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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что на 

сегодняшний день роль и значение вооруженных конфликтов середины 

XVIII в. в Европе и Америке до сих пор является одной из наиболее 

изучаемых и интересных тем для ученых историков. 

В начале XVIII века произошло существенное изменение 

соотношений сил в Европе и Америке, что было связано с произошедшими 

ранее вооруженными конфликтами, а именно Северной войны и войны за 

испанское наследство. Международная политика была нацелена на 

необходимость соблюдения принципа баланса сил.  В рассматриваемый 

период времени также начали формироваться новые противоречия между 

странами и их интересы. Так, к середине XVIII века начинается новый этап 

международных отношений в Европе и Америке.  

В рассматриваемый промежуток времени направления деятельности 

дипломатов и политиков были связаны с наличием следующих трех главных 

конфликтов и противоречий:  

1. Конфликт между Пруссией и Австрией за преобладание в 

Центральной Европе; 

2. Конфликт между Францией и Англией за колониальную и морскую 

гегемонию; 

3. Интересы России в окончательном утверждении на Балтике и выход  

к Черному морю.  

Таким образом главную роль в рассматриваемой промежуток времени 

играли следующие государства: Пруссия, Франция, Россия, Австрия и 

Англия.  

История вооруженных конфликтов середины XVIII века в Европе и 

Америке сводится главным образом к конфликту Пруссии и Австрии, 

который решался с помощью двух известных войн, а именно войне за 

австрийское наследство, продолжавшейся с 1740 по 1748 год, и Семилетней 
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войне, продолжавшейся с 1756 по 1763 год. В войну данных двух государств 

вмешивались и другие страны, включая ведущие. В основном речь идет об 

Англии и Франции. Так, европейский конфликт был расширен до 

глобальных масштабов.  

Источники, положенные в основу исследования. Важное значение при 

изучении рассматриваемой темы исследования имеют международные 

документы и соглашения, такие как Парижский мирный договор между 

Англией, Францией и Испанией (1763 г.) и Губертусбургский мирный 

договор между Пруссией, Австрией и Саксонией (1763 г.) ставшие поводом 

для завершения семилетней войны (с 1756 по 1763 г.) и др. Государственные 

указы, манифесты и декларации Российской империи 1756-1762 гг.  

Мемуары, письма и личные документы русских полководцев П.А. 

Румянцева, В.В. Фермора, Э.И. Тотлебена, М.А. Муравьева и других. 

Дневные записи хода боевых действий, письма главнокомандующих 

русской армией в Семилетнюю войну: Апраксина, Салтыкова, Бутурлина и 

др. Схемы путей следования, планы сражений боевых действий, квартирное 

расположение русской армии и т.д. 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Рассматриваемой 

проблеме были посвящены труды многих известных ученых, среди которых 

необходимо отметить исследования А.Н. Фанталова, С.П. Махова, В.С. 

Антипина, М.Ю. Анисимова, Н.М. Коробкова, Н.Н. Яковлева, П.П. 

Черкасова, В.О. Ключевского и др.  

Так, например, О.В. Саксонов в своей научной статье «Семилетняя 

война 1756-1763 гг. Сколько раз брали Берлин?» проводит исследование на 

основе малоизвестных документов и материалов рассматриваются 

особенности операций по взятию столицы Пруссии Берлина в ходе 

Семилетней войны (1756-1763). Проведен сравнительный анализ двух 

овладений городом: первый - австрийскими войсками; второй - русскими 

войсками. Показаны роль военачальников в подготовке, планировании и 

осуществлении указанных операций. Авторами рассматриваются 
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соотношения сил, характерные и отличительные черты боевых действий 

противоборствующих сторон. Исследованы значения операций в 

политическом и военном отношении для дальнейшего хода войны. Оценены 

в сравнении материальные контрибуции с проигравшей стороны 

австрийским и русским войскам, соотношение боевых потерь личного 

состава. Показаны разные подходы австрийского командования и солдат, и 

русского в отношении мирного населения, мародерство и грабежи со 

стороны первых и лояльное со стороны вторых. Прослежены дальнейшие 

судьбы основных участников военных событий. 

Или, например, М.В. Голованов в своей научной статье 

«Политическая теория прусского короля Фридриха II до начала Семилетней 

войны» рассматривает важные аспекты одного из главных исторических 

документов, предваряющего череду военных событий в Европе XVIII 

столетия, «Политического завещания», прусского монарха Фридриха II. 

Написанное в апреле-июле 1752 года, сочинение, стало историческим 

феноменом своего времени. Впервые, политические взгляды, страны, 

имеющей одну из самых сильных регулярных армий в Европе, были 

наиболее полно изложены документально. Став отражением военно-

политической обстановки, сложившейся в Европе перед началом 

Семилетней войны, сочинение стало фундаментом политической теории 

Прусской монархии. Представленная характеристика потенциальных 

врагов и союзников, обоснование логики возможных внешнеполитических 

шагов, в ракурсе военно-политических интересов Пруссии, позволяют 

говорить о формировании практического плана будущих военных действий. 

Однако их роль в развитии военного искусства на сегодняшний день 

изучена не в полной мере, так как в подавляющем большинстве случаев 

такой вопрос не попадает в поле зрения ученых-историков, считается 

очевидным. Так, необходимо более комплексное изучение вооруженных 

конфликтов середины XVIII века в Европе и Америке и их роли в развитии 

военного искусства.  
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Объект исследования включает в себя историю вооруженных 

конфликтов середины XVIII века в Европе и Америке.  

Предмет исследования составила история войны за Австрийское 

наследство, Семилетней войны, а также их роль в развитии военного 

искусства. 

Целью выступает исследование войны за Австрийское наследство и 

Семилетней войны, а также их роли в развитии военного искусства. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи:  

- Описать причины войны за австрийское наследство; 

- Изучить основные события войны за австрийское наследство; 

- Описать причины Семилетней войны; 

- Рассмотреть основные события Семилетней войны; 

- Исследовать окончание и итоги войны за австрийское наследство, ее 

влияние на развитие военного искусства; 

- Проанализировать окончание и итоги Семилетней войны, ее влияние 

на развитие военного искусства.  

Методологическую основу данной работы составили общенаучные 

методы познания: методы аналогии, анализа и синтеза; а также 

частноправовые методы исследования: системно-правовые, статистические 

и логические методы. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, три главы, 

которые объединены шестью параграфами, заключение и список 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И СОБЫТИЯ ВОЙНЫ ЗА 

АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО  

1.1.  Причины войны за австрийское наследство 

Предпосылкой этого общеевропейского конфликта стала изданная 19 

апреля 1713 г. императором Священной Римской империи Карлом VI 

Габсбургом Прагматическая санкция. Это был закон о престолонаследии 

Австрийской империи. Он установил нераздельность наследственных 

земель Габсбургов (Австрия, Чехия, Венгрия, Южные Нидерланды, земли в 

Италии) и порядок престолонаследия. В случае отсутствия у императора 

сыновей престол переходил к его дочерям. Изданный Карлом VI закон был 

принят всеми землями австрийской монархии в 1720–1723 гг., а также 

большинством европейских государств1. 

Однако после смерти Карла VI (20 октября 1740 г.), не оставившего 

мужского потомства, наследственные права его дочери Марии Терезии 

стали энергично оспариваться. О своих претензиях на австрийский престол 

заявил, прежде всего, Карл Альбрехт, курфюрст Баварии, на основании 

своего прямого родства с Габсбургами. Несогласие с Прагматической 

санкцией выразил и поддержанный Францией испанский король Филипп V. 

Прусский король Фридрих II в ноябре 1740 г. объявил о готовности признать 

законной императрицей Марию Терезию в обмен на уступку Пруссии 

Силезии. Австрийская сторона отвергла это предложение. 16 декабря 1740 

г. прусская армия вторглась в Силезию. 

Война за австрийское наследство продолжалась с 1740 по 1745 год. 

Подавляющая часть ученых историков главной причиной войны за 

австрийское наследство называют отсутствие у императора Австрии Карла 

                                                
1 Акимов Ю.Г. Схватка на стыке империй: Атлантический регион Канады во время Войны за Австрийское 

наследство, 1744-1748 гг / Ю. Г. Акимов // Pax Britannica: история британской империи и созданного ею 

мира : сборник научных работ к 60-летию профессора В. В. Грудзинского / ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет». – Челябинск : Энциклопедия, 2016. С.26. 
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VI сыновей. Карл VI мог унаследовать свой престол только своей дочери - 

Марии Терезии. Однако такая ситуация не была предусмотрена ни в 

законах, ни в общественном понимании.  

Дочь Карла VI вышла замуж за внука короля испании Фердинанда. 

Другой основной причиной называют попытку некоторых государств 

Европы опровергнуть завещание Карла VI.  

Фридрих в начале XVIII века принял престол над Пруссией, получил 

звание короля Фридриха II. В качестве короля Фридрих II являлся одним из 

самых агрессивных и беспокойных. Он не увлекался военным делом, как 

этого хотел его отец. Фридрих II по большей части интересовался 

философией и музыкой2.  

Следует отметить, что рассматриваемая война не является первой в 

истории войной за наследство. Так, например, с 1733 по 1735 год проходила 

война за польское наследство.  

Таким образом война за австрийское наследство произошла спустя 

практически десять лет после войны за польское наследство. Рассматривая 

война выступает новым противостоянием между Австрией и Пруссией.  

Так как престол Карла VI не могли унаследовать его сыновья в виду 

их отсутствия, его престол унаследовала его дочь Мария Терезия. Для того, 

чтобы закрепить ее права на престол Карл VI издал специальный документ 

под названием «Прагматическая санкция», где указывалось о ее правах. 

Указанный документ представляет собой закон о престолонаследии, 

который включает в себя нормы о правах и возможностях женщин 

наследовать престол. В указанном документе также содержались нормы о 

том, что владения Габсбургов не могут быть поделены.  

Однако с таким расположением дел были согласны не все, начал 

формироваться конфликт, который в дальнейшем перешел в войну за 

австрийское наследство.  

                                                
2 Акимов Ю.Г. От межколониальных конфликтов к битве империй: англо-французское соперничество в 

Северной Америке в XVII – начале XVIII в. Изд. второе, перераб. и доп. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2005. С.124. 
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1.2. Основные события войны за австрийское наследство  

Как уже было указано выше, так как престол Карла VI не могли 

унаследовать его сыновья в виду их отсутствия, его престол унаследовала 

его дочь Мария Терезия. Для того, чтобы закрепить ее права на престол Карл 

VI издал специальный документ под названием «Прагматическая санкция», 

где указывалось о ее правах. Указанный документ представляет собой закон 

о престолонаследии, который включает в себя нормы о правах и 

возможностях женщин наследовать престол. В указанном документе также 

содержались нормы о том, что владения Габсбургов не могут быть 

поделены.  

По началу «Прагматическая санкция» официально не признавалась 

другими правителями Европы. Однако с течением времени она была ими 

признана. Несмотря на признание «Прагматической санкции» в октябре 

1740 после смерти Карла VI некоторые монархи решили оспорить права 

Марии на престол3.  

При этом один из союзников и родственником Карла VI после смерти 

последнего решил предъявить свои права на престол, так как также считал, 

что Мария Терезия не может обладать такими правами. Речь идет о Карле 

Альбрехте. В свою очередь Людовик XV проявлял некоторую 

нерешительность в данном вопросе, поскольку мнение его ближайшего 

окружения по данному вопросу несколько разделилось, так кардинал Флери 

делал ставку на сохранение нейтралитета, тем не менее, наибольшее 

влияние на мнение короля и элиты Франции оказывал Ш. Фуке граф де 

Бель-Иль, который настаивал на политике активного вмешательства, данная 

точка зрения в итоге получила поддержку короля. В свою очередь Испания, 

                                                
3 Бенда В.Н. Участие русского вспомогательного корпуса под командованием В.А. Репнина в войне за 

"австрийское наследство" в конце первой половины XVIII в / В. Н. Бенда // Столица и провинции: 

взаимоотношения центра и регионов в истории России : материалы Всероссийской научной конференции 

с международным участием, Санкт-Петербург, 29 апреля 2016 года. – Санкт-Петербург: Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина, 2016. С.166. 
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целью которой было вытеснение Габсбургов с Апеннин, проявляла 

враждебность по отношению к Австрии. 

Мария Терезия оказалась в достаточно сложной и тяжелой ситуации. 

Россия являлась ее главным помощником и союзником, но в 

рассматриваемый период времени Россия не могла оказать ей помощь по 

причине внутригосударственной политической ситуации. В это время в 

России происходила масштабная борьба элит за влияние по причине смерти 

Анны Иоанновны.  

Политическая ситуация в России была настолько напряженной, что ее 

влияние на международной арене ощутимо ослабло, ярким тому 

доказательством стало самостоятельное предъявление претензий на долю 

Австрийского наследства сателлитом России саксонским курфюрстом и 

королем польским Августом III, после поражения австрийцев при Мольвице 

в апреле 1741 году нанесенным Фридрихом II.  Мария Терезия обратилась к 

Великобритании с прошением о выполнении обязательства по австро-

британскому договору 1732 года, однако, Великобритания с подачи графа 

Р. Уолпола было принято решение не вмешиваться в дела европейского 

континента. Более того, нежелание Великобритании вмешиваться в 

европейские дела оправдывалось ведением колониальной войны против 

Испании с 1739 года4. 

В то же время происходило усиление стран противников Австрии. 

Бель-Иль, который в роли посла Франции присутствовал на 

общегерманском сейма, а также стал маршалом Франции, в июне 1741 

подписал договор регламентирующий союзные отношения между Пруссией 

и Францией.  Уже в июле 1741 года Швеция с подачи Франции принимает 

решение развязать войну с Россией, это рушит любые надежды Марии 

Терезии на военную помощь со стороны России на ближайшие годы.  С 

                                                
4 Собко Е.М. Роль России в войне за австрийское наследство в современной англоязычной историографии 

/ Е. М. Собко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. – 2010. – № 4-5. С.11 
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целью ведения военных действий против Австрии армия Испании осенью 

высаживают в Италии5.  

Несмотря на то, что строго говоря Франция не принимала участия в 

этой войне на данном этапе, баварский курфюрст получил от нее войска, с 

помощью которых смог организовать вторжение в Богемию и занял Прагу в 

1741 году. Карл Альбрехт был избран императором под именем Карл VII  

имперским сеймом 24 января 1742 года.  

В тоже время Венгрия признала Марию Терезию, благодаря 

выдающимся дипломатическим способностям последней. Мюнхен был взят 

в феврале 1742 года общими усилиями армий Венгрии и Австрии, которые 

вторглись в Баварию. 11 Июня 1742 года благодаря тайным переговорам 

был заключен сепаратный мирный договор между Фридрихом II и Марией 

Терезией, по условиям которого Силезия закреплялась за Пруссией. 

Подобным шагом Фридрих II совершил предательство собственных 

союзников, как следствие армия Франции осталась заблокированной в 

Праге. По этой причине для того, чтобы вывести свою армию из окружения 

в декабре 1742 года Бель-Илю пришлось приложить огромные усилия, 

вывод войск был также осложнен зимними условиями. 

Испанское наступление в Италии было остановлено благодаря 

вступлению в войну Сардинского королевства, вставшего на сторону 

Австрии в феврале 1742. Великобритания в 1743 году без объявления войны 

встала на защиту Прагматической санкции, выдвинув свою армию на 

континент, на принятие данного решения повлияла, в том числе, отставка 

Уолпола. 

Официальное объявление войны со стороны Франции весной 1744 

года получили Австрия и Великобритания. Пруссия вновь вступила в войну 

после заключения Францией нового договора с Фридрихом II. Со стороны 

министров Людовика XV были предприняты активные меры направленные 

                                                
5 Собко Е.М. Российско-французские отношения в период войны за австрийское наследство / Е. М. Собко 

// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические 

науки. – 2017. – № 3. С.58. 
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на повышение боеспособности и реорганизацию вооруженных сил. Маршал 

Мориц Саксонский возглавил армию. Нидерландский фронт практически 

полностью контролировался Францией после назначения маршала Морица 

главой армии. Англичане были разбиты армией под командованием Морица 

Саксонского при Фонтенуа в апреле 1745,  от него потерпела поражение 

армия Австрии, а также в 1746 году им был занят Брюссель, англичане 

потерпели поражение от его армии в 1747 году у Маастрихта, который был 

взят Морицем в 1748 году6. 

Однако, другие театры военных действий были не так успешны для 

союзников Франции и для последней. Флот Франции был разбит 

англичанами в феврале 1744 года в Ла-Манше, также в декабре 1745 года с 

моря был атакован Дюнкерк, тем самыми два раза были сорваны 

приготовления десанта Франции к высадке на острова Британии. Принц 

Карл Эдуард Стюарт, который являлся претендентом на престол Британии, 

потерпел неудачу в поддержанной со стороны Франции высадке в 

Шотландии. Крепость Луисбург, которая была расположена в Северной 

Америке и имела весомую стратегическую роль для Франции, была взята 

англичанами в результате внезапного рейда.  Поражение французской 

армии в Италии, нанесенное ей австрийской армией в феврале 1746 года, 

позволило последней вторгнуться в Прованс, из данной провинции армия 

Австрии была выбита Бель-Илем в январе 1747 года в результате 

ожесточенных боев.  Торговые пути Франции и Испании с колониями 

последних в Америке, подвергались постоянным атакам со стороны флота 

Англии, что наносило ощутимый ущерб экономике данных стран. 

Число противников Австрии неуклонно росло, в свою очередь 

коалиция союзников Австрии ослабевала.  Сын Карла VII отказался от 

претензий на императорскую корону после смерти своего отца в 1745 году, 

на сейме им была поддержана кандидатура супруга Марии Терезии, 

который стал императором под именем Франц Первый. Сторону Австрии 

                                                
6 Вейдемейер А.И. Царствование Елизаветы Петровны. Ч. I. – СПб., 1834. С.12. 
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также принял курфюрст Саксонский. Между Марией Терезией и Елизаветой 

Петровной в 1746 году был заключен договор о союзе, после чего в 1748 

русский корпус вступил в конфликт на стороне Австрии. 

В Аахене 18 октября 1748 года был подписан мирный договор между 

представителями государств, находившихся в конфликте. Пожертвовав 

частью своих владений Мария Терезия добилась признания Прагматической 

санкции другими государствами. Силезия осталась во владении Фридриха 

II, тем самым количество Прусских подданных выросло в полтора раза.  

Парма перешла из под контроля Австрии Испанскому дону Фелипе. В свою 

очередь Франция, которая потратила значительное количество средств и сил 

в данной войне, не получила по ее итогам никаких бонусов.  Так, Франция 

была вынуждена отказаться от завоеваний армии Морица Саксонского в 

Нидерландах, а также от завоеваний в Индии, в которой губернатор 

Дюплекс захватил Мадрас и провел несколько успешных военных сражений 

против армии Англии. Франция получила Луисбург, получив 

восстановление статуса-кво в Северной Америке. В те времена во Франции 

появилась поговорка «глуп, как мир», а Французы, как оказалось, «воевали 

для прусского короля»7. 

Исходя из вышеизложенного по первой главе дипломной работы 

можно сделать следующие выводы.  

Основной причиной войны за австрийское наследство было то, что у 

австрийского императора Карла не было сыновей, которые могли бы 

унаследовать престол. По этой причине, с согласия аристократии, его 

унаследовала дочь Карла Мария Терезия (1718-1780). В документе 

названном «Прагматическая санкция» были обоснованы права Марии 

Терезии на престол.  

Война за австрийское наследство была наполнена различными 

событиями. Ключевым событием являлось то, что 11 Июня 1742 года 

благодаря тайным переговорам был заключен сепаратный мирный договор 

                                                
7 Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли. Ч. IV. – М., 1836. С.85. 
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между Фридрихом II и Марией Терезией, по условиям которого Силезия 

закреплялась за Пруссией. Подобным шагом Фридрих II совершил 

предательство собственных союзников, как следствие армия Франции 

осталась заблокированной в Праге. По этой причине для того, чтобы 

вывести свою армию из окружения в декабре 1742 года Бель-Илю пришлось 

приложить огромные усилия, вывод войск был также осложнен зимними 

условиями. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И СОБЫТИЯ СЕМИЛЕТНЕЙ 

ВОЙНЫ  

2.1. Причины Семилетней войны  

Все вооруженные конфликты, которые произошли в прошлом в 

истории, оказали существенное влияние на развитие стран, участвующих в 

таких конфликтах. Следует отметить, что вооруженные конфликты 

оказывают влияние на все стороны общественной и государственной жизни, 

а именно на политическую сферу деятельности, экономическую, 

социальную и военную.  

Семилетняя война, которая длилась с 1756 года по 1763 год, 

представляет собой один из наиболее крупных военных конфликтов, 

произошедшем в середине XVIII века. Семилетняя война затронула почти 

все великие европейские державы. Так, приняли участие Швеция, Англия, 

Россия, Франция, Саксония, Австрия, Пруссия и другие великие, мелкие и 

средние государства8.  

Ранее, до пятидесятых годов XVII века Нидерланды выступали 

ведущим государством. Но в начале XVIII века Нидерланды потеряли свои 

позиции. В течении довольно непродолжительного времени произошли 

существенные изменения сил в Европе и Америке. Франция и Англия 

начали конкурировать между собой за то, чтобы быть первыми на мировой 

арене.  

К концу XVII века Франция была на пике своей мощи. Так, данное 

государство получило во владение несколько европейских территорий, а 

именно: Страсбург, Франш-Контэ и Фландрию. При этом, Франция 

получила во владение индийские территории, которые по своей площади 

были практически равны площади самой Франции. Рассматриваемое 

                                                
8 Амусин Б.М. Боевые действия Балтийского флота в Семилетней войне 1756-1763 гг / Б. М. Амусин, А. 

И. Алексеенко // Вестник Академии военных наук. – 2017. – № 4(61). С.153. 
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государство захватило реки Миссисипи и бассейны Великих Озер, долину 

реки Святого Лаврентия, а также Канаду и Луизиану.  

В этот же период времени Северная Америка колонизировала 

несколько северо-восточных территорий, которые начинались от о. 

Ньюфаундленд и заканчивались полуостровом Флорида.  

Так, владения Франции, которые были протянуты вдоль берега 

охватили британские колонии. Такая ситуация повлияла на реализацию 

англичанами колонизации внутренних территорий Северной Америки. 

Именно поэтому было неизбежно столкновение данных двух государств за 

преимущество в колонизации.   

На успех Англии в подавлении Франции и борьбе с Голландией оказал 

тот факт, в Англии уже начали стремительно развиваться 

капиталистические отношения. В это время во Франции, в отличие от 

Англии, наоборот сохранились феодальные отношения и абсолютизм.  

В начале 18 века после захвата Гибралтара Англия прочно 

закрепилась в Средиземном море; В свою очередь Португалия и Голландия 

оказались под значительным влиянием Англии. 

Подобную Английской силу флота могла показать лишь Франция, 

которая также была способна колонизировать дальние земли. Посредством 

системы противоречий и союзов между континентальными странами 

Франция удерживала свою власть, а также проводила подготовку к войне с 

Англией9.  

В самом центре Европы находилась Священная Римская империя, 

которая состояла из как из мелких, так и крупных наиболее духовных и 

светских феодальных германских княжеств, объединенных рядом общих 

институтов и учреждений. Кайзер являлся главой данной государственного 

образования, а также выступал в качестве гаранта государственного 

единства, в своей деятельности кайзер опирался на имперский сейм, 

                                                
9 Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших дней / В.В. Адамчик. — М.: Харвест, 

2017. С.758. 
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созывавшийся в Регенсбурге для решения тех или иных важных вопросов. 

К концу 17 века наиболее могущественными государствами, из 

находившихся в составе империи, являлись Пруссия и Австрия. Их 

интересы в области рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 

совпадали. 

Одним из ключевых экономических противников Пруссии являлась 

Саксония, тем самым являлась одних из основных объектов для 

наступления Пруссии10.  

Швецию раздирали внутриполитические проблемы, по этой причине 

она утрачивала свое влияние на Европу. Речь Посполитая имела слабое 

хозяйство и «демократией» шляхты в качестве государственного 

управления. На начало 18 века не могла влиять на Европу и Османская 

империя, которая в 17 веке потеряла контроль над частью своих владений в 

Европе11.  

Северная война стала показателем того, что с Российской империей 

под руководством Петра I следует считаться, влияние последней на Европу 

все больше росло.  Очевидно, это шло вразрез с интересами Франции и 

прочих европейских стран. Помимо того, торговые связи с европейскими 

государствами активно развивались, завоевание выхода к Балтийскому 

морю Российской империей потенциально делало последнюю ключевым 

поставщиком продукции сельскохозяйственной отрасли, тем самым 

вытесняя немецкие государства из данной отрасли рынка.  По морю 

осуществлялся экспорт холста, металлов, льна, хлеба и пеньки.  

Планы Англии в 17 веке посредством силового принуждения 

подчинить царство Московское, в виду роста российского могущества, 

были изменены на попытки торгового влияния.   Также Англия 

                                                
10 Поляк Г.Б., Маркова А.Н. Всемирная история. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 292-297. 
11 Коробков Н.М. Семилетняя война (Действия России в 1756 -1762 гг.) Монография. 

Москва: Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР, 1940. 

С. 14. 
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предпринимала попытки использовать ресурс Российской империи для 

борьбы против Пруссии и Финляндии.  

Целью курфюрста Бранденбургского Фридриха-Вильгельма было 

обладание, находившимися под контролем Швеции и Пруссии, Померанией 

и Восточной пруссией, а также превосходство на Балтийском побережье.  

Позже в число данных целей было включено желание захвата Силезии 12. 

Однако, им была достигнута лишь независимость герцогства Прусского. 

Часть Померании была присоединена приемником курфюрста 

Бранденбургского Фридриха-Вильгельма Фридрихом I, ставшим королем, в 

период шведско-польских войн.  Оставшуюся же часть Померании, которая 

находилась под контролем Швеции, захватить так и не удалось. В свою 

очередь, попытки по захвату превосходства на Балтийском море не 

увенчались успехом, благодаря сопротивлению Швеции, Австрии и 

Франции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно не решенные 

геополитические вопросы великих держав Европы, а также произошедшая 

ранее война за австрийское наследство, стали предпосылками для 

конфликта Семилетней войны.  

Так, главные причины Семилетней войны заключались в следующем:  

1. Наличие противоречий между Пруссией и Австрией, связанных с 

силезскими территориями; 

2. Наличие противоречий между Францией и Англией, связанных с их 

заморскими владениями, то есть колониальная конкуренция.  

2.2. Основные события Семилетней войны 

Жумонвильским инцидентом было названо столкновение у Грейт-

Мидоуз, которое произошло в 1754 и являлось первым важным событием 

грядущей войны. С целью ведения переговоров посвященных демаркации 

                                                
12 Яковлев Н.Н. Европа накануне Семилетней войны. М.:Наука,1997. С. 56. 
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границы к французам был послан двадцати двух летний майор Джордж 

Вашингтон. Отряд виргинской колониальной милиции во главе с 

Вашингтоном двигался по направлению к форту Франции в районе 

нынешнего Питтсбурга, там виргинский отряд столкнулся с французским.   

В результате стычки был убит один из офицеров Франции, в свою очередь 

отряд Вашингтона отступил, а после принялся за строительство форта, 

ожидая неминуемое столкновение с французскими военными. Войска 

Франции, подойдя к форту, склонили Вашингтона к отступлению в 

Вирджинию. В тоже время в Олбани прошла встреча представителей 

большей части колоний Англии, в процессе встречи планировались 

дальнейшие шаги и обсуждалось положение на северо-западной границе. В 

битве при Моногахеле в 1755 г. индейцами и французами был побежден 

большой английский экспедиционный корпус.  В свою очередь, ранее 

войска Великобритании захватили форт Босежур в результате осады, 

длившейся две недели13. 

Французы одержали серию побед после первых поражений англичан. 

Так, в битве при форте Карильон маркизом де Монкальмом, который 

командовал французскими войсками в Северной Америке, были разбиты 

английские силы, которые превосходили французские в пять раз. На озере 

Джордж в 1755 году произошла одна из немногих успешных для 

Великобритании на первом этапе войны битв, в результате которой было 

остановлено наступление армии Франции в долине реки Гудзон, помимо 

данной победы, стоит отметить прекращение коммуникации колоний 

Франции с метрополией, а также военные операции в Новой Шотландии, в 

результате которых был подготовлен захват побережья Новой Франции.   

Все французское население Новой Шотландии было насильно 

депортировано по итогу упомянутых операций. 

                                                
13 Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Мир в ХХ – начале XXI века. / О.С. Сороко-Цюпа– М.: Дрофа, 

2018. С.23. 
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Уильям Питт-старший в 1756 году стал госсекретарем 

Великобритании. Недооценка североамериканского фронта Францией и 

успешное руководство Уильяма Питта-старшего стало причиной изменения 

хода боевых действий в пользу Великобритании. Ряд фортов близ границы 

были освобождены от французских вооруженных сил, в числе таких фортов 

был форт Ниагара, который сберегал речное сообщение между озерами 

Онтарио и Эри, также в 1758 году Франция лишилась ключевого морского 

порта Луисбург. Французы  в свою очередь одержали выдающуюся победу 

под фортом Дюкен, однако, под натиском армии Англии французам 

пришлось в октябре 1758 оставить данный форт. Порт Квебек, который 

являлся последним французским портом на восточном побережье Северной 

Америки, в 1759 году был оставлен ими, через год французами была 

предпринята безуспешная попытка его вернуть. Франция признала 

капитуляцию в сентябре 1760 года, на условиях оставления за французским 

населением права сохранения в неприкосновенности собственных жилищ, 

владения собственностью, а также исповедания католичества. 

Тем не менее в 1762 году произошла еще одна знаменательная битва 

в Карибском море, в результате которого войска Англии захватили 

испанскую Гавану, 10 февраля 1763 года война была завершена 

подписанием Парижского мирного договора. Согласно положениям 

данного договора Франция утрачивала все свои владения в Северной 

Америке, исключением стали два маленьких острова расположенные у 

Ньюфаундленда. 

Участниками Семилетней войны стали 14 государственных 

образований, в число которых входили союзы или полузависимые страны. 

Территориально данной войной были охвачены земли Филиппинского 

архипелага, Южной и Северной Америки, острова Карибского региона, 

земли Европы и Африки14. 

                                                
14 Фанталов А.Н. Военно-политическое противостояние Англии и Франции в XVIII В.: войны и секретные 

операции / А. Н. Фанталов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

История и политические науки. – 2020. – № 4. С.69-70. 
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Данная война несла последствия глобального масштаба. Большинство 

подданных Великобритании в Северной Америке, которые принимали 

участие в сражениях против Франции, попали в затруднительное 

материальное положение, по причине того, что Лондон, затративший 

большое количество ресурсов на ведение данной войны,  повысил для них 

торговые пошлины и налоги. Массовые недовольства вызывались 

повышением налогов и пошлин, которые значительно осложняли ведение 

бизнеса в колониях в Северной Америке.  Та политика, которую вела 

Великобритания, касаемо таможенных сборов в своих колониях в Северной 

Америке, в 1775 году стала катализатором так называемого «бостонского 

чаепития», а в последствии войну за независимость североамериканский 

колоних, итогом которой стало образование независимого государства 

Соединенные Штаты Америки. Население Франции также пострадало в 

результате Семилетней войны, большая часть населения Франции осталась 

на грани нищеты. Все это привело к началу Великой французской 

революции в 1789 году, в процессе данной революции Франция получила 

статус республики. Тем не менее, вскоре к власти пришел Наполеон, 

который объявил себя императором. Отголоском Семилетней войны стали 

Наполеоновские военные походы и Венские соглашения 1815 г.  Таким 

образом, можно проследить, что Семилетней войной были созданы 

необходимые для начала войн в обеих частях света условия, в Новом Свете 

войны за независимость североамериканских колоний 1775 - 1783 годов, а в 

Старом Свете Великой французской революции 1789 года и 

Наполеоновских военных походов 1799 - 1815 годов15. 

В войне принимали участие большая часть крупных государств обоих 

полушарий Земли, а число погибших как гражданских, так и военных 

превысило миллион человек.  Свое влияние в геополитической области 

данная война имела как в Новом Свете, так и в Старом Свете. Соединенные 

                                                
15 Орлова Л. Всемирная история в таблицах и аннотациях: Полное руководство / Л. Орлова. – М.: Харвест, 

2018. С.114. 
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Штаты Америки своим существованием, в том числе, обязаны итогам 

данной войны. 

Доминирование в стратегии маневренных подходов борьбы за 

коммуникации и превосходство линейной тактики характеризуют военное 

искусство вооруженных сил тех времен. В свою очередь Россия не была 

исключением из данного правила. Однако, данный факт характер только для 

тактики, так как при разработке стратегии армии России были обнаружены 

определенные отклонения от общего направления, что отмечено ниже16. 

В начале 17 века в голландской армии появилась линейная тактика. 

Впервые линейные тактические элементы были применены русской армией 

21 января 1605 года в битве при Добрыничах.  Тактика шведской армии, в 

сражениях Тридцатилетней войны под командованием Густав-Адольфа, 

стала одной из основ линейной тактики. Очевидное  превосходство данной 

тактики над прочими было продемонстрировано в битвах при Люцерне и 

Брейтенфельде, в которых шведы одержали победу.  Линейная тактика 

получила глобальное признание в начале 18 века, оканчательной причиной 

тому стало изобретение и повсеместное внедрение штыка, который 

надевался на ствол оружия, и не мешал стрельбе, как вставлявшийся в ствол 

багинет, а также внедрение изобретенного  кремнево-ударного замка17. 

Развитие стрелкового оружия пехоты, и оружия в целом, также вошло 

в число ключевых причин перехода армий к линейной тактике.  

В 16-17 веках существовали два основных типа пехоты: мушкетеры, 

которые были вооружены громоздкими, тяжелыми мушкетами, которые 

приходилось долго заряжать, и пикинеры, которые вступали в битву 

вооружившись пиками, такое деление было обусловлено недостаточным 

для эффективного ведения боевых действий развитием огнестрельного 

                                                
16 Фархутдинов И.З. Постутрехтская Европа - нескончаемые войны в XVIII в. Опыт доктринального 

исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте 

развития международного права (продолжение) / И. З. Фархутдинов // Евразийский юридический журнал. 

– 2019. – № 12(139). С.30. 
17 Фиске Брэдли А. Искусство ведения войны. Эволюция тактики и стратегии. М.: ЗАО Центрполиграф, 

2013. С.48. 
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оружия.  В качестве защиты мушкетеров от кавалерии выступали пикинеры, 

по причине малой эффективность огнестрельного оружия тех времен. По 

причине необходимости применения как мушкетерской пехоты, так и 

пехоты вооруженной холодным оружием применялся глубокий, 

непрерывный порядок ведения боя. 

Данный порядок был изменен в начале 17 века, в результате таких 

модернизаций огнестрельного оружия, как улучшение замка фитиля, 

упрощение конструкции мушкета, а также исключения из конструкции 

сошки. 

Также появились и ключевые тактические формы, а именно, пехотные 

батальоны в развернутом сомкнутом порядке, образующие 2-3 линии 

боевого порядка, глубина составляла несколько шеренг, число последних в 

ходе 18 века со временем сокращалось, полевая артиллерия располагалась в 

больших батареях, которые были распределены на протяжении фронта 

равномерно,  в свою очередь полковая артиллерия располагалась в 

промежутках между батальонами пехоты, кавалерия же располагалась 

позади упомянутых 2-3 линий18.  

Вне всяких сомнений линейная тактика являлась самым эффективным 

методом ведения боя тех лет. Вместе с тем данная система несла в том числе 

иную функцию, так, линейная тактика выступала в качестве уникальной 

формы контроля боя в период доминирования наемных армий в Европе тех 

лет.  Для того, чтобы осуществлять боевые действия с применением 

линейной тактики было необходимо провести тщательную подготовку. 

Иначе говоря, необходимостью для повсеместного применения линейной 

тактики выступало наращивание «регулярности», под которой 

подразумевалась обученная и компетентно организованная армия19. 

                                                
18 Анисимов М.Ю. Российская дипломатия в Европе в середине XVIII века. От Ахенского мира до 

Семилетней войны. М.: Т-во научных изданий КМК, 2012. С.166. 
19 Черкасов П.П. Елизавета Петровна и Людовик XV: русско-французские отношения, 1741–1762. М.: 

Товарищество научных изданий КМК. 2010. С.28-29 
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Вышеупомянутые принципы имели общий характер, возникая в тех 

или иных национальных условиях. Похожие факторы выступили в качестве 

фундамента для перехода армии Российской империи к линейной тактике. 

Тем не менее, уровень проникновения и сохранение данной тактики в 

арсенале армии Российской империи формировались несколько 

специфично, так в процессе организации и укомплектования, которые 

свойственны армии Российской империи, доминирование данной тактики 

не основывалось лишь на части функций, выполняемых ею в европейских 

армиях. 

Фактом являлось то, что с помощью линейной тактики обычного 

солдата который попал в армию обманом или насильно, можно было 

превратить в эффективную боевую единицу, вместе с тем, контроль армии 

с применением линейного ведения боя и линейного построения, 

осуществляемый унтер-офицерами и офицерами, давался последним 

ощутимо проще20. 

Уже к середине 18 века данная тактика выступала в качестве 

определяющего элемента доминирования применения войск и военного 

ремесла.  Лишь данная тактика выражала активно вводимое Петром Первым 

«Регулярство». 

Иными словами, данная тактика выступала в качестве обусловленного 

объективными факторами и закономерного этапа прогресса военного 

ремесла. Тем не менее, с течением времени в рамках этой тактики начались 

процессы формирования шаблонов, которые хоть и несли характер четких 

правил, однако, не всегда были необходимы к безукоризненному 

выполнению. Тактика армий западной Европы, в годы после Семилетней 

войны, оказалась в условиях застоя причиной которому стали 

вышеупомянутые черты. 

                                                
20 Новиков С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева. - М.: АСТ, Слово, 

Полиграфиздат, 2017. С.165. 
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Армия России уже в меньшей степени полагалась на холодное 

оружие, отдавая предпочтение мощи стратегического планирования и 

ведения боя.  Военное искусство российской армии тридцатых годов 18 века 

подверглось воздействию Западной Европы, которое изменило курс 

развития пехотных войск России. 

Военная практика и мысль армии Российской империи в данном 

вопросе превзошли европейские. Так, согласно пехотному уставу 1755 года 

к боевым построения была добавлена так называемая «густая», а именно 

сомкнутая батальонная колонна. Основной задачей данной колонны являлся 

прорыв фронта противника.  Учитывая тот факт, что прежде чем вступать в 

штыковую атаку необходимо провести огневую подготовку, авторами 

упомянутого устава были разработаны некоторые рекомендации, 

касающиеся ведения огня из колонны. Это в свою очередь снижало значение 

колонны как сугубо ударной формы тактики. В одной из битв в рамках 

Семилетней войны такие колонны были с успехом применены, не 

оставшись сугубо теоретической формой построения21. 

Со временем кавалерия применяется для молниеносной атаки 

холодным оружием, боевое  построение же ограничивается 2-3 линиями 

эскадроном, которые развернуты в 3 шеренги. 

Развитие тактики верно направлялось уставом 1755 года, в котором 

выделялась значимость замкнутого строя на крупном аллюре. 

До начала Семилетней войны артиллерии уделялось меньше 

внимания, чем другим видам войск. Однако во время Семилетней войны 

роль артиллерий существенно возраста. Началось также их 

совершенствование, увеличивалось количество артиллерий.  

Российские артиллеристы при этом проводили постоянные поиски 

новых видов орудий. Такие поиски проводились для того, чтобы увеличить 

эффективность картечного огня, а также уменьшить вес орудий. К началу 

                                                
21 Красняк О.А. Всемирная история. – М.: Либроком, 2018. С.99. 
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1753 года рассматриваемые поиски привели к началу формирования 

шуваловских единорогов и гаубиц.   

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что происходящее во 

время Семилетней войны совершенствование и облегчение орудий помог 

сделать огромный шаг вперед в развитии военного искусства не только 

России, но и другим странам, принимающим в данной войне участие. 

Однако российская армия опередила в этом развитии другие страны. 

Проводимые в российской армии преобразования во времена Семилетней 

войны были очень существенными и масштабными, несмотря на то, что не 

все новшества были использованы на практике.  

Исходя из вышеизложенного по второй главе дипломной работы 

можно сделать следующие выводы.  

Именно не решенные геополитические вопросы великих держав 

Европы, а также произошедшая ранее война за австрийское наследство, 

стали предпосылками для конфликта Семилетней войны.  

Так, главные причины Семилетней войны заключались в следующем:  

1. Наличие противоречий между Пруссией и Австрией, связанных с 

силезскими территориями; 

2. Наличие противоречий между Францией и Англией, связанных с их 

заморскими владениями, то есть колониальная конкуренция22.  

Семилетняя война также была наполнена различными событиями.  

Жумонвильским инцидентом было названо столкновение у Грейт-

Мидоуз, которое произошло в 1754 и являлось первым важным событием 

грядущей войны. 

Тем не менее в 1762 году произошла еще одна знаменательная битва 

в Карибском море, в результате которого войска Англии захватили 

испанскую Гавану, 10 февраля 1763 года война была завершена 

подписанием Парижского мирного договора. Согласно положениям 

                                                
22 Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века / Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. - М.: Рус. слово - учебник, 2017. С.154. 



27 

данного договора Франция утрачивала все свои владения в Северной 

Америке, исключением стали два маленьких острова расположенные у 

Ньюфаундленда. 

Участниками Семилетней войны стали 14 государственных 

образований, в число которых входили союзы или полузависимые страны. 

Территориально данной войной были охвачены земли Филиппинского 

архипелага, Южной и Северной Америки, острова Карибского региона, 

земли Европы и Африки. 

Данная война несла последствия глобального масштаба. Большинство 

подданных Великобритании в Северной Америке, которые принимали 

участие в сражениях против Франции, попали в затруднительное 

материальное положение, по причине того, что Лондон, затративший 

большое количество ресурсов на ведение данной войны,  повысил для них 

торговые пошлины и налоги. Массовые недовольства вызывались 

повышением налогов и пошлин, которые значительно осложняли ведение 

бизнеса в колониях в Северной Америке.  

В войне принимали участие большая часть крупных государств обоих 

полушарий Земли, а число погибших как гражданских, так и военных 

превысило миллион человек.  Свое влияние в геополитической области 

данная война имела как в Новом Свете, так и в Старом Свете. Соединенные 

Штаты Америки своим существованием, в том числе, обязаны итогам 

данной войны. 

  



28 

ГЛАВА 3. РОЛЬ ВОЙНЫ ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО И 

СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ В РАЗВИТИИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

3.1. Окончание и итоги войны за австрийское наследство, ее влияние на 

развитие военного искусства 

Война за австрийское наследство продолжалась с 1740 по 1748 год и 

показала, что в Европе образовалось достаточно воинственное и сильное 

государство, а именно Пруссия. Мария Терезия сохранила свою власть на 

некоторых территориях, относящихся к владениям Габсбургов, а Фридрих 

сохранил свою власть над Силезией. Однако Мария Терезия не стала 

императрицей Священной Римской империи. Данный пост занял ее муж, а 

именно Франц Стефан Лотарингский. Несмотря на это в подавляющей части 

исторических исследований и учебниках Марию Терезию называют 

императрицей.  

Мария Терезия придерживалась консервативных взглядов. Однако 

существующая политическая ситуация принудила ее превратится к 

реформатора23.  

Австро-прусский конфликт обострялся на протяжении последующих 

десятилетий, дополнив собой англо-французское противостояние. Только с 

учетом этого можно понять перегруппировку сил в Европе, проявившуюся 

в период Семилетней войны, а также то обстоятельство, что военные 

действия в ходе конфликта происходили как в Европе, так и за океаном, в 

Индии и в Америке. 

Наиболее ярко развитие военного искусства при войне за австрийское 

наследство можно проследить при анализе Тулунского боя.  

Во время Тулунского боя кризис линейной тактики английского флота 

стал очевиден. Началась совершенствование данной тактики, которое 

продолжилось во время Семилетней войны.  

                                                
23 Губина С.Л. Всемирная история в схемах, терминах, таблицах / С.Л. Губина. - РнД: Феникс, 2017. С.89. 
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Стремление держать весь свой флот в кильватерной колонне в течение 

всего боя и в любой обстановке привело к сковыванию инициативы 

командующих эскадрами и командиров кораблей и в конечном счете - к 

отказу от широкого маневра. Флотоводческое искусство сводилось к 

умению командующего флотом занять наветренное положение по 

отношению к противнику, даже при встрече со слабейшим, и вывести свою 

кильватерную колонну так, чтобы авангард был против авангарда, центр 

против центра и арьергард против арьергарда его флота. Каждый корабль 

линии баталии должен был вести бой только с противостоящим кораблем 

линии противника. Поэтому использовать в бою количественное 

превосходство в кораблях не представлялось возможным и оно не имело 

решающего значения. При таком способе ведения боя английским флотом 

слабейший противник всегда мог уклониться от боя. Когда адмирал Матьюс 

в Тулонском бою, не поднимая сигнала «спуститься на неприятеля», вышел 

из строя, чтобы атаковать изолированную группу испанских кораблей 

превосходящими силами, его примеру последовали лишь два командира 

корабля. Остальные же не решились это сделать без соответствующего 

приказания24. 

Развернувшаяся в дальнейшем англо-французская борьба в колониях 

привела к увеличению роли морских перевозок. Особенно большое 

значение они имели для Франции. Недостаточное количество французского 

населения в американских колониях Франции заставило французов 

перевозить туда и сухопутные войска. 

Англичане, стремясь прервать связь Франции с ее колониями в 

Америке, начали действовать на французских морских сообщениях. 

Развернув действия своего флота на всем протяжении морских путей, они 

установили наблюдение за французскими портами и в первую очередь за 

                                                
24 Гоник Л. Всемирная история: Краткий курс в комиксах. Т. 1: От Большого взрыва до походов 

Александра Македонского / Л. Гоник. - М.: КоЛибри, 2018. С.8. 
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Брестом. Почти непрерывная разведка давала английскому флоту 

возможность обнаруживать каждый выход французского флота. Таким 

образом, новым в этой войне было то, что действия на морских сообщениях 

постепенно стали перерастать в блокаду25. 

В 1748 году был заключен Аахенский мирный договор. Следует 

отметить, что заключение такого мирного договора по большей части было 

связано с истощением обеих главных сторон войны. Аахенский мирный 

договор не повлек за собой никаких изменений территорий ни для Франции, 

ни для Англии.  

3.2 Окончание и итоги Семилетней войны, ее влияние на развитие 

военного искусства 

10 февраля 1763 года Франция и Великобритания заключили между 

собой Парижский мирный договор. Благодаря данному договору Англия 

получила в свое владение Восточную Луизиану, Флориду, Канаду, главную 

часть собственных колоний в Индии, а также несколько островов 

Карибского моря. Могущество Франции в Америке было пресечено, так как 

она больше не владела большей частью собственных колоний. Франция 

также передала Западную Луизиану Испании. Так, Великобритания стала 

главной колониальной державой.  

15 февраля 1763 года Саксония, Австрия и Пруссия подписали между 

собой Губертусбургский мирный договор. Теперь Пруссия получила и 

подтвердила свое право на графство Глац и Силезию.  

Так, принято считать, что англо-прусская коалиция одержала победу 

в Семилетней войне. Теперь в круг ведущих держав Европы вошла Пруссия. 

При этом происходит начало процесса, связанного с объединением 

немецких земель во главе Пруссии. Такой процесс завершился только в 

конце девятнадцатого века.  

                                                
25 Юркевич Е. Морской бой // Машины и механизмы. 2013. №5 (92). С.84-85. 
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Однако следует ответить на вопрос о то, что же получила или потеряла 

каждая из сторон, участвующих в Семилетней войне? Какое влияние 

оказала Семилетняя война на развитие военного искусства? 

Франция в результате Семилетней войны понесла больше всего 

потерь. При этом такие потери относятся не только к потере больших 

владений в колониях. Так, Версаль потерял свой политический и военный 

престиж как в глазах собственных граждан, так и всей Европы. Все эти 

события оказали существенное влияние на причины Великой Французской 

революции, возникшей немного позже.  

Однако опыт участия в Семилетней войне позволил Франции 

взглянуть на необходимость совершенствования военного искусства и 

науки. После окончания Семилетней войны во Франции были созданы 

новые научные книги и издания, которые по-новому рассматривали и 

исследовали военную науку и искусство. Довольно интересно то, что 

именно на таких книгах были основаны взгляды Наполеона о реорганизации 

вооруженных сил.  

Австрия также не обошлась без потерь. Теперь состав Пруссии 

пополнила Силезия.  

Польша и Саксония теперь окончательно стали третьестепенным 

государством. При этом общее восстановление данной державы не помогло 

избежать таких последствий. Неизбежность разделения Польши было по 

большей мере связано с общим ослаблением Франции26.  

Семилетняя война оказала положительное влияние на развитие 

Пруссии, которая стала одной из наиболее мощных держав Европы. Однако 

Пруссия на довольно длительный промежуток времени перестала 

беспокоить Европу.  

Англия в отличие от всех других государств, принимавших участие в 

Семилетней войне, приобрела от данной войны наибольшие положительные 

                                                
26 Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. / К.С. 

Гаджиев, Т.А Закаурцева., – М.: Владос, 2017. С.147. 
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результаты. Так, в Британии появился большой стимул для 

совершенствования собственной экономики, что связано с захватов 

больших территорий, ослаблением их соперника, контролированием 

главных путей торговли, заложением основ собственной имперской власти 

в Индии и Северной Америке. 

Следует особое внимание обратить на влияние Семилетней войны на 

Россию. Довольно интересно то, что Россия больше получила от 

рассматриваемой войны, чем потеряла. По большей части это связано с 

бесценным военным опытом. Такой опыт являлся бесценным, так как 

Россия принимала участие в сражениях с самыми великими войсками 

Европы и полководцами. Участие в таких сражениях позволило России 

развить свои воинские навыки, которые в будущем способствовали тому, 

что Россия была приравнена к одной из самых воинственных наций во время 

наполеоновских войн.  

Так, в 1762 году между Пруссией и Россией был заключен 

Петербургский договор, согласно которому Россия на добровольной основе 

выходила из Семилетней войны и обязалась вернуть Пруссии все 

территории, занятые во время войны российскими войсками. К данной 

территории также относилась Восточная Пруссия.  

Таким образом Петербургский мирный договор не принес никакой 

пользы для России, то есть его можно рассматривать как отрицательный для 

нашего государства. Однако приобретенный Россией военный опыт 

перекрывает все негативные последствия такого договора. Подавляющее 

большинство военачальников времени правления Екатерины Великой 

прошли школу Семилетней войны, что также является одной из причин 

успешного военного управления ею внешней и внутренней политикой27. 

                                                
27 Зазулина Н.Н. Европейский пасьянс. Хроника последнего десятилетия царствования Екатерины II. М. : 

Изд-во Бослен, 2018. С.487 
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Главным методом ведения вооруженной войны в России ранее 

выступало маневрирование с целью перехвата коммуникаций врага28. То 

есть основная задача заключалась не в том, чтобы разгромить вражеские 

территории, а в том, чтобы захватить их. При этом методика ведения войны 

в России предусматривала необходимость избежания большой глубины 

вражеской территории. Было принято считать, что отсутствие такого 

избежания может привести потерям собственных коммуникаций. Однако 

существующие российские методики и стратегии ведения войны в 

подавляющем большинстве случаев приводили к сильному увеличению 

сроков войны, в связи с чем одерживала победу та сторона, которая была 

менее истощена войной29.  

Однако при участии в Семилетней войне Россия решила изменить 

свои взгляды на методику и стратегию ведения войны.  

Так, в качестве примера можно привести действия войск под 

командованием П.С. Салтыкова в 1759 году. П.С. Салтыков в своей новой 

стратегии был полон решительности в доведении операции до генерального 

сражения,  а также отказался от ненужных опасений за российские 

коммуникации. Теперь важно было разгромить вражеские территории, а не 

захватить их.  

В 1759 году благодаря решительным действиям П.С. Салтыкова, а 

также других главнокомандующих российской армии, в отступлении от 

привычных стратегий и методик войны было сформировано новое 

стратегическое мышление российских полководцев. Теперь они понимали, 

что при ведении войны в первую очередь необходимо не захватывать 

территории, а уделять внимание разгрому вражеских территорий.  

                                                
28 Анисимов М.Ю. Семилетняя война и российская дипломатия в 1756-1763 гг / М. Ю. Анисимов. – 

Москва: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество научных изданий КМК, 2014. C.158 
29 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 1: От Нарвы до Парижа, 1700–1814 гг. М.: Голос, 1992. 

С.147. 
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В конце восемнадцатого века идеи новой стратегии ведения войны 

окончательно сформировались в действиях и методах российской армии. 

Теперь российская армия полностью отошла от стратегии истощения.  

События Семилетней войны также оказали влияние на изменения в 

соотношении разных видов войск. С течением времени происходил рост 

числа пехоты, в частности артиллерии, а удельный вес конницы, наоборот, 

уменьшался. Происходит отделение инженерных войск от артиллерии. При 

этом инженерные войска играли особо важную роль в ведении войны30.  

Изменения происходили не только в соотношении разных родов 

войск, но и внутри их каждого вида. Так, пехота была разделена на легкую 

и линейную. При этом впервые легкая пехота была создана именно во время 

Семилетней войны. Создание такой пехоты было связано с оказанием 

помощи в коннице. Впоследствии выяснилось, что легкая конница может 

также применяться при ведении прицельного огня из рассыпного строя.  

Мировое военное искусство во время и в результате Семилетней 

войны также претерпело изменения.  

Появлялись новые тактики ведения войны. Так, например, была 

разработана тактика действия пехоты в рассыпном строю и колоннах.  

Особое внимание следует уделить Фридриху Великому, который 

оказал существенное влияние на совершенствование военного искусства. В 

армиях Фридриха Великого всегда царила жесткая дисциплина. Такой 

дисциплины он добивался с помощью применения телесных наказаний. 

Однако такие наказания применялись исключительно при наличии 

провинностей.  

Фридрих Великий ввел косой боевой порядок с целью устранения 

недостаток линейной тактики. Следует отметить, что введенный боевой 

порядок Фридриха был весьма успешен, но до сих оставался недостаточно 

                                                
30 Киндинов М.А. Русско-французские отношения середины XVIII века в освещении отечественных 

исследователей (1990–2012 гг.) // Клио. 2015. № 7 (103). С.14. 
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гибким. Подавляющее большинство ученых историков относят его порядок 

к шаблонным.  

Появление постоянно действующих егерских подразделений также 

связано с именем Фридриха. Такие егерские подразделения были весьма 

необычными для того времени, так как ранее таких подразделений не было. 

Так, егерские подразделения представляли собой одних из наиболее метких 

стрелков, которые при этом были способным в определенных ситуациях 

действовать поодиночке31.  

В 1761 году после Семилетней войны в России также будут созданы 

егерские подразделения.  

Происходило постепенное совершенствование методов блокады. Это 

было напрямую связано с событиями Семилетней войны. Так, во время 

Семилетней войны произошло стремительное увеличение роли морский 

сообщений, которые связывали Францию и Англию с колониальными 

территориями вооруженных конфликтов. Обе стороны были вынуждены 

выделять огромные силы для того, чтобы защитить свои морские 

сообщения.  

Блокада в первую очередь была использована войсками Англии. Со 

стороны Англии блокаде в Северной Америке был подвергнут Луисбург, а 

в  Европе - Брест. До начала 1759 года Англия применяла только открытую 

и ближнюю блокаду. При таком виде блокады в самой близкой собственной 

базе находились главные блокирующие силы, а блокадный надзор 

постоянно находился у блокируемой базы.  

Со временем стало понятно, что такой вид блокады не приносил 

необходимого положительного эффекта. Так, с 1759 года начался процесс 

совершенствования методов блокад.  

Благодаря событиям Семилетней войны стало очевидно возможное 

начало кризиса линейной тактики, что было видно как во флоте, так и в 

                                                
31 Панищев А.Л. Семилетняя война 1756-1763 гг. И критерии мировой войны / А. Л. Панищев, Л. Е. 

Руднева // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 6. – № 1. С.168. 
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армии. Такой кризис был неизбежен по причине постоянного увеличения 

числа участвующих в вооруженных конфликтах лиц и улучшения оружия. 

В связи с этим появлялась необходимость в совершенствовании способов и 

форм ведения войны32  

Следует отметить, что от линейной тактики на флоте начали 

отказываться только в начале девятнадцатого века, что было связано с 

появлением бомбических снарядов.  

Исходя из вышеизложенного по третьей главе дипломной работы 

можно сделать следующие выводы.  

В 1748 году был заключен ААхенский мирный договор. Следует 

отметить, что заключение такого мирного договора по большей части было 

связано с истощением обеих главных сторон войны. Аахенский мирный 

договор не повлек за собой никаких изменений территорий ни для Франции, 

ни для Англии.  

Франция в результате Семилетней войны понесла больше всего 

потерь. При этом такие потери относятся не только к потере больших 

владений в колониях. Так, Версаль потерял свой политический и военный 

престиж как в глазах собственных граждан, так и всей Европы. Все эти 

события оказали существенное влияние на причины Великой Французской 

революции, возникшей немного позже.  

Англия в отличие от всех других государств, принимавших участие в 

Семилетней войне, приобрела от данной войны наибольшие положительные 

результаты. Так, в Британии появился большой стимул для 

совершенствования собственной экономики, что связано с захватов 

больших территорий, ослаблением их соперника, контролированием 

главных путей торговли, заложением основ собственной имперской власти 

в Индии и Северной Америке. 

                                                
32 Свечин А. А. Эволюция военного искусства. — М.: Академический Проект, Кучково поле, - 2002. – 

С.174. 
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Следует особое внимание обратить на влияние Семилетней войны на 

Россию. Довольно интересно то, что Россия больше получила от 

рассматриваемой войны, чем потеряла. По большей части это связано с 

бесценным военным опытом. Такой опыт являлся бесценным, так как 

Россия принимала участие в сражениях с самыми великими войсками 

Европы и полководцами. Участие в таких сражениях позволило России 

развить свои воинские навыки, которые в будущем способствовали тому, 

что Россия была приравнена к одной из самых воинственных наций во время 

наполеоновских войн.  

Мировое военное искусство во время и в результате Семилетней 

войны также претерпело изменения.  

 

 

 

  



38 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ИСТОРИИ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ СЕРЕДИНЫ 18 ВЕКА В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ И 

ИХ РОЛИ В РАЗВИТИИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

Тема урока - «Вооруженные конфликты середины 18 века в Европе и 

Америке и их роль в развитии военного искусства». 

План урока:  

1. Причины войны за австрийское наследство; 

2. Основные события войны за австрийское наследство; 

3. Причины Семилетней войны; 

4. Основные события Семилетней войны; 

5. Окончание и итоги войны за австрийское наследство, ее влияние на 

развитие военного искусства; 

6. Окончание и итоги Семилетней войны, ее влияние на развитие 

военного искусств. 

При изучении вышеуказанных вопросов особое внимание следует 

уделить следующим аспектам.  

Все вооруженные конфликты, которые произошли в прошлом в 

истории, оказали существенное влияние на развитие стран, участвующих в 

таких конфликтах. Следует отметить, что вооруженные конфликты 

оказывают влияние на все стороны общественной и государственной жизни, 

а именно на политическую сферу деятельности, экономическую, 

социальную и военную.  

Семилетняя война, которая длилась с 1756 года по 1763 год, 

представляет собой один из наиболее крупных военных конфликтов, 

произошедшем в середине XVIII века. Семилетняя война затронула почти 

все великие европейские державы. Так, приняли участие Швеция, Англия, 

Россия, Франция, Саксония, Австрия, Пруссия и другие великие, мелкие и 

средние государства.  
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Северная война стала показателем того, что с Российской империей 

под руководством Петра I следует считаться, влияние последней на Европу 

все больше росло.  Очевидно, это шло вразрез с интересами Франции и 

прочих европейских стран. Помимо того, торговые связи с европейскими 

государствами активно развивались, завоевание выхода к Балтийскому 

морю Российской империей потенциально делало последнюю ключевым 

поставщиком продукции сельскохозяйственной отрасли, тем самым 

вытесняя немецкие государства из данной отрасли рынка.  По морю 

осуществлялся экспорт холста, металлов, льна, хлеба и пеньки.  

Участниками Семилетней войны стали 14 государственных 

образований, в число которых входили союзы или полузависимые страны. 

Территориально данной войной были охвачены земли Филиппинского 

архипелага, Южной и Северной Америки, острова Карибского региона, 

земли Европы и Африки33. 

Доминирование в стратегии маневренных подходов борьбы за 

коммуникации и превосходство линейной тактики характеризуют военное 

искусство вооруженных сил тех времен. В свою очередь Россия не была 

исключением из данного правила. Однако, данный факт характер только для 

тактики, так как при разработке стратегии армии России были обнаружены 

определенные отклонения от общего направления, что отмечено ниже34. 

В начале 17 века в голландской армии появилась линейная тактика. 

Впервые линейные тактические элементы были применены русской армией 

21 января 1605 года в битве при Добрыничах.  Тактика шведской армии, в 

сражениях Тридцатилетней войны под командованием Густав-Адольфа, 

стала одной из основ линейной тактики. Очевидное  превосходство данной 

тактики над прочими было продемонстрировано в битвах при Люцерне и 

                                                
33 Фанталов А.Н. Военно-политическое противостояние Англии и Франции в XVIII В.: войны и секретные 

операции / А. Н. Фанталов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

История и политические науки. – 2020. – № 4. С.69-70. 
34 Фархутдинов И.З. Постутрехтская Европа - нескончаемые войны в XVIII в. Опыт доктринального 

исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте 

развития международного права (продолжение) / И. З. Фархутдинов // Евразийский юридический журнал. 

– 2019. – № 12(139). С.30. 
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Брейтенфельде, в которых шведы одержали победу.  Линейная тактика 

получила глобальное признание в начале 18 века, оканчательной причиной 

тому стало изобретение и повсеместное внедрение штыка, который 

надевался на ствол оружия, и не мешал стрельбе, как вставлявшийся в ствол 

багинет, а также внедрение изобретенного  кремнево-ударного замка35. 

Развитие стрелкового оружия пехоты, и оружия в целом, также вошло 

в число ключевых причин перехода армий к линейной тактике.  

В 16-17 веках существовали два основных типа пехоты: мушкетеры, 

которые были вооружены громоздкими, тяжелыми мушкетами, которые 

приходилось долго заряжать, и пикинеры, которые вступали в битву 

вооружившись пиками, такое деление было обусловлено недостаточным 

для эффективного ведения боевых действий развитием огнестрельного 

оружия.  В качестве защиты мушкетеров от кавалерии выступали пикинеры, 

по причине малой эффективность огнестрельного оружия тех времен. По 

причине необходимости применения как мушкетерской пехоты, так и 

пехоты вооруженной холодным оружием применялся глубокий, 

непрерывный порядок ведения боя. 

Данный порядок был изменен в начале 17 века, в результате таких 

модернизаций огнестрельного оружия, как улучшение замка фитиля, 

упрощение конструкции мушкета, а также исключения из конструкции 

сошки. 

Также появились и ключевые тактические формы, а именно, пехотные 

батальоны в развернутом сомкнутом порядке, образующие 2-3 линии 

боевого порядка, глубина составляла несколько шеренг, число последних в 

ходе 18 века со временем сокращалось, полевая артиллерия располагалась в 

больших батареях, которые были распределены на протяжении фронта 

равномерно,  в свою очередь полковая артиллерия располагалась в 

                                                
35 Фиске Брэдли А. Искусство ведения войны. Эволюция тактики и стратегии. М.: ЗАО Центрполиграф, 

2013. С.48. 
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промежутках между батальонами пехоты, кавалерия же располагалась 

позади упомянутых 2-3 линий36.  

Вне всяких сомнений линейная тактика являлась самым эффективным 

методом ведения боя тех лет. Вместе с тем данная система несла в том числе 

иную функцию, так, линейная тактика выступала в качестве уникальной 

формы контроля боя в период доминирования наемных армий в Европе тех 

лет.  Для того, чтобы осуществлять боевые действия с применением 

линейной тактики было необходимо провести тщательную подготовку. 

Иначе говоря, необходимостью для повсеместного применения линейной 

тактики выступало наращивание «регулярности», под которой 

подразумевалась обученная и компетентно организованная армия37. 

Вышеупомянутые принципы имели общий характер, возникая в тех 

или иных национальных условиях. Похожие факторы выступили в качестве 

фундамента для перехода армии Российской империи к линейной тактике. 

Тем не менее, уровень проникновения и сохранение данной тактики в 

арсенале армии Российской империи формировались несколько 

специфично, так в процессе организации и укомплектования, которые 

свойственны армии Российской империи, доминирование данной тактики 

не основывалось лишь на части функций, выполняемых ею в европейских 

армиях. 

Фактом являлось то, что с помощью линейной тактики обычного 

солдата который попал в армию обманом или насильно, можно было 

превратить в эффективную боевую единицу, вместе с тем, контроль армии 

с применением линейного ведения боя и линейного построения, 

осуществляемый унтер-офицерами и офицерами, давался последним 

ощутимо проще. 

                                                
36 Анисимов М.Ю. Российская дипломатия в Европе в середине XVIII века. От Ахенского мира до 

Семилетней войны. М.: Т-во научных изданий КМК, 2012. С.166. 
37 Черкасов П.П. Елизавета Петровна и Людовик XV: русско-французские отношения, 1741–1762. М.: 

Товарищество научных изданий КМК. 2010. С.28-29 
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Уже к середине 18 века данная тактика выступала в качестве 

определяющего элемента доминирования применения войск и военного 

ремесла.  Лишь данная тактика выражала активно вводимое Петром Первым 

«Регулярство». 

Иными словами, данная тактика выступала в качестве обусловленного 

объективными факторами и закономерного этапа прогресса военного 

ремесла. Тем не менее, с течением времени в рамках этой тактики начались 

процессы формирования шаблонов, которые хоть и несли характер четких 

правил, однако, не всегда были необходимы к безукоризненному 

выполнению. Тактика армий западной Европы, в годы после Семилетней 

войны, оказалась в условиях застоя причиной которому стали 

вышеупомянутые черты. 

Армия России уже в меньшей степени полагалась на холодное 

оружие, отдавая предпочтение мощи стратегического планирования и 

ведения боя.  Военное искусство российской армии тридцатых годов 18 века 

подверглось воздействию Западной Европы, которое изменило курс 

развития пехотных войск России. 

Военная практика и мысль армии Российской империи в данном 

вопросе превзошли европейские. Так, согласно пехотному уставу 1755 года 

к боевым построения была добавлена так называемая «густая», а именно 

сомкнутая батальонная колонна. Основной задачей данной колонны являлся 

прорыв фронта противника.  Учитывая тот факт, что прежде чем вступать в 

штыковую атаку необходимо провести огневую подготовку, авторами 

упомянутого устава были разработаны некоторые рекомендации, 

касающиеся ведения огня из колонны. Это в свою очередь снижало значение 

колонны как сугубо ударной формы тактики. В одной из битв в рамках 

Семилетней войны такие колонны были с успехом применены, не 

оставшись сугубо теоретической формой построения. 
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Со временем кавалерия применяется для молниеносной атаки 

холодным оружием, боевое  построение же ограничивается 2-3 линиями 

эскадроном, которые развернуты в 3 шеренги. 

Развитие тактики верно направлялось уставом 1755 года, в котором 

выделялась значимость замкнутого строя на крупном аллюре. 

До начала Семилетней войны артиллерии уделялось меньше 

внимания, чем другим видам войск. Однако во время Семилетней войны 

роль артиллерий существенно возраста. Началось также их 

совершенствование, увеличивалось количество артиллерий.  

Российские артиллеристы при этом проводили постоянные поиски 

новых видов орудий. Такие поиски проводились для того, чтобы увеличить 

эффективность картечного огня, а также уменьшить вес орудий. К началу 

1753 года рассматриваемые поиски привели к началу формирования 

шуваловских единорогов и гаубиц.   

Вопросы для самопроверки по окончании урока.  

1. Что стало предпосылкой для общеевропейского конфликта (войны за 

австрийское наследство)?  

2. Когда Фридрих получил звание короля Фридриха II? 

3. Назовите основные причины Семилетней войны?  

4. Опишите основные события Семилетней войны?  

5. Опишите роль вооруженных конфликтов середины 18 века в развитии 

военного искусства?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих 

выводов.  

Основной причиной войны за австрийское наследство было то, что у 

австрийского императора Карла не было сыновей, которые могли бы 

унаследовать престол. По этой причине, с согласия аристократии, его 

унаследовала дочь Карла Мария Терезия (1718-1780). В документе 

названном «Прагматическая санкция» были обоснованы права Марии 

Терезии на престол.  

Война за австрийское наследство была наполнена различными 

событиями. Ключевым событием являлось то, что 11 Июня 1742 года 

благодаря тайным переговорам был заключен сепаратный мирный договор 

между Фридрихом II и Марией Терезией, по условиям которого Силезия 

закреплялась за Пруссией. Подобным шагом Фридрих II совершил 

предательство собственных союзников, как следствие армия Франции 

осталась заблокированной в Праге. По этой причине для того, чтобы 

вывести свою армию из окружения в декабре 1742 года Бель-Илю пришлось 

приложить огромные усилия, вывод войск был также осложнен зимними 

условиями. 

В 1748 году был заключен ААхенский мирный договор. Следует 

отметить, что заключение такого мирного договора по большей части было 

связано с истощением обеих главных сторон войны. Аахенский мирный 

договор не повлек за собой никаких изменений территорий ни для Франции, 

ни для Англии.  

Наиболее ярко развитие военного искусства при войне за австрийское 

наследство можно проследить при анализе Тулунского боя.  

Во время Тулунского боя кризис линейной тактики английского флота 

стал очевиден. Началась совершенствование данной тактики, которое 

продолжилось во время Семилетней войны.  
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Именно не решенные геополитические вопросы великих держав 

Европы, а также произошедшая ранее война за австрийское наследство, 

стали предпосылками для конфликта Семилетней войны.  

Так, главные причины Семилетней войны заключались в следующем:  

3. Наличие противоречий между Пруссией и Австрией, связанных с 

силезскими территориями; 

4. Наличие противоречий между Францией и Англией, связанных с их 

заморскими владениями, то есть колониальная конкуренция.  

Семилетняя война также была наполнена различными событиями.  

Жумонвильским инцидентом было названо столкновение у Грейт-

Мидоуз, которое произошло в 1754 и являлось первым важным событием 

грядущей войны. 

Тем не менее в 1762 году произошла еще одна знаменательная битва 

в Карибском море, в результате которого войска Англии захватили 

испанскую Гавану, 10 февраля 1763 года война была завершена 

подписанием Парижского мирного договора. Согласно положениям 

данного договора Франция утрачивала все свои владения в Северной 

Америке, исключением стали два маленьких острова расположенные у 

Ньюфаундленда. 

Участниками Семилетней войны стали 14 государственных 

образований, в число которых входили союзы или полузависимые страны. 

Территориально данной войной были охвачены земли Филиппинского 

архипелага, Южной и Северной Америки, острова Карибского региона, 

земли Европы и Африки. 

Данная война несла последствия глобального масштаба. Большинство 

подданных Великобритании в Северной Америке, которые принимали 

участие в сражениях против Франции, попали в затруднительное 

материальное положение, по причине того, что Лондон, затративший 

большое количество ресурсов на ведение данной войны,  повысил для них 

торговые пошлины и налоги. Массовые недовольства вызывались 
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повышением налогов и пошлин, которые значительно осложняли ведение 

бизнеса в колониях в Северной Америке.  

В войне принимали участие большая часть крупных государств обоих 

полушарий Земли, а число погибших как гражданских, так и военных 

превысило миллион человек.  Свое влияние в геополитической области 

данная война имела как в Новом Свете, так и в Старом Свете. Соединенные 

Штаты Америки своим существованием, в том числе, обязаны итогам 

данной войны. 

10 февраля 1763 года Франция и Великобритания заключили между 

собой Парижский мирный договор. Благодаря данному договору Англия 

получила в свое владение Восточную Луизиану, Флориду, Канаду, главную 

часть собственных колоний в Индии, а также несколько островов 

Карибского моря. Могущество Франции в Америке было пресечено, так как 

она больше не владела большей частью собственных колоний. Франция 

также передала Западную Луизиану Испании. Так, Великобритания стала 

главной колониальной державой.  

15 февраля 1763 года Саксония, Австрия и Пруссия подписали между 

собой Губертусбургский мирный договор. Теперь Пруссия получила и 

подтвердила свое право на графство Глац и Силезию.  

Так, принято считать, что англо-прусская коалиция одержала победу 

в Семилетней войне. Теперь в круг ведущих держав Европы вошла Пруссия. 

При этом происходит начало процесса, связанного с объединением 

немецких земель во главе Пруссии. Такой процесс завершился только в 

конце девятнадцатого века.  

Франция в результате Семилетней войны понесла больше всего 

потерь. При этом такие потери относятся не только к потере больших 

владений в колониях. Так, Версаль потерял свой политический и военный 

престиж как в глазах собственных граждан, так и всей Европы. Все эти 

события оказали существенное влияние на причины Великой Французской 

революции, возникшей немного позже.  
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Англия в отличие от всех других государств, принимавших участие в 

Семилетней войне, приобрела от данной войны наибольшие положительные 

результаты. Так, в Британии появился большой стимул для 

совершенствования собственной экономики, что связано с захватов 

больших территорий, ослаблением их соперника, контролированием 

главных путей торговли, заложением основ собственной имперской власти 

в Индии и Северной Америке. 

Следует особое внимание обратить на влияние Семилетней войны на 

Россию. Довольно интересно то, что Россия больше получила от 

рассматриваемой войны, чем потеряла. По большей части это связано с 

бесценным военным опытом. Такой опыт являлся бесценным, так как 

Россия принимала участие в сражениях с самыми великими войсками 

Европы и полководцами. Участие в таких сражениях позволило России 

развить свои воинские навыки, которые в будущем способствовали тому, 

что Россия была приравнена к одной из самых воинственных наций во время 

наполеоновских войн.  

При участии в Семилетней войне Россия решила изменить свои 

взгляды на методику и стратегию ведения войны.  

В 1759 году благодаря решительным действиям П.С. Салтыкова, а 

также других главнокомандующих российской армии, в отступлении от 

привычных стратегий и методик войны было сформировано новое 

стратегическое мышление российских полководцев. Теперь они понимали, 

что при ведении войны в первую очередь необходимо не захватывать 

территории, а уделять внимание разгрому вражеских территорий.  

В конце восемнадцатого века идеи новой стратегии ведения войны 

окончательно сформировались в действиях и методах российской армии. 

Теперь российская армия полностью отошла от стратегии истощения.  

События Семилетней войны также оказали влияние на изменения в 

соотношении разных видов войск. С течением времени происходил рост 

числа пехоты, в частности артиллерии, а удельный вес конницы, наоборот, 
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уменьшался. Происходит отделение инженерных войск от артиллерии. 

Изменения происходили не только в соотношении разных родов войск, но и 

внутри их каждого вида. Так, пехота была разделена на легкую и линейную.  

Мировое военное искусство во время и в результате Семилетней 

войны также претерпело изменения.  

Появлялись новые тактики ведения войны. Особое внимание следует 

уделить Фридриху Великому, который оказал существенное влияние на 

совершенствование военного искусства. Фридрих Великий ввел косой 

боевой порядок с целью устранения недостаток линейной тактики. 

Появление постоянно действующих егерских подразделений также связано 

с именем Фридриха.  

Происходило постепенное совершенствование методов блокады.  

Блокада в первую очередь была использована войсками Англии. Со 

стороны Англии блокаде в Северной Америке был подвергнут Луисбург, а 

в  Европе - Брест. До начала 1759 года Англия применяла только открытую 

и ближнюю блокаду. При таком виде блокады в самой близкой собственной 

базе находились главные блокирующие силы, а блокадный надзор 

постоянно находился у блокируемой базы.  

Со временем стало понятно, что такой вид блокады не приносил 

необходимого положительного эффекта. Так, с 1759 года начался процесс 

совершенствования методов блокад.  
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