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Введение 

 В 1523 году Швеция была королевством, только что получившим 

независимость, бедным и лишенным внутренней административной 

структуры. Она существовала в тени своих более могущественных соседей, а 

ее будущее в качестве независимого государства казалось мало возможным. 

Всего век и четверть столетия спустя, Швеция стала гегемоном на Балтике и 

гарантом выполнения условий Вестфальского мирного договора, вместе со 

своим союзником в Тридцатилетней войне, Францией.  

Несмотря на то, что Швеция никогда не играла ведущей роли в 

европейской политике, ее действия в ходе Тридцатилетней войны определили 

судьбы других протестантских народов. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости разбора 

благоприятности условий создания Шведской империи и роли личностей 

представителей династии Васа в этом процессе, т.к. на данный момент в 

историческом сообществе не существует определенного мнения на этот счет. 

Также данный исторический период ярко демонстрирует собой процессы, 

протекавшие в трансформирующемся европейском обществе при переходе от 

религиоцентрического общества к антропоцентрическому в рамках Нового 

времени. Кроме того, тема малоизучена в отечественной историографии.  

Работы отечественных историков, посвященных данной теме, можно 

разделить на три хронологических периода: дореволюционный, советский и 

современный. 

К дореволюционному периоду относится работа Г.В. Форстена «Борьба 

из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях».1 Данный труд 

содержит наиболее полное описание событий шведского восстания против 

Дании в 1520е годы. Подробно описываются участники событий, ход боевых 

                                                           
1 Форстен Г.В. Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях / Г.Б. 

Форстен // Записки историко-филологического факультета императорского С.-

Петербургского университета. – Т.14., – СПб: Типография И.Н. Скороходова, 1884. 
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действий и география восстания. Также даны статистические данные по 

численности войск и вооружения, которые не удалось найти в иных работах. 

Из советских историков, изучавших Швецию в интересующий нас 

период, особенно выделяется Г.А. Замятин. Работы этого ученого раскрывают 

подробности шведской внешней политики в России в начале XVII века. 

Использовались статьи «Борьба за унию Новгорода со Швецией в 1614 году»1 

и «Условия заключения Столбовского мирного договора между Россией и 

Швецией 9 марта 1617 года».2 Автор предоставляет подборный анализ 

документов и соглашений, заключенных между Швецией и Новгородом, 

выстраивает четкую хронологию событий.  

А.Д. Щеглов – современный историк, руке которого принадлежат 

наиболее полные труды, посвященные шведской Реформации. В работе 

«Реформация в Швеции: события, деятели, документы»3 Щеглов приводит как 

свой анализ документам, так и подробно раскрывает западную историографию 

вопроса. Основным источником по этому периоду служат записи Педера 

Сварта. Автор приводит их текст, отмечает недостатки источника, в виде его 

тенденциозности. На наш взгляд, работы Щеглова объективны, на данный 

момент он единственный автор, занимающийся подробным изучением 

шведской Реформации в России. 

Недостаток работ в отечественной историографии заставил нас 

обратиться к трудам зарубежных историков, писавших на английском языке. 

Эти книги составили основополагающую часть второй главы данного 

исследования. 

                                                           
1 Замятин Г.А. Борьба за унию Новгорода со Швецией в 1614 году / Г.А. Замятин // 

Новгородский исторический сборник. – 2014. – № 14. 
2 Замятин Г.А. Условия заключения Столбовского мирного договора между Россией и 

Швецией 9 марта 1617 года / Г.А. Замятин // Новгородский исторический сборник. – 2016. 

– № 16 (26). 
3 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. 
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Однако, не было найдено ни одного труда, посвященного правлению 

династии Васа как таковой. Наиболее близкой, по хронологическим рамкам к 

теме данного исследования, является работа П.Д. Локхарта «Швеция в 

семнадцатом веке».1 Автор дает объективную оценку политике династии Васа 

в XVII веке, приводя как свои, так и доводы других историков. В целом, 

Локхарт отмечает и высоко оценивает личностные качества Густава II 

Адольфа и его политики. Данная работа раскрывает все аспекты политической 

жизни Швеции XVII века: помимо Тридцатилетней войны, автор также 

подробно рассматривает и конфликты с Польшей и Россией; дает 

характеристику внутриполитическим преобразованиям раксканцлера Акселя 

Оксеншерна. 

Наиболее изученными аспектами интересующего нас вопроса в 

зарубежной историографии являются Тридцатилетняя война и жизнь Густава 

II Адольфа. Все биографические работы, посвященные Густаву II Адольфу, 

тесно переплетены с событиями Тридцатилетней войны. Использовались 

следующие труды: Л.Л. Вайнштейн «Густавус Адольфус в Германии»2, Р. 

Скадерлюнд «Густав II Адольф – король Швеции 1611-1632»3 (издание на 

шведском языке), Д. Макмунн «Густавус Адольфус – Северный ураган»4, Л.В 

Хайденрич «Жизнь Густавуса-Адольфуса»5, Р.Л.  Флетчер «Густавус 

Адольфус и борьба протестантизма за существование»6. Несмотря на то, что 

все эти работы были написаны в разное время, в период с XIX века и до 

современности, их содержание похоже. Во всех книгах отсутствует какая-либо 

                                                           
1 Lockhart Paul Douglas Sweden in the Seventeenth Century / Paul Douglas Lockhart. – New 

York: Palgrave Macmillan, 2004. 
2 Weinstein Loui Lalk Gustavus Adolphus in Germany / Loui Lalk Weinstein. – Burlington: The 

German Literary Board, 1906 
3 Skagerlund Roger Gustav II Adolf Svergies konung 1611-1632 / Roger Skagerlund. – 

Stockholm: Förlag BoD, 2016. 
4 Macmunn Lt.-Gen. Sir George Gustavus Adolphus The northern hurricane / Lt.-Gen. Sir 

George Macmunn. – London: Hodder and Stoughton,1931. 
5 Heydenreich Rev. L.W. The life pf Gustavus-Adolphus / Rev. L.W. Heydenreich. – 

Philadelphia: Lutheran board of Publication, 1868. 
6 Fletcher C.R.L. Gustavus Adolphus and the struggle of Protestantism for existence / C.R.L. 

Fletcher. – New York: G.P. Putnam’s sons, 1905. 
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негативная оценка деятельности Густава II Адольфа. Поскольку все эти труды 

посвящены именно шведскому королю, в эпизодах о Тридцатилетней войне 

часто опускаются факты бесчинств шведской армии. Густав II Адольф 

предстает героем, спасшим немецких протестантов от императора. В 

перечисленных работах часто не рассматриваются иные причины вступления 

Швеции в Тридцатилетнюю войну, кроме как религиозные. 

Историография Тридцатилетней войны не менее обширна, при 

написании данного исследования использовалось несколько трудов под 

коротким названием «Тридцатилетняя война» следующих авторов: С. 

Веджвуд1, С.Р. Гардинер2, Ф. Шиллер3. Работы Гардинера и Шиллера 

датируются концом XIX века, Веджвуд же – автор середины XX века. Труд 

Шиллера считается первым в историографии, посвященным данному 

событию. Это подтверждает и факт того, что все последующие авторы в той 

или иной степени ссылались на эту работу. Шиллер дает довольно сухое 

повествование всех событий Тридцатилетней войны, располагая их строго в 

хронологическом порядке. Более внимание уделяется личности и талантам 

Густава II Адольфа, нежели роли шведской армии. Шведский король 

характеризуется положительно, т.к. отсутствует что-либо кроме 

непосредственных боевых действий и перемещений армии. Книга Гардинера 

по содержанию и характеристике Густава II Адольфа вторит работе Шиллера, 

однако события Тридцатилетней войны куда более систематизированы: 

каждый год войны поделен на секции, внутри которых присутствует свое 

географическое деление. Работа позволяет четко проследить ход событий, а 

также понять какие из них происходили параллельно. Книга Веджвуд 

представляется нам наиболее объективным трудом о Тридцатилетней войне. 

                                                           
1 Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. 
2 Gardiner Samuel Rawson The Thirty years’ war 1618-1648 / Samuel Rawson Gardiner. – 

London: Longmans, Green and co., 1900. 
3 Schiller Frederick Thirty years’ war / Frederick Schiller. – New York: John B. Alden Publisher, 

1883. 
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События не поделены четкими хронологическими рамками, однако всегда 

упоминаются параллельные события и явления. Автор не упускает детали, 

которые отражались на популярности Густава II Адольфа как в лучшую, так и 

в худшую сторону. В целом, Веджвуд дает положительную оценку 

деятельности Густава II Адольфа в Германии, однако упоминает и негативные 

события, связанные с бесчинствами шведской армии.  

Целью работы является изучение внутриполитических преобразований, 

и внешнеполитических действий, позволивших Швеции стать гегемоном на 

Балтийском побережье в середине XVII века. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: 

1. Рассмотреть процесс становления независимого шведского королевства 

и внутреннюю политику первых представителей династии Васа. 

2. Выявить особенности проведения Реформации в Швеции и оценить ее 

влияние на дальнейшую политику страны. 

3. Проследить создание внутренней социально-экономической базы 

Швеции для вступления в крупные военные конфликты. 

4. Проанализировать внешнюю политику Швеции в XVII веке и ее роль в 

общей политике Европы. 

5. Рассмотреть методический аспект изучения темы в школьном курсе 

всеобщей истории 

Источниковая база исследования состоит из трёх групп. 

Во-первых, это работы шведских современников событий. Наиболее 

полную картину о шведском восстании против Дании, а также о событиях 

Реформации представляют работы Олауса Петри, писателя и активного 

деятеля шведской Реформации. Использовалась «Шведская хроника»1 в 

переводе А.Д. Щеглова, посвященная истории Швеции от первых королей до 

                                                           
1 Шведская хроника Олауса Петри / Олаус Петри Шведская хроника / Перевод А.Д. 

Щеглов / Под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Памятники исторической мысли, 2012. 
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окончания Кальмарской унии. Данный труд не имеет внутриструктурного 

деления. Несмотря на реформистские взгляды автора, описываемые события в 

Шведской хронике не имеют како-либо идеологической или религиозной 

окраски. Кроме того, использовался сборник А.Д. Щеглова «Реформация в 

Швеции: события, деятели, документы»1, В котором центральное место 

уделено текстам свидетельствам о течении реформационного движения на его 

раннем этапе. Представлены первоначальные версии Вестеросского рецесса и 

Вестеросских ордонансов, а также их последующие редакции. 

Первоначальные версии документов опубликованы в переводе со старо 

шведского языка из хроники Педера Сварта. Поскольку в исследовании 

наиболее подробно разбирается именно начало шведской Реформации, были 

использованы версии Сварта. Развернутую и довольно детальную 

информацию о деятельности шведской армии в Росии дает «История 

десятилетней шведско-московитской войны»2 Юхана Видекинда. Это 

летописное описание событий войны с прямыми цитатами из документов и 

писем, использовавшихся в ходе данных событий. Все тексты являются 

переводом со старо шведского языка. Большая часть русскоязычных версий 

документов была утеряна, поэтому при анализе действий шведской армии в 

России использовались шведские источники. Работы Сварта и Викенда 

характеризуются тенденциозностью, т.к. были написаны шведскими 

придворными летописцами, поэтому подлежат критике. Выбранные нами 

отрывки представляются наиболее объективными отражениями исторической 

действительности Швеции и России XVI-XVII веков. 

Во-вторых, использовались источники юридического характера в виде 

текстов мирных соглашений, заключенных при участии Швеции. Это 

                                                           
1 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. 
2 Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны / Ю. Викенд; Перевод 

С.А. Аннинского, А.М. Александрова / Под ред. В.Л. Янина, А.Л. Хорошкевич. – М.: 

Памятники исторической мысли, 2000. 
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Столбовский мирный договор1 для анализа результатов и территориальных 

приобретений Швеции в ходе военных действий в России; и вторая часть 

Вестфальского мирного договора – Оснабюргский мир (императорско-

шведский договор)2 для анализа геополитических результатов окончания 

Тридцатилетней войны.  

В-третьих, для освещения событий битвы при Лютцене и описания смерти 

Густава II Адольфа, мы воспользовались источником личного характера - 

письмом Джорджа Флитвуда3, английского военного, состоявшего на службе 

шведского короля. Данный источник использовался в оригинале на 

английском языке, в тексте исследования представлены цитаты с авторским 

переводом. Флитвуд не являлся свидетелем смерти Густава II Адольфа, однако 

был участником битвы при Лютцене. Подробности смерти короля описаны в 

письме со слов офицера, находившегося рядом с Густавом II Адольфом в 

момент атаки и его последних минут жизни. 

В данном исследовании взяты следующие временные рамки – 1520 – 

1648 гг. Этот хронологический отрезок времени позволяет в полной мере 

проследить путь Шведского королевства от экономически отсталой и 

политически несвободной страны к империи, чей авторитет был неоспорим в 

политике Европы после окончания Тридцатилетней войны и образования 

Вестфальской системы. 

        Объектом исследования является история Швеции при правлении 

династии Васа. 

                                                           
1 Столбовский мирный договор // Полное собрание законов Российской Империи – 1830. –  

Т. II. №19. – URL: https://ruhistor.ru/tekst-stolbovskogo-mirnogo-dogovora.html (дата 

обращения: 24.04.2022). 
2 Вестфальский мир. Мирный договор императорско-шведский, или Оснабрюкский // 

Хрестоматия по истории средних веков / под ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – 

М: Учпедгиз, 1950. 
3 Letter from George Fleetwood to his father, giving an account of the battle of Lutzen and the 

death of Gustavus Adolphus // Sir Philip de Malpas Grey Egerton. –  The Camden Society, 1800. 

https://ruhistor.ru/tekst-stolbovskogo-mirnogo-dogovora.html
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         Предметом исследования стали внутренняя и внешняя политика 

династии Васа. 

При рассмотрении данной темы использовались следующие методы 

исторического познания: 

 Системный анализ для выявления внешнеполитических и 

внутриполитических предпосылок складывания Шведской империи; 

 Динамический анализ внутренних реформ в их столетней 

ретроспективе; 

 Факторный анализ для выявления роли конкретных исторических 

деятелей в изучаемых событиях. 

При рассмотрении различных процессов и явлений в их причинно-

следственной и временной связи мы придерживались принципов историзма и 

объективности. 
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Глава I. Восстановление независимости Шведского королевства и 

Реформация 

1.1. Окончание Кальмарской унии и избрание Густава Васы на 

шведский престол 

Кальмарская уния была создана еще в 1397 году и объединяла собой 

Данию, Норвегию и Швецию под покровительством датских монархов. Такой 

союз вскоре начал показывать свою неэффективность, в первую очередь, в 

экономической отсталости Швеции. Шведское дворянство расходилось в 

идеях управления государством с датской политикой, что порождало 

конфликты. Однако, не все дворяне Швеции противоборствовали Дании, а 

мелкие крестьянские восстания не могли справиться с датской армией. К 

началу XVIвека большая часть риксдага (дворянское собрание) склонялось к 

идее разрыва унии, но были и те, кому уния виделась единственным путем 

дальнейшего развития страны. 

К 1514 году в шведской оппозиционной аристократии сумел выделиться 

Густав Тролле, архиепископ, выступавший за сохранение Кальмарской унии 

Швеции с Данией. Ему благоволил римский папа, давший Тролле буллу на 

содержание собственной дружины, что позволило Тролле захватить новые 

территории в Швеции и усилить свою светскую власть. За это регент на 

шведском престоле Стен Стуре младший, вместе с риксдагом арестовал 

Тролле и вынудил его отречься от духовного сана. Об этом событии 

упоминается и в Шведской хронике Олауса Петри: «Было также единогласно 

постановлено: архиепископ Густав отныне никогда не войдет в кафедральный 

собор в сане архиепископа. И все присутствующие, подняв руки, принесли 

клятву, что не будут впредь считать его своим архиепископом.»1 Ослабление 

дворянской оппозиции заставило Кристиана II, короля Дании, отправить в 

Швецию войска. Кристиану IIтакже удалось привлечь на свою сторону папу, 

                                                           
1Шведская хроника Олауса Петри / Олаус Петри Шведская хроника / Перевод А.Д. 

Щеглов / Под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Памятники исторической мысли, 2012. – С. 229. 
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который отлучил страну и регента от церкви. С этого момента начинается 

религиозный раскол внутри шведского дворянства. 

В 1520 году, опираясь на лояльных шведских дворян и Густава Тролле, 

Кристиан IIпровозглашает себя королем Швеции. Датский король устроил 

массовые репрессии, казнив множество дворян и священнослужителей, 

несогласных с политикой унии. 1 

Эти репрессии войдут в историю как «Стокгольмская кровавая баня». 

По сути своей, эти события стали заговором Кристиана II и Густава Тролле. 

После коронации, Кристиан IIсозвал шведское дворянство и духовенство на 

совместный пир с датчанами, в ходе пира двери были заперты и Тролле 

выступил с речью, которая послужила судебным иском, по хронике Олауса 

Петри: «Густав вышел вперед и стал жаловаться на насилие, которому ранее 

подвергся со стороны Стена Стуре и его союзников: что был разрушен замок 

Святого Эрика и причинен большой ущерб владениям церкви. И он пожелал, 

чтобы Стэкет был заново отстроен и лично ему был возмещен ущерб.»2 

Однако, вместо суда, Кристиан воспользовался жалобой, чтобы избавиться от 

неугодных ему шведов из верхушек. Кристина Юлленшерна, вдова регента 

Стена, предъявила грамоту, подписанную риксдагом, где сан Тролле был 

низложен. Кристиан IIвоспользовался этой грамотой, чтобы казнить всех, кто 

под ней подписался. «Следующим утром, на восьмой день после дня Всех 

Святых, король повелел вовсю трубить в трубу и во всеуслышанье объявлять, 

чтобы никто не покидал свой дом и чтобы все оставались на своих местах. И в 

полдень он повелел вывести взятых по его приказанию под стражу Скарского 

и Стренгнесского епископов, рыцарей и их служилых людей на Стурторъет, 

дабы предать казни. <…>Нильс Люке обратился с речью к людям, стоявшим 

на площади и просил их не ужасаться совершаемой казни. Ибо, заявил он, его 

королевское Величество распорядился об этой казни, уступив мольбам 

                                                           
1Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 146. 
2Шведская хроника Олауса Петри / Олаус Петри Шведская хроника / Перевод А.Д. 

Щеглов / Под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Памятники исторической мысли, 2012. – С. 240. 



13 
 

архиепископа Густава, который трижды преклонил колени и просил покарать 

тех, кто учинил по отношению к нему произвол. И Люке изложил много 

других подобных оправданий действиям короля.»1 

Покидая Швецию, Кристиан II оставил свои надзорные гарнизоны, а 

управление страной поручил лояльным ему дворянам. 

Социальная обстановка внутри страны накалялась, недовольства 

исходили и от дворян, лишенных власти, и от крестьян, чье положение 

практически превратилось в крепостное. Все больше нарастали национальные 

идеи, оставалось лишь найти человека, который встал бы во главе борьбы за 

независимость. Далекарлийцы писали: «кажется совсем скверным и жалким, 

что ни один добрый человек из благородных рыцарей не желает помочь 

шведскому крестьянству и наказать этих врагов, королевских слуг, которые 

забрались в нашу страну, убивают, жгут, грабят…»2 

Таким человеком стал Густав Эрикссон. Его личность в ходе событий 

неслучайна: сам он происходил из дворянского рода. После смерти Стена 

Стуре младшего у регента остались жена (Кристина Юлленшерна) и сыновья, 

брошенные в темницу. Кристина Юлленшерна была теткой Густава Эрикссона 

со стороны матери. Его семья была также в родстве и со старшей ветвью семьи 

Стуре.3 Отсюда вытекает и дальнейшая легитимность персоны Густава 

Эрикссона на шведском престоле.  

Еще в 1518 году Густав Эрикссон попал в плен к Кристиану II и 

находился на территории Дании, в 1520 году ему удалось сбежать и будущий 

король отправился на север Швеции, где связь местного населения с семьёй 

                                                           
1Шведская хроника Олауса Петри / Олаус Петри Шведская хроника / Перевод А.Д. 

Щеглов / Под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Памятники исторической мысли, 2012. – С. 241. 
2Цит. по Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 108. 
3Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 108. 
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Стуре была наиболее крепка. Густаву Эрикссону была близка идея создания 

национального государства, а также политика Стуре. 

 Т.к. во время бегства из Дании в Швецию его личность была несколько 

раз раскрыта, а преследование датчан не прекращалось, поэтому Эрикссон 

укрывался в маленьких деревнях. 

Отец Густава Эрикссона был казнен во время репрессий Кристиана II в 

«Стокгольмской кровавой бане», что лишь стало еще одной причиной 

возглавить восстание против Дании. 

Ингвар Андерссон дает следующее описание Густаву Эрикссону: «Он 

обладал горячим характером, блестящим дарованием оратора, и 

привлекательной внешностью. <…> Никто не мог предполагать, что этот 

скромный молодой дворянин станет одним из самых блестящих политических 

деятелей, каких когда-либо имела Швеция. <…> Впоследствии народная 

фантазия и поэты создали вокруг его имени целую героическую сагу, 

рассказывающую о переодетом в крестьянское платье беглеце в круглой 

широкополой шляпе.»1 

Чтобы собрать силы для грядущего восстания, Густав Эрикссон 

отправился в Далекарлию, область, населенную наиболее свободолюбивыми 

шведскими крестьянами и рудокопами. Далекарийцы восстали против 

сторонников Кристина II.2 Ингвар Андерссон о начале далераклийском 

восстании: «Согласно написанной со слов короля летописи ПедераСварта, как 

только до далекарлийцев дошел слух о действиях Кристиана II, они 

немедленно послали гонцов на розыски Густава Вазы; гонцы нашли его в 

одной из деревень у Лимы, в Западной Далекарлии. Далекарлийцы избрали 

Густава Вазу своим вождем».3 В составе первоначального войска Густава 

                                                           
1Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 108. 
2Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 150. 
3Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 108. 
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Эрикссона было 400 человек. На первоначальном этапе целью Густава была 

добыча средств для содержания наёмных солдат. Восстание в Далекарлии 

прошло успешно и теперь армия Густава Эрикссона составляла уже около 

1500 человек.1Слухи об успехах в Далекарлии быстро разнеслись и по всей 

стране начали вспыхивать восстания. 

Густав Эрикссон известен как оратор, умевший увлечь за собой народ, в 

ходе привлечения на свою сторону все большего числа шведских провинций 

и ленов, он пользовался различными методами: Густав Эрикссон посылал 

письма и грамоты в те области, где не успевал побывать лично, часто он 

оставлял свои отряды в освобожденных городах, а сам, в сопровождении 

нескольких человек, уходил в ближайшие города, где выступал перед народом 

лично, уговаривая присоединиться к восстанию.2 

Первое открытое столкновение между шведами и датчанами произошло 

к северу от Вестеросав в 1520 году, датчане проиграли, а шведское ополчение 

преследовало их до самого Вестероса. Ободренный первой победой, Густав 

Эрикссон разбил военный лагерь при Хедеморе, и даже начал чеканить 

собственную монету. Впоследствии и сам Вестерос был освобожден от 

датчан.3 

В Швеции началась партизанская война: во многих областях вспыхивали 

восстания уже без участия Густава Эрикссона.4Вместе с крестьянами и 

рабочими, к Густаву Эрикссону присоединяются и дворяне, в особенности 

сторонники семьи Стуре, предшествующих регентов.5 

                                                           
1Форстен Г.В. Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях / Г.Б. 

Форстен // Записки историко-филологического факультета императорского С.-

Петербургского университета. – Т.14.,  – СПб: Типография И.Н. Скороходова, 1884. – С. 

265. 
2Там же, с. 265. 
3Там же, с. 265. 
4Там же, с. 266. 
5Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 150. 
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Весной 1521 года восстание охватило Упланд и Вестмланд, Смоланд, 

Вестеръётланд и другие области Швеции. Густаву Эрикссону понадобилось 

всего три месяца с начала восстания, чтобы добраться до Стокгольма и начать 

его осаду.1 Такой результат казался молниеносным, и современники говорили 

о своем вожде так: «когда Густава думали увидеть в Упсале, он был уже в 

Стегеборге».2 

В августе 1521 года в Вадстене Густав Эриксон был неформально избран 

на шведский престол, но тогда от титула он отказался, борьба с датчанами 

продолжилась.3 

Густав Эрикссон нашел союзника – ганзейский город Любек. Любек бы 

не меньше Швеции заинтересован в ослаблении Дании, т.к. притязания 

Кристиана II на господство по всей Балтике сильно тормозили ганзейскую 

торговлю. Любекский флот отправился к берегам Дании. Это помогло отвлечь 

Кристиана IIот Швеции, т.к. тот не мог оказать существенную помощь своим 

сторонникам в Швеции, будучи занят защитой Дании.4 Корме того, союз с 

Любеком был выгоден и в ресурсном плане: любекские купцы отправляли в 

Швецию порох, ружья, пушки и т.п. В результате, к концу 1522 года 

практически вся Швеции была освобождена от датчан, исключением стали три 

морские крепости: Стокгольм, Кальмар и Эльвсборг.5 

Июнь 1523 года знаменовал собой разрыв унии Швеции с Данией, 

низложение Кристиана II, и коронацию Густава Эрикссона под именем Густав 

I Васа. Отсюда берет начало новая династия, при чьем правлении Швеции 

                                                           
1Форстен Г.В. Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях / Г.Б. 

Форстен // Записки историко-филологического факультета императорского С.-

Петербургского университета. – Т.14.,  – СПб: Типография И.Н. Скороходова, 1884. – С. 

266. 
2Там же, с. 266. 
3Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 150. 
4Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 151. 
5Форстен Г.В. Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях / Г.Б. 

Форстен // Записки историко-филологического факультета императорского С.-

Петербургского университета. – Т.14.,  – СПб: Типография И.Н. Скороходова, 1884. – С. 

268. 
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превратится в империю и достигнет наивысших результатов своего развития в 

Новом времени. 

Таким образом, в 1523 году в результате развившегося национально-

освободительного движения Швеция начинает свой путь в истории как 

полностью независимое государство, возглавляемое представителем новой 

династии. Теперь ей предстоит решить внутриполитические проблемы и 

разногласия, создать национальную армию, внутреннюю административную 

систему, восстановить экономику и развиться уже самостоятельно. Угроза 

захвата шведских территорий Данией не пропадет вплоть до первой половины 

XVII столетия. 

1.2. Шведская Реформация 

Первые годы правления Густава I сопровождались восстаниями против 

новой власти: основное противоречие заключалось в роли сторонников семьи 

Стуре в восстании против Дании. Именно благодаря сторонникам 

предыдущих регентов Густав I получил военную поддержку населения, а 

значит был «должен» и самой семье Стуре. Недовольство вызывал сам факт 

воцарения Густава Васы, т.к. предполагалось, что трон займет кто-то из 

младшей ветви Стуре, а сам Густав I был лишь идейным лидером восстания.1  

В 1524 году из Дании вернулась Кристина Юлленшерна, считавшая, что 

трон должен принадлежать одному из ее сыновей. Это побудило ее 

объединиться с людьми, разделявшими ее идеи и поднять восстание в 

Далекарлии. Однако, это восстание было подавлено практически бескровно в 

1525 году. Именем семьи Стуре пользовались и иным способом: в 1527 году в 

Далекарлии объявился самозванец, выдававший Нильса Стуре.2  

К 1527 году у королевской власти возникла необходимость заручиться 

поддержкой самых широких слоев населения для укрепления своих позиций и 

                                                           
1 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 112. 
2 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 151-152. 
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подавления далекарлийского восстания, что стало толчком к проведению 

реформы церкви. 

Можно выделить следующие причины проведения Реформации в 

Швеции: 

1. К началу XVI века церковь являлась самым крупным феодальным 

владельцем земель, полученных путем покупки, завещаний и 

дарения. Такое положение дел, в первую очередь, вызывало 

недовольство дворянского сословия, в котором Густав I видел 

основную силу поддержки новой династии и ее власти; 

2. Во время борьбы с датчанами шведское духовенство выступало 

за сохранение Кальмарской унии и поддерживало датскую 

сторону конфликта; 

3. Сосредоточение в руках церкви крупных феодальных владений 

тормозило процесс формирования централизованного 

национального государства, кроме того, церковь имела и свою 

военную опору в виде вассалов и отрядов наёмников; 

4. Господство католической церкви также тормозило и 

экономическое развитие страны: в церквях хранилось 

значительное число золота и серебра, таким образом, большая 

часть средств, собираемых с населения, выходила из оборота, и 

шведская корона испытывала их острый недостаток. Вызывало 

недовольство и чеканка «неполноценной» монеты, начатая 

Густавом I; 

5. Католическое богослужение велось полностью на латинском 

языке, непонятном большей части населения страны, что 

подрывало церковный авторитет и вызывало недовольство масс.1 

                                                           
1 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 152-153. 
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К 1527 году в Швеции уже распространялось лютеранство, новая вера 

проповедовалась группой людей во главе с Олаусом Петри. А еще в 1526 году 

Евангелие было переведено на шведский язык.1 Густав I увидел в идеях 

лютеранства сходство со своими собственными, необходимыми для создания 

централизованного государства.2 

В разгар борьбы против восстания самозванца Дальюнкера Густав I 

решает созвать родовое собрание в 1527 году. Первоначально собрание 

планировалось провести в Седерчепинге, но затем оно было перенесено в 

Вестерос. 

А.Д. Щеглов пишет следующее о составе делегации Вестеросского 

риксдага: «В собрании участвовало 20 членов риксрода (16 светских дворян и 

4 епископа), а также около 130 других дворян <...> группа хорошо 

вооруженных дворян-оппозиционеров из Вестеръетланда, возглавляемых 

Туре Йенссоном; эта группа насчитывала 42 человека. Второй по численности 

(36 человек) оказалась <...> фракция фрельсисманов из Свеаланда. Третью 

группу (33 человека) составили дворяне из свиты короля. Эстеръетланд <...> 

был представлен лишь 14 фрельсисманами. На риксдаг также приехало более 

100 бондов от различных шведских областей, 34 горожанина от двадцати 

шведских городов и не менее 14 горняков. <...> Одним из стокгольмских 

делегатов являлся Олаус Петри.»3 

Вестеросский риксдаг 1527 года был тщательно спланирован и в какой-

то степени отрепетирован королем: перед собранием Густав I послал своим 

сторонникам и городам письма, текст которых был близок к тому, что он 

скажет на последующем риксдаге.4 

                                                           
1 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 155. 
2 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 114. 
3 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С.71. 
4 Там же, с. 68-69. 
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Главным пунктом, выделяемым в письмах и на риксдаге, являлось 

заявление о лживости слухов о том, что король вводит новую веру. Однако 

подчеркивалось, что король поддерживает «истинную» веру, «которой их 

научил Бог и его святые апостолы».1 

Таким образом, на Вестеросский риксдаг главным образом выносился 

вопрос о редукции церкви, нежели вопрос вероисповедания. 

Помимо вопросов налогообложения церкви и передачи церковных 

земель церкви состоялся и богословский диспут между Олаусом Петри и 

Педером Галле.2 В ходе диспута были заслушаны католические и лютеранские 

идеи.  

Окончанием Вестеросского риксдага 1527 года стал Вестеросский 

рецесс, по итогам которого был разработан проект отчуждения земельных 

владений и доходов церкви в пользу казны и дворянства. Это стало основой 

Вестеросского закона, по которому все замки, принадлежавшие епископам, 

переходили в собственность короля, и король определял, какие военные силы 

должны там находиться. Также все епископы, кафедральные соборы и 

каноники должны были отдавать в казну в форме налогов все свои излишние 

доходы. А все земли, перешедшие в руки церкви от дворянства с XV века 

возвращались прежним владельцам на различных условиях.3 

Что же касается вероучений, то в Вестеросском рецессе лютеранству 

была посвящена заключительная резолюция. Согласно которой, после 

выслушанного диспута, делегаты риксдага пришли к выводу о том, что 

проповедуется не новая вера, а «не что иное, как Слово Божье». Также 

делегаты пожалили, чтобы проповедовалось «чистое Слово Божье», а значит 

и все обвинения в отношении короля были неправдивы. Присутствующие 

                                                           
1 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С.67. 
2 Там же, с. 76. 
3 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 115. 
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представители духовенства отказались подписаться под заключительной 

резолюцией об учении Лютера.1 

Формулировка о проповеди «чистого/истинного Слова Божья» была 

размытой, но позволяла лютеранским проповедникам вести свою 

деятельность законно и открыто, однако на тот момент еще не шла речь о 

полном разрыве отношений с Римом.2  

Отсюда можно сделать вывод о том, что Вестеросский риксдаг сам по 

себе не являлся реформационным, т.к. официально не закреплял лютеранство 

как новую государственную конфессию, однако по его результатам, 

лютеранство было признано истинным учением, что ставило его на ровне с 

католичеством, а значит и позволяло распространяться и дальше. Таким 

образом, Вестеросский риксдаг 1527 года укрепил централизаторскую 

политику Густава I и запустил процесс Реформации в Швеции. 

Дополняли и расширяли влияние Вестеросского рецесса Вестеросские 

ордонансы, выпущенные королем и риксродом. Согласно их тексту, 

приведенному А.Д. Щегловым, вводились следующие требования: «Епископы 

должны предоставить нашему милостивейшему государю список всех своих 

каких бы то ни было рент: арендной платы, десятины, денег, масла, железа и 

проч. Затем Его Милость предпишет им, сколько из этого им следует оставить 

себе, и сколько - отдать ему в пользу короны. <...> О деньгах, обыкновенно 

уплачиваемых отлученным от церкви, следует подавать отчет королю. <...> 

Свадебный собор, деньги за введение во храм, похоронный сбор и проч. 

должны взыматься согласно церковному разделу, и не сверх того. Отменяется 

обычай, по которому взымают больше, чем указано в церковном разделе. <...> 

Поскольку постановление гласит, что все штрафы должен взимать король, а 

не епископы, пробсты отныне могут разъезжать и исполнять те обязанности, 

                                                           
1 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 83. 
2 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 115. 
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которые обычно исполняют епископы, и предоставлять королю отчет о 

штрафах. <...> И отменяется обычай, по которому, когда священник умирает, 

епископ берет себе его наследство в ущерб законным наследникам.»1 Все эти 

меры позволяли королю сосредоточить налогообложение в руках 

правительства и значительно снизить доходы и влияние католической церкви.  

Начало реформирования церкви относят к Собору в Эребру 1529 году. 

Принципиальным нововведением можно считать личность, созвавшую Собор: 

впервые это было сделано по инициативе короля, а не архиепископа.2 

Итогом Собора стала резолюция, вносившая в церковные нормы 

некоторые лютеранские идеи, а также тесно перекликавшаяся с Вестеросским 

рецессом и Вестеросскими ордонансами. 

Наибольший интерес представляет часть резолюции, 

регламентировавшая церковные таинства и обряды. В частности, теперь все 

церковные практики носили лишь символический характер, и служат 

напоминанием человеку о Боге, а вещи, применяемые в обрядах, лишаются 

каких-либо сверхъестественных сил. Церковь отныне не считается «домом 

Бога», а служит местом проповеди Слова Божьего, т.е. истины. Святая вода не 

отпускает грехи, а пальмовые ветви – напоминание о пути Иисуса Христа. 

Иконы не должны служить объектом поклонения, а быть все также 

напоминанием о святых и их деяниях. Освящение не делает предметы лучше, 

а служит знаком того, что намерения употребить их в пищу или иным образам 

чисты, и эти предметы не будут использоваться во зло. Паломничества 

должны проходить с просветительской целью, а не для служения Богу.3 

                                                           
1 Вестеросские ордонансы // Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. 

Щеглов. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 93-95. 
2 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 137. 
3 Там же, с. 139. 
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Стоит отметить и то, что требник к резолюции был выпущен на 

шведском языке и подписан Олаусом Петри, что свидетельствует об 

одобрении нововведений лютеранскими проповедниками.1 

Анализируя положения резолюции, можно прийти к выводу о том, что 

она носит умеренный характер и не является полноценно реформационной. 

Однако, данные нововведения ослабляют значение и авторитет церкви в ее 

физическом понимании. Теперь рукотворные строения не носят святой 

характер, а являются местами просвещения населения, а сам Бог услышит 

молитвы и увидит деяния везде, независимо от географической точки. В 

совокупности с послаблениями за «греховные» поступки, принятыми еще в 

Вестеросском рецессе (отмена штрафов за ловлю рыбы в воскресенье, за 

сожительство вне брака и т.д.2), нововведения укрепляли светскую власть. 

Несмотря на умеренность реформ, Густав I встретил сопротивление 

католиков. Первым стало «восстание вестъетских господ» в 1528 году. Его 

предводителем был Туре Йенссон, участник Вестеросстого риксдага и 

противник реформирования церкви. Восстание встретило сопротивление как 

короля, так и населения: священник одной из окрестных деревень собрал 

своего рода «народное ополчение» для освобождения королевского фогда, 

захваченного мятежниками. Так и закончилось восстание на севере Швеции, а 

позже перенеслось в южную часть страны.3 

В 1529 году Туре Йенссон, вместе с епископом Магнусом Скарсским 

снова подняли мятеж уже против Густава I. Основной силой мятежа стали 

консервативные крестьяне, которым были непонятны нововведения в 

богослужении. Восстание распространилось и на Эстерйетланд, а позже и на 

Хельсингланд. Однако, пользуясь военной силой короны и навыками 

                                                           
1 Там же, с. 139-140. 
2 Вестеросские ордонансы // Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. 

Щеглов. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 94-95. 
3 Щеглов А.Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы / А.Д. Щеглов. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 153. 
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красноречия, Густаву I удалось подавить и этот мятеж. Таким образом были 

закреплены итоги Вестеросского риксдага 1527 года.1 

Процесс Реформации в Швеции завершится уже после смерти Густава I. 

Связано это, на наш взгляд, с умеренностью реформ. Постепенные изменения 

в богослужении позволили династии Васа подготовить почву для 

относительно безболезненного разрыва отношений с Римом, не оказавшего 

сильного влияния на корректировку внутренней политики. 

О времени завершения Реформации в Швеции С.А. Исаев пишет 

следующее: «Шведская же церковь при Юхане III (1569–1592) временно 

отошла от лютеранства, испытав сильное влияние тридентского 

реформированного католичества. Только в 1593 г. церковная конвокация в 

Упсале, чтобы отвергнуть притязания католика Сигизмунда Вазы на шведский 

престол, официально объявила Аугсбургское исповедание нормой веры 

Церкви Швеции.»2 

Таким образом, хронлогические рамки Реформации в Швеции 

охватывают период с 1527 до 1593 года. Этот период начался с совмещения 

лютеранских и католических идей, постепенно реформационные взгляды 

вытесняли консервативные и, при поддержке правящей династии, в конце 

концов одержали победу, закрепив лютеранство как официальное 

вероисповедание Швеции. За 66 лет удалось подготовить лютеранские 

церковные кадры, заполнившие собой все локальные церкви, а позиция 

католической церкви в отношении Кальмарской унии, а также угроза потери 

автономии Швеции в связи с воцарением Сигизмунда III в Польше, позволили 

окончательно разорвать отношения Швеции с Римом. 

                                                           
1 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 116. 
2 Исаев С.А. Реформация в Европе: разновидности реформационных движений / С.А. 

Исаев // Петербургский исторический журнал. – 2018. – №2. – С. 104. 
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Реформация также повлияла и на экономическое развитие станы: новая 

система налогообложения, а также переход всех церковных штрафов под 

контроль короля, позволили перераспределить внутренние ресурсы страны на 

нужды внутренней и внешней политики, в частности были возвращены в 

оборот «мертвые» денежные средства, залежавшиеся в церквях в виде 

имущества. 

Кроме того, ведение богослужения на шведском языке способствовало 

развитию культуры и образования: распространение шведских текстом с 

помощью книгопечатного станка, а также активное участие прихожан в 

богослужении способствовало повышению грамотности населения.1 

Вестеросский риксдаг 1527 года и Вестеросские ордонансы выполнили 

свою главную задачу – избавились от церкви как самостоятельного 

политического противника, превратив ее в опору светской власти. 

Переход от католического вероисповедания к лютеранскому сыграл 

одну из важнейших ролей в становлении Шведской империи, став одной из 

главных причин вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну, а значит 

повлиял и на результаты войны, завершившиеся крупными территориальными 

приобретениями на Балтике, давшими толчок к экономическому развитию и 

закреплению за Швецией статуса империи. 

1.3. Правление первых Васа (1530-1612) 

После подавления восстаний и закрепления итогов Вестеросского 

риксдага, в 30е годы XVI века начала проводиться административная реформа. 

Несмотря на относительную автономию во время действия Кальмарской унии, 

шведское правительство было крайне малочисленно: в ведении дел королю 

помогали лишь канцелярия во главе с канцлером и риксрод (дворянское 

собрание). Поначалу Густав I сохранял эти органы в прежнем виде, окружив 

                                                           
1 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 157. 
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себя лютеранскими деятелями: канцлером стол Олаус Петри, а серкретарем 

канцелярии – Лаврентий Андреэ.1 

 Затем, Густав Васа решил воспользоваться опытом других стран и 

пригласил в свой штат нескольких специалистов из Германии. Самым видным 

из них был юрист Конрал фон Пюхю, который первым делом реорганизовал 

канцелярию. Теперь в канцелярии были созданы два отделения, 

внешнеполитический – «немецкая канцелярия» и внутриполитический – 

«шведская канцелярия».2 

 Далее был реорганизован и риксрод. Орган получил новое название – 

регементсрод и стал высшим коллегиальным органом государственного 

управления и суда. Теперь в его состав входили не только представители 

шведских дворянских семей, но и наиболее видные чиновники-немцы. 

Регементсрод заседал регулярно и базировался в Стокгольме, в то время как 

риксрод не имел четкого режима созыва и собирался в разных городах. 

Возглавлялся этот орган власти канцлером – Конрадом фон Пюхю.3 

 Реформация церкви изменила и налоговую систему: теперь все налоги 

изымались напрямую в королевскую казну, однако вплоть до конца XVI века 

налоги собирались в натуральной форме: масло, железо, мясо, зерно. Поэтому 

финансовые органы самостоятельно занимались продажей натуральной 

формой налогов, пополняя казну деньгами.4 

Густав Васа также предпринимает попытку создания первой постоянной 

шведской армии: ее составляли сначала немецкие, а затем и шведские 

наемники. Кроме того, возникла необходимость создания флота для защиты 

                                                           
1 Там же, с. 159. 
2 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 119. 
3 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 160. 
4 Там же, с. 161. 
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морских границ страны. К середине XVI века шведский флот состоял их 4 

крупных, 17 средних и 27 малых кораблей.1 

Правление Густава I характеризуется и другой крупной реформой – 

введением наследственной монархии. До этого королевская должность была 

выборной, что не соответствовало идеям централизованного национального 

государства, которое начал строить Густав Васа. Эта реформа не только 

укрепила светскую власть в стране, но и заложила в Швеции основы 

абсолютизма.2  

Густав I умирает в 1560 году. На тот момент у него было три взрослых 

сына, каждый из которых мог претендовать на шведский престол, т.к. 

незадолго до смерти король фактически отменил свою реформу и 

престолонаследии, разделив страну на три части для каждого из сыновей. 

Однако заложенные основы абсолютной монархии и проводимая политика 

централизации власти, привели к воцарению старшего сына – Эрика XIV.3 

За свое недолгое правление с 1560 по 1568 годы Эрик XIV успел лишь 

создать королевский двор, ввести придворные должности – обер-гофмейстер, 

гофмаршал и т.д. Риксрод при его правлении начал заседать гораздо чаще – 

еженедельно. Но в 1568 году усилились его психические отклонения, он стал 

страдать от паранойи, что привело к свержению короля.4 

Теперь королем Швеции стал второй сын Густава Васы – Юхан III. Юхан 

III так же продолжал своей политикой укреплять абсолютную власть: им были 

введены три высшие государственные должности – риксдротс (вурховный 

судья), риксмаршал (главнокомандующий) и риксканцлер. Важным является 

и то, на ком женился Юхан III. Екатерина Ягеллонка была младшей сестрой и 

                                                           
1 Там же, с. 162. 
2 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 163. 
3 Там же, с. 164. 
4 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 128. 
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единственной наследницей Сигизмунда Августа, короля Польши. Этот брак 

оказывал огромное влияние как на взгляды Юхана III, так и на взгляды его 

наследника – Сигизмунда. С рождения Сигизмунд воспитывался как будущий 

король Польско-Литовского королевства, а не Шведского, поэтому большую 

роль в его воспитании имело католичество.1 

В 1587 году Сигизмунд становится королем Польши под именем 

Сигизмунд III, а после смерти Юхана III в 1592 году ему достается и шведский 

престол. Сигизмунд пытался одновременно быть королем обеих стран, но 

более крупная Польша отнимала практически все его время. Правительство 

Швеции не устраивал факт постоянного отсутствия короля, поэтому в 1595 

году регентом на шведском престоле назначается дядя Сигизмунда – Карл IX. 

А за два года этого, в 1593 году Швеция официально разорвала свои 

отношения с Римом, признав лютеранство государственной религией.2 

1597 г. в Арбоге Карл IX получил неограниченные права на управление 

страной как регент. Борьба против конформизма Сигизмунда III продолжалась 

и к 1600 году удалось избавиться от всех его сторонников в шведском 

правительстве. В 1604 году Карл IX был официально коронован как король 

Швеции. В глазах Сигизмунда III его дядя был узурпатором.3 Так раскололась 

династия Васа. Этот конфликт станет одним из центральных вопросов 

внешней политики Швеции в первой четверти XVII века. 

Основным вопросом правления Карла IX была внешняя политика 

Швеции. Интересы Швеции пересекались с тремя соседними державами: 

династическое соперничество с Польшей, Дания также не отказывалась от 

своих притязаний на шведский престол после разрыва Кальмарской унии, а 

Россия владела балтийскими территориями, в которых нуждалась Швеция для 

защиты своих границ и экономического развития. За время своего недолгого 

                                                           
1 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 165. 
2 Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 165. 
3 Андерссон И. История Швеции / И. Андерсон. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1951. – С. 139-140. 
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правления с 1604 по 1611 годы Карл IX примет участие в одновременных 

войнах со всеми тремя соседями, но ни одну из них не завершит, закончить 

внешнеполитические дела, начатые отцом, предстоит Густаву II Адольфу, 

которому посвящена вторая глава данного исследования.1 

Подводя итоги первой главы данного исследования, можно сделать 

следующие выводы: в XVI век Швеция входит как член Кальмарской унии, не 

имеющей слаженно работающего административного аппарата, католическая 

церковь играет значимую роль не только как религиозное образование, но и 

политическое, владеющее крупной частью феодальных земель. 

Развернувшееся восстание против Дании под предводительством Густава I 

Васы заканчивается разрывом Кальмарской унии и начинает историю Швеции 

как независимого государства. Центральным в вопросе внутренней политики 

Густава I являлась проблема реформирования церкви и изменение финансовой 

системы внутри страны. Благодаря Вестеросскому риксдагу 1527 года 

запускается шведская Реформация, окончание которой в конце XVI века 

знаменовало признание лютеранства государственной религией. Можно 

выделить следующие особенности течения Реформации: она проводилась 

постепенно, на ее первоначальном этапе католичество и лютеранство 

существовали вместе, а также шведская Реформация проводилась «сверху» по 

инициативе короля и его сподвижников. Итогом реформирования церкви 

стало изменение финансовой системы страны и наполнение королевской 

казны средствами, необходимыми для успешного проведения 

внутриполитического и внешнеполитического курса первых представителей 

династии Васа. К концу XVI века Швеция сумела создать работающий 

административный аппарат, повысить уровень образованности населения, а 

также начать ставить и решать свои внешнеполитические задачи. 
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Глава II. Золотой век Шведской империи 

2.1. Внутренние реформы Густава II Адольфа и Акселя Оксеншерна 

Густав II Адольф известен в мировой истории, прежде всего, как 

военный предводитель, тактик и стратег. Однако, нельзя оставлять без 

внимания внутренние реформы, проводившиеся королем и его кабинетом, 

поскольку именно благодаря внутренним преобразованиям Швеция сумела 

добиться внешнеполитических успехов. Внутренние реформы часто 

опускаются историками, т.к. они меркнут на фоне блестящей военной 

кампании в Германии в 1631-1632 гг. Но понимание этих реформ в равной, или 

даже большей, степени важно для представления целостного процесса, в ходе 

которого Швеция смогла утвердиться в качестве крупной военной державы в 

Европе.1 

Все внутренние реформы служили одной цели – распределить скудные 

шведские ресурсы так, чтобы война могла длиться практически бесконечно, 

пока государственные аппараты исправно работают в самой стране.2 

На начало XVII столетия Швеция страдала от экономического и 

демографического кризисов, что сделало внутреннее реформирование 

необходимым, они же задали курс будущим преобразованиям. Ситуация в 

Швеции создавала большие условия для централизации власти, в силу малой 

территории и наличия местных элит, неспособных к сопротивлению воли 

короля.  

Сравнение Швеции времен династии Васа и Олденбургской Германии 

так же подчеркивают роль войны как катализатора реформ: оба государства 

приняли похожие устройства внутреннего аппарата власти и придерживались 

похожих конституциональных идей в начале столетия, так же оба государства 

придут к абсолютной монархии во второй половине этого же столетия, но 
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промежуточный шаг в развитии административного управления и 

модернизации был более стремителен в воинственной Швеции, чем в Дании.1 

Нельзя сказать, что реформы Густава II Адольфа опережали свое время, 

или что король обладал каким-либо отличительным взглядом на 

преобразования. Изменения в судебной и финансовой системах, а также 

модернизация страны начались во время правления Густава II Адольфа, 

однако они не успели вступить в полную силу до смерти короля в 1632 году. 

Это связанно с тем, что Швеция не обладала ни финансовыми, ни 

человеческими ресурсами для проведения всех этих преобразований в 

желаемой мере. Толчок к проведению большей части из реформ был 

спровоцирован требованиями шведского дворянства в увеличении его роли в 

делах правительства, а также деятельностью риксканцлера Акселя 

Оксеншерны.  

Дворянство было недовольно своими полномочиями в управлении 

страной при Эрике XIV, Йохане IIIи Карле IX, которые обвинялись в так 

называемом «правлении секретарей»2, злоупотреблявших своими 

привилегиями. Дворянство, особенно влиятельные семьи, видели перспективу 

имения этого положения в законе, способном дать родовому дворянству право 

монополии над гражданскими службами и руководящими органами. Король 

согласился дать дворянству требуемые привилегии, подписав Устав 1612 года. 

Было создано дворянское собрание (Riddarhusordningen), оно правило 

Швецией, но отвечало перед короной.3 Этот шаг позволил Густаву II Адольфу 

утвердить свой авторитет и не встретить дворянского сопротивления. 

Отсутствие внутренних волнений стало еще одним условием успеха Швеции 

в ее военных кампаниях. Также, королевский ордонанс о создании 
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Дворянского собрания был одобрен Риксдагом, это разделило дворянство на 

три ранга, в соответствие с этим, члены Собрания больше не могли являться 

членами Риксдага. До преобразований граница между Конгрессом и 

Собранием была размыта. 

Создание дворянского собрания повлекло за собой и реорганизацию 

Конгресса (Riksdag) в 1617 г. До этого собрания Риксдага не имели четкого 

графика, а его состав не был постоянным. Так же ордонанс 1617 года утвердил 

четыре сословия: дворянство, духовенство, бюргерство и крестьянство; все 

они теперь имели представителей в Риксдаге и встречались с королем для 

решения любого рода вопросов.1 

С течением времени, король все чаще отдавал себя внешней политике и 

с 1621 года практически всегда отсутствовал, что делало невозможным для 

него держать внутриполитические дела под своим личным контролем. Чтобы 

не допустить ускользания всех мелочей от взгляда правительства, 

ГуставIIАдольф и граф Оксеншерна приняли решение о разделении ветвей 

власти. Первым было пересмотрено судебное устройство. Серия ордонансов 

1614-1615 гг.  создала Шведский Верховный суд (Sveahovrätt), включавший в 

себя нескольких членов Государственного совета и оценщиков. В Верховный 

суд входили мужчины с юридическим образованием, часть которых не была 

представителями знати, суд находился в Стокгольме, где он ежегодно 

созывался на пять месяцев. В последующие два десятилетия будут основаны 

еще три региональных суда.2 

В 1618 году граф Оксеншерна изменил и финансовую систему. Был 

создан Совет казначейства, а в 1624 году казначейство начало вести двойную 

запись бухгалтерии, что позволяло более удачно планировать бюджет страны.  
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Также риксканцлер расширил и реорганизовал собственную 

Канцелярию, сделав ее важнейшим административным органом власти в 

ордонансах 1618 и 1626 годов. С этого времени Канцелярия могла 

самостоятельно выполнять свои ежедневные правительственные обязанности 

даже во время отсутствия риксканцлера (после 1626 года Оксеншерна также 

как и король часто отсутствовал, выполняя свои внешнеполитические 

обязанности). 

Местные администрации так же подверглись реструктуризации. До 

прихода Густва II Адольфа, местные судебные приставы (fogdar) 

функционировали практически независимо от короля, в следствии чего знать 

на местах зачастую игнорировала королевскую волю. Сложившаяся ситуация 

требовала правления, способного поддерживать внештатный (переезжающий) 

суд, двигающегося от провинции к провинции и контролирующего 

исполнение королевских указов, комплектование армии рекрутами и сбор 

налогов. С 1621 года Швеция была четко поделена на административные 

районы, управляемые губернаторами (Ståthållare), которые, вместе со своими 

казначействами, были напрямую подотчетны Стокгольму. Приставы же 

теперь подчинялись губернаторам.1 

 Несмотря на истощение от войн, население Швеции при правлении 

Густава II Адольфа возросло на 20 тысяч человек для самой Швеции с 

составляло около 850 тысяч, население Финляндии же составляло около 350 

тысяч человек.2 

Можно сделать вывод о том, что данный блок реформ создал четкое 

административное деление страны, подчиненное центральной власти короля. 

Густав II Адольф сумел найти баланс между сохранением дворянских 

привилегий и сохранением дворянской лояльности при фактическом 
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невмешательстве в решения короля и риксканцлер. Благодаря этим реформам 

Швеция сумела преодолеть экономический и демографический кризис.  

Следующей для рассмотрения является реформа армии, которая часто 

выделяется как самая значимая для внешнеполитического успеха Швеции в 

период правления Густава IIАдольфа. 

Густав II Адольф обладал прекрасно развитым интеллектом: еще до 

исполнения шестнадцати лет и вступления на престол король уже свободно 

владел шведским, немецким, латинским, французским и итальянским 

языками, мог изъясняться на русском и польском.1 Кроме иностранных 

языков, король с детства был особенно заинтересовался военным делом. В его 

родном Нючёпингсхусе командные крики эхом разносились между голыми 

каменными стенами, а грохот оружия и стальных колес карет о каменные 

тротуары с самого начала стали такими же естественным для его слухового 

восприятия, как запах лошадей и ощущение езды.2 С. Веджвуд пишет: 

«восхищаясь Морицем Оранским, он [король] развил его тактические приемы, 

добившись максимальной мобильности и эффективности от своих войск. Он 

выписал голландских профессионалов, которые обучили его людей применять 

артиллерию и вести осаду, и лично участвовал в опытах по созданию легких и 

мобильных артиллерийских орудий. Однако его так называемые «кожаные 

пушки» показали себя не лучшим образом, и в основном он полагался на 

скорострельные четырехфунтовки, достаточно легкие для того, чтобы их 

могли передвигать одна лошадь или три человека».3 Облегченными стали и 

мушкеты, а также были отменены сошки.4 Еще одно свидетельство 

                                                           
1Heydenreich Rev. L.W. The life pf Gustavus-Adolphus / Rev. L.W. Heydenreich. – 

Philadelphia: Lutheran board of Publication, 1868. – С. 12. 
2Skagerlund Roger Gustav II Adolf Svergieskonung 1611-1632 / Roger Skagerlund. – 

Stockholm: FörlagBoD, 2016. – С. 10. 
3Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. – С. 244. 
4Шаменков С.И. Одежда шведской пехоты времен короля Густава II Адольфа / С.И. 

Шаменков // История военного дела: исследования и источники. – 2013. – Т. 4. – С. 403. 
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повышения мобильности армии: «В результате реформ, проведенных в начале 

1610-х гг., в шведской пехоте ввели унитарные заряды, которые хранились в 

небольших патронных сумках. Некоторые из сохранившихся образцов имеют 

деревянную вставку-обойму.»1 

Помимо голландской военной школы Густав II Адольф перенимал 

знания и у испанцев.2 К концу правления Густава II Адольфа шведский флот 

по силе стал равен Датскому, а сухопутная армия по уровню навыков и своей 

эффективности ничем не уступала более крупным армиям континента.3 

Попытки создания постоянной армии предпринимались и более 

ранними представителями династии Васа: Эриком XIV и  Густавом I. Всего за 

годы правления Густава I было сформировано 7 пехотных, 5 кавалерийских 

(рейтарских) полков и корпус лейб-драбантов, набранных из шведов.4 К 1555 

г. число собственно шведских солдат достигло 17 тысяч, шведский флот 

состоял из 4 крупных, 17 средних и 27 малых кораблей.5 

 Перед королем стояла задача создания шведской национальной армии. 

Для этого была введена система рекрутского набора. В соответствии с 

ордонансом 1620 года страна была разделена на 9 округов, включая 

Финляндию и Карелию, в каждом из них формировался территориальный 

полк, который, в свою очередь, делился на полевые полки. Таким образом, 

полки выполняли как тактическую, так и административную функцию. Все 

мужчины-крестьяне в возрасте от пятнадцати лет и старше должны были 

встать на воинский учет, из них формировалась местные ротары (rotar), 

состоявшие из десяти человек (двадцати для крестьян, живших на дворянских 

                                                           
1 Там же, С. 410. 
2Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 182. 
3 Lockhart Paul Douglas Sweden in the Seventeenth Century / Paul Douglas Lockhart. – New 

York: Palgrave Macmillan, 2004. – С. 33. 
4Беспалов А.В. Развитие системы комплектования, снабжения и укрепления дисциплины в 

шведской армии в 1547-1721 годах / А.В. Беспалов // Norwegian Journal of Development of 

the International Science. – 2019. – № 2-3 (27). –  С. 4. 
5Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 162. 
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землях). В случае необходимости, один из 10 отправлялся в войска. Набором 

было поручено заниматься общинным призывным комиссиям, состоявшим из 

местных судебных приставов, шести главных прихожан и приходского 

священника. Призывная система применялась только к пехоте, а на дворянство 

была возложена обязанность формировать собой тяжелую кавалерию, она 

была постоянной, а не призывной.12 

Что касается офицерского состава, ряды его пополнялись 

приглашенными иностранцами еще с конца XVI века. А в XVII веке 

офицерская карьера привлекала дворян не меньше чиновничьей, была для них 

шансом оставаться у власти, в виду ее централизации. Так же 

совершенствование системы образования способствовало привлечению в 

офицерские чины одаренных выходцев из бюргеров и духовенства.3 

Всего за период царствования Густава II Адольфа было сформировано 1 

шведский и 6 финских пехотных полков, 1 лифляндский вербованный 

пехотный полк, 3 финских кавалерийских (рейтарских) полка и Лифляндский 

эскадрон дворянского знамени.4  

 С. Веджвуд пишет следующее об армии Густава II Адольфа: «В отличие 

от многоязычных орд наемников его [Густава IIАдольфа] армия обладала 

общим сознанием цели. Конница и артиллерия в основном состояла из 

шведских подданных, поддерживаемых чувством национального единства.» 5 

Однако, шведская армия не была национальной в полном смысле этого слова. 

Общее население страны, вместе с Финляндией и Эстляндией, составляло 

                                                           
1Lockhart Paul Douglas Sweden in the Seventeenth Century. – New York: Palgrave Macmillan, 

2004. – С. 33-34. 
2Кан А.С. История Швеции – М.: Наука, 1974. – С. 183. 
3 Там же, с. 182. 
4 Беспалов А.В. Развитие системы комплектования, снабжения и укрепления дисциплины 

в шведской армии в 1547-1721 годах / А.В. Беспалов // Norwegian Journal of Development 

of the International Science. – 2019. – № 2-3 (27). –  С. 5. 
5Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. – С. 248. 
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около 1 млн человек.1 Даже рекрутская система не позволяла набрать 

достаточно большую по численности армию, чтобы противостоять другим 

государствам на континенте, поэтому ряды шведской армии пополняли как 

наемники, завербованные во время войн, так и заключенные. Король 

принимал в армию представителей любых религий, но официальным 

вероисповеданием шведской армии, как и государства, было лютеранство.2 

Тем не менее, ядро армии составляли подданные шведской короны. 

 Интересным, на наш взгляд, является и факт изменения внешнего вида 

шведских солдат. Именно при Густаве II Адольфе солдаты стали одеваться в 

национальный синий цвет, в последующий век все солдаты будут 

обмундированы в сине-желтую форму. В 1609 г. семь шведских полков 

получили именно синие мундиры. В 1613 г. полку Джеспера Андерссона 

Крууса была выдана синяя английская шерсть, серая ткань и красные чулки, 

же полк Патрика Рутенфордса получил шерсть синего и серого цвета, а также 

серые чулки. Рота Франса Дюкера, стоявшая гарнизоном в Старой Руссе, в 

1614 г. имела одежду из синей и красной шерсти.3 

 Успех шведской армии на военном поприще был обеспечен и 

дисциплинарной системой, установленной артикулом 1621 года. В 

соответствии с этим артикулом были созданы:  

1. Главный или генеральный штаб, на который были возложены функции 

по централизованному снабжению армии продовольствием, униформой, 

деньгами, оружием, боеприпасами, а также вопросы, связанные с 

дисциплиной и правосудием. 

                                                           
1Шаменков С.И. Одежда шведской пехоты времен короля Густава II Адольфа / С.И. 

Шаменков // История военного дела: исследования и источники. – 2013. – Т. 4. – С. 405. 
2Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. – С. 248. 
3Шаменков С.И. Одежда шведской пехоты времен короля Густава II Адольфа / С.И. 

Шаменков // История военного дела: исследования и источники. – 2013. – Т. 4. – С. 408. 
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2. Военный совет или генеральный военный суд, состоявший из старших 

генералов и полковников, он должен был рассматривать юридическую 

сторону дела. Была введена высшая судебно-полицейская должность 

генерал-аудитора. Он подчинялся напрямую монарху, а в его отсутствие 

генерал-фельдмаршалу. 

3. Высшие суды и полковые суды. 

4. Низшая инстанция - полковой суд, состоявший из полковника, или 

подполковника в роли его председателя. Членами суда в пехотных 

полках были два капитана, два лейтенанта, два фенриха, два сержанта, 

два фурьера, два капрала). Всего тринадцать человек.1 

Генеральный военный суд под председательством генерал-фельдмаршала 

рассматривал вопросы оскорбления Его Величества, измены, убийства и 

оскорбления старших чинов, жалобы солдат на высших офицеров. 

Суд под председательством генерал-аудитора рассматривал преступления 

полков, оскорбление знамени, столкновения между офицерами и солдатами. 

Другие категории преступлений рассматривали высшие и полковые суды. 

Преступления классифицировались как тяжкие и менее тяжкие. За тяжкие 

преступления полагались: 

- смертная казнь (расстрел или повешение для нижних чинов и отсечение 

головы для офицеров); 

- отсечение руки с изгнанием из лагеря; 

-позорное лишение чести; 

- позорная ссылка; 

-конфискация имущества. 

                                                           
1 Беспалов А.В. Развитие системы комплектования, снабжения и укрепления дисциплины 

в шведской армии в 1547-1721 годах / А.В. Беспалов // Norwegian Journal of Development 

of the International Science. – 2019. – № 2-3 (27). –  С. 5-6. 
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За менее тяжкие преступления полагались: 

- сидение на деревянной лошади; 

-заключение в тюрьму; 

-заковывание в железо с содержанием на хлебе и воде; 

- прогон сквозь строй; 

- денежный штраф; 

- лишение жалованья. 

Четверть преступлений, указанных в уставе, каралась смертной казнью. 

Существовал строгий запрет нападения на такие гражданские структуры, как 

школы, церкви и больницы.1 

За кражи и воровство у своих товарищей полагался прогон сквозь строй 

и изгнание из полка. За оскорбление квартирных хозяев и уклонение от 

участия в богослужениях виновных заковывали в железо. Оскорбление 

офицера влекло отсечение руки, а в случае его гибели- повешение. Дуэль 

между офицерами влекла за собой смертную казнь не только для ее 

участников, но и для секундантов.2 

Таким образом, благодаря базе, оставленной после преобразований 

своих предшественников, Густав II Адольф смог впервые в истории Швеции 

создать постоянную армию, объединенную по национальному признаку, 

разделяющую его идеалы и мотивированную на победу. Изменения вводились 

постепенно, по мере выявления недочетов системы и увеличения военного 

опыта. В наследство от отца королю достались три войны: с Данией, Россией 

                                                           
1Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. – С. 249. 
2Беспалов А.В. Развитие системы комплектования, снабжения и укрепления дисциплины в 

шведской армии в 1547-1721 годах / А.В. Беспалов // Norwegian Journal of Development of 

the International Science. – 2019. – № 2-3 (27). –  С. 6. 
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и Речью Посполитой. Именно в этих событиях Густав IIАдольф развил свои 

навыки как тактик и стратег, что позволило сравнительно маленькому 

шведскому государству успешно выступить на поле Тридцатилетней войны. 

Дисциплинарный устав, принятый в 1621 году, стал образцовым для соседних 

государств, а сам король впоследствии будет назван «отцом войны Нового 

времени».  

Вышеописанные реформы позволили переориентировать аграрную 

экономику на военную, централизовать власть, развить образование. Все эти 

факторы стали решающими в становлении новой империи, вступающей в годы 

своего наивысшего процветания.  

2.2. Внешняя политика Швеции в 1612-1648 гг 

Отец Густава II Адольфа Карл IX после смерти оставил своему 

шестнадцатилетнему сыну в наследство два активных конфликта на 

восточном направлении: с Россией и Речью Посполитой. В ходе решения этих 

задач складывалась общая внешнеполитическая парадигма Густава II 

Адольфа, а также вводились изменения в армии по части тактики и стратегии, 

построения войск и смены вооружения. Территориальные владения этих 

восточных стран могли бы обеспечить пополнение бедной шведской казны, 

обеспечить контроль над торговлей в Балтике, что также вело к обогащению 

молодой империи. Помимо территориального интереса играл значительную 

роль и интерес династический: Сигизмунд IIIбыл дядей Густава IIАдольфа и 

открыто претендовал на шведский престол, в то же время и шведские Васа, и 

Васа польские конкурировали за российский престол. В ходе этих событий 

назревает и вопрос сохранения протестантизма в Швеции, т.к. Речь 

Посполитая при поддержке австрийских Габсбургов и папства представляла 

собой контр реформационный центр в восточной Европе. 

Россия не представляла прямой угрозы для шведского королевства. В 

начале XVIIстолетия страна была погружена в смуту и не могла претендовать 

на шведские территории. Однако, нестабильность внутри России представляла 
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собой опасность для шведской ветви династии Васа, т.к. после смерти Бориса 

Годунова в 1605 году и Швеция и Польша претендовали на российский 

престол: Сигизмуд III планировал посадить в Москве своего сына Владислава, 

а Карл IXхотел отдать престол своему второму сыну Карлу Филипу.1 

Еще летом 1611 года графу Якобу Делагарди удалось овладеть 

Новгородом, в ходе этих действий ему удалось склонить Новгородские 

правящие круги к фактическому отделению от России и выбору пути создания 

вассального по отношению к Швеции «Новгородского государства».2 

Подтверждение этому факту находится в письме, врученном Густаву 

IIАдольфу от русского посла Ивана Якушкина.3 Письмо написано от высших 

новгородских сословий к Карлу IX, при чем используется понятие 

«государство Великий Новгород», что говорит о прямом намерении 

отделиться от России. Основную часть письма занимает перечисление 

событий польской интервенции в России. Выражается ярко-отрицательное 

отношение к полякам: «негодяй Дмитрий, нагло именовавший себя…», 

«получив помощь войсками от польского короля Сигизмунда <…> они 

пролили много крови, осквернили храмы божьи и монастыри». Шведы же 

представляются спасителями русских земель: «могущественный король Карл 

<…> проявил большую заботу о нашей религии, <…> послал с большим 

войском в Московию Якоба Понтуса Делагарди». Из письма становится ясно, 

что Делагарди заверил новгородцев в том, что при покровительстве шведского 

короля вероисповедание не будет изменено. Новгород опасался обращения 

русского народа в католичество, но видел в шведском короле спасение своей 

веры. Таким образом, роль защитника от католицизма ложится не только на 

самого Густава IIАдольфа, но и на его отца, в следствие чего, мы полагаем, 

                                                           
1Lockhart Paul Douglas Sweden in the Seventeenth Century / Paul Douglas Lockhart. – New 

York: Palgrave Macmillan, 2004. – С. 41. 
2Кан А.С. История Швеции / Отв. Ред. А. С. Кан – М.: Наука, 1974. – С. 186. 
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идеологическая парадигма во внешней политике Швеции была заложена еще 

до начала Тридцатилетней войны. В конце письма новгородцы прямо просят 

короля послать к себе на царствование любого из своих сыновей: «Будешь 

охранять нас, покровительствовать нам своей властью и одного из своих 

сыновей, какого предпочтешь – Густава Адольфа или Карла Филиппа, 

предоставишь нам в качестве царя и великого князя всей Руси и 

Новгородского княжества».1 Здесь находит свое место и противоречие: в 

начале письма Новгород объявлялся отдельным государством, однако уже в 

конце письма шведский принц призывается на царствование в княжество и на 

Русь. На наш взгляд, такое противоречие вытекает из спешности действий 

Якоба Делагарди: письмо было отправлено сразу же, как графу удалось 

склонить верхушки Новгорода на свою сторону, т.к. он чувствовал шаткость 

сложившегося положения.2 Отсюда же и радикальные оценки действий 

шведов как ярко-положительных, а поляков как ярко-отрицательных. 

Однако, обе страны потерпели поражение в 1613 году, когда на 

российский престол был избран Михаил Романов. Воцарение новой династии 

не означало мгновенного объединения страны и усиления ее мощи: Россия все 

еще оставалась слабой, чем и решили воспользоваться Густав IIАдольф и 

Аксель Оксеншерна. Швеция не могла допустить вхождения русских 

владений в состав Польши, т.к. объединенное Польско-Литовско-Русское 

королевство могло бы с легкостью сокрушить молодую Швецию. Король и 

ригсканцлер решили, что будет безопаснее разобраться со слабой и 

раздробленной Россией сейчас, чем с сильной страной позднее. Также 

шведское правительство видели финансовые выгоды от торговли в следствии 

контроля над некоторыми территориями России. 

                                                           
1 Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны / Перевод С.А. 
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Памятники исторической мысли, 2000. – С. 203-205. 
2Там же, с. 202. 
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Шведский король не намеревался полностью включать захваченные 

земли в состав Швеции. В доказательство этому Г.А. Замятин приводит цитату 

Густава IIАдольфа на счет дальнейших планов на Новгород и Псков: 

«[новгородцы и псковичи] должны оставаться мирным народом и впредь, как 

было и до сих пор, так соединенные со Швецией под одной короной, как Литва 

с Польшей».1 Соответственно, даже если бы Новгород и Псков и сумели 

вступить в унию с Швецией, они бы сохранили свою автономию. 

Густав II Адольф попытался добиться соглашения в вопросе контроля 

над севером России в ходе Выборгских мирных переговоров в 1613-1614 

годах. Главными территориальными требованиями Швеции были Кексхольм 

(Приозерск) и Ингерманландия, которые могли бы стать буферными зонами 

между Россией и восточными провинциями Швеции. Российская сторона 

отвергла немалые территориальные требования Швеции, и война 

продолжилась. 2 

Уже к лету 1614 года большая часть Ингерманландии контролировалась 

шведами, но война зашла в тупик, длившаяся практически десятилетие, она 

начала вызывать беспокойство Англии и Дании, которые помогли в 

организации мирных переговоров, закончившихся подписанием Столбовского 

мирного договора в 1617 году. По результатам Столбовского мира было 

заключено перманентное перемирие между сторонами: «по сему учиненному, 

вековечному, мирному договору, в вечное время твердо и нерушимо 

сдержанубыти».3 

Во владения Швеции были переданы следующие города и крепости: 

«Иван Город, Яму, Копорье, Орешек, со всеми их подлежащими посады, 
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землями и уезды, с погосты, и с деревнями, которые к ним пристоят и 

принадлежат, по их прямым рубежам и старинным гранем и с людьми, 

которые тамо живут и селятся».1 

Швеция же передавала России раннее завоеванные территории: 

«Государь Король Густав Адольф Свейский<…> Царю и Великому Князю 

Михаилу Феодоровичу, всея Руссии Самодержцу <…> сего мирнаго 

постановления крепостью отдал и очистил Российскаго Царствия городы и 

посады, которые вблизь прошлых летехпоиманы, имянно: Великий Новгород, 

Старую Русу, Порхов, Ладогу и Гдов, с их уезды, и Сомерскую волость».2 

Столбовский мир отменил обряд крестоцелования, проведенный при 

присяге Карлу Филиппу: «и того крестнаго целования, которые всякие люди, 

в тех преж именованных городех и посадех, высокоименованному Арцуху 

Карлу Филиппу учинили, впредь не памятовати»3. Именно этот факт мешал 

новгородцам и псковичам окончательно определиться, к какому государству 

их следует относить.  

Густав II Адольф отказался от притязаний своего брата Карла Филипа на 

русский престол, а взамен получил Ингерманландию и Кексхольм. Теперь 

Швеция окольцовывала Финский залив, а восточные территории страны были 

ограждены от риска вторжения России, также Россия была отрезана от 

Балтийского моря. Значительные территориальные приобретения создали 

благоприятную среду для дальнейшего экономического развития Швеции. Так 

же, новые территории защищали Швецию от возможности нападения 

Польши.4 
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Заключение мира с Россией дало королю возможность завершить 

военный конфликт с Польшей. Главной причиной соперничества двух 

королевств, управляемых разними ветвями Васа, была Ливония. На нее 

претендовали как Сигизмунд III, так и его дядя, король Швеции, Карл IX. В 

середине 1610-х гг. Польша снова стала католическим центром на севере, что 

угрожало протестантским интересам Швеции. Несмотря на то, что на момент 

смерти Карла IX война перешла в бескровную «холодную», пропагандистская 

война конфессий только разгоралась. Опасности добавляло и сближение 

польских Васа с австрийскими Габсбургами. С поддержкой Курляндского 

дворянства шведские силы взяли крепости Даугавгрива и Пярна в 1617-1618 

годах. Шведско-польский мир был заключен в Тольсбурге в 1618 году. Однако 

Сигизмунд IIIне отрекся от своих притязаний на отцовский трон или 

воинственных намерений против своего двоюродного брата (Густава 

IIАдольфа). 1 

Густав IIАдольф воспользовался ослабленным положением Польши, 

погруженной в конфликт с турками, чтобы нанести новый удар. Летом 1621 

года шведы осадили ливонскую Ригу, заставив город капитулировать. С тех 

пор Рига, самый богатый город в восточной Балтике, была подконтрольна 

Швеции вплоть до распада Шведской империи в 1721 году. 

Конфликт с Польшей ярко демонстрирует две особенности внешней 

политики Густава II Адольфа: во-первых, это обеспечение безопасности 

страны, нежели империалистическая экспансия, т.к. Пярна и Рига были не 

столько выгодным приобретением для бедной Швеции, сколько рычагом, 

обеспечивающим сохранение договора со стороны Сигизмунда III, Швеция 

предлагала вернуть Польше эти завоевания взамен на гарантию, что Польша 

не нападет на Швецию, однако Сигизмунд IIIне воспользовался этим 

предложением; во-вторых, это столкновение показало, что вопрос защиты 
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лютеранства от католической экспансии стал одним из важнейших в 

дипломатических стремлениях короля. События в Польше совпали с пражской 

дефенестрацией в мае 1618 года, что окончательно предопределило 

идеологические интересы Густава II Адольфа в делах центральной и 

восточной Европы.1 

Таким образом, Густав II Адольф сумел успешно справиться с 

оставленными от отца войнами на восточном направлении. Благодаря 

правильному распределению как человеческих, так и экономических 

ресурсов, из обоих конфликтов Швеция вышла победителем со 

значительными территориальными приобретениями. Завершение конфликтов 

этого блока позволило занять Балтийское побережье, что лишь 

способствовало укреплению как экономических, так и политических позиций 

Швеции.  

Вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну было неожиданным для 

современников. Помимо идеологических причин, связанных с защитой 

протестантов, следует выделить и причины политические. 

Эрик Ригмар приводит следующую цитату Густава IIАдольфа: «Что нам 

следует сделать? Должны ли мы спокойно сидеть и ждать, пока война 

подойдет к границам нашего отечества, или будет лучше удержать войну и ее 

границы в пределах земель и княжеств, подчиненных императору?»2 

Угрозу для Швеции, в первую очередь, представлял Сигизмунд III, на 

тот момент уже сражавшийся на стороне империи в Тридцатилетней войне, он 

получал военную поддержку от своих союзников, что ставило под вопрос 

                                                           
1Lockhart Paul Douglas Sweden in the Seventeenth Century / Paul Douglas Lockhart. – New 
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1996. – С. 112. 



47 
 

безопасность Швеции, т.к. отказываться от своих притязаний на шведский 

престол польский король не собирался.1 

Опасения вызывала и сама Священная Римская империя, это 

подтверждает разговор Густава II Адольфа и Кристиана IV (король Дании) в 

ходе их встречи в 1629 году. Оба монарха были обеспокоены строительством 

немецкого флота.2 

Перспективы успеха Швеции в немецкой кампании осенью 1629 года не 

были многообещающими. Густав II Адольф принял самое быстрое решение в 

своей жизни, он колебался, исходя из прагматических и этических 

побуждений: он понимал, что решение вступить в эту войну может привести 

к истощению шведских ресурсов, т.к. все они будут направлены на немецкие 

поля сражений. Также, фактически Швеция не была вовлечена в события 

Тридцатилетней войны, поэтому ее интервенция могла бы остаться 

незамеченной. Аксель Оксеншерна, как и Риксдаг продолжали поддерживать 

Густава II Адольфа, однако, союзники, на которых рассчитывал король не 

казались ему надежными. Кардинал Ришелье согласился на союз, но Густав II 

Адольф предпринимал осторожные шаги, боясь стать французской 

марионеткой, поэтому полное соглашение между Швецией и Францией было 

достигнуто только спустя два года. Англия и Нидерланды были вовлечены в 

свои внутренние проблемы, поэтому не могли оказать полноценную помощь 

Швеции. Немецкие провинции были настроены нейтрально, либо же 

враждебно. Протестантская Германия видела в короле лидера, уже формируя 

культ личности «Льва с севера», который спасет их веру от контр 

реформационных действий Рима, однако, военной мощи, в нужных объемах, 

эта часть населения Германии не представляла. В результате, Швеция 

                                                           
1 Fletcher C.R.L. Gustavus Adolphus and the struggle of Protestantism for existence / C.R.L. 
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вступила в Тридцатилетнюю войну, не имея союзников. Кроме того, 1629 год 

уже знаменовал триумф сил Габсбургов в Европе: Фердинанд II опубликовал 

Указ о Реституции, позволявший католической церкви вернуть все, что было 

секуляризовано с 1555 года.1 

В поисках союзников шведский король издал манифест, обращенный к 

протестантам Германии на латинском и немецком языках. Этот манифест 

описывал события с 1626 года, вынудившие Швецию вступить в войну, таким 

образом была предпринята попытка легитимизировать интервенцию.2 

Начальные результаты шведской интервенции в Германию были 

неоднозначными. Экспедиционный корпус, состоявший примерно из 14 000 

человек, в сопровождении флота покинул Стокгольм в середине июня 1630 

года и прибыл к берегам Померании через шесть недель. Такой короткий срок 

можно назвать хорошим логистическим результатом. Помог в удачной 

высадке и тот факт, что Фердинанд II на тот момент был занят конфликтом в 

северной Италии. Ришелье решил ослабить позиции Габсбургов, захватив 

Баварию, центр Католической Лиги. Немецкие протестантские князья 

воспользовались этой возможностью для сдерживания амбиций империй в 

Вене. Однако, они не объединились под началом Густава II Адольфа, а создали 

свой блок «конституционалистов».  

Большую часть года после высадки шведских войск, у Густава II 

Адольфа не было союзников, за исключением Померании и Магдебурга, они 

не представляли из себя достаточной военной мощи, однако обеспечивали 

шведам ресурсную базу для содержания войска в чужом государстве и 

дальнейших действий.3 
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Ришелье заключил с королем Барвальский договор, субсидировавший 

содержание 36-ти тысячной армии Густава II  Адольфа. Этот договор положил 

начало плодотворному сотрудничеству между Францией и Швецией.  

Генерал Тилли намеревался укрепить имперские позиции и усилить 

действие Указа о Реституции, поэтому его войска были отправлены на 

осаждение Магдебурга, города, самовольно объединившегося с Густавом II 

Адольфом. Магдебург пал в мае 1631 года, эта победа стала предупреждением 

для всех протестантских городов и княжеств, желавших объединиться с 

силами Швеции, и не прибавило престижа королю.  

Преследуя дипломатические цели в поисках союзников в 

протестантской Германии и пытаясь компенсировать неудачу в Магдебурге, 

шведские войска продвинулись глубже в Германские земли. Шведы 

расположились на землях Георга Вильгельма Бранденбургского, шурина 

Густава II Адольфа. Генерал Тилли направился с карательной миссией в юго-

западные протестантские княжества Германии, чем и воспользовался Густав II 

Адольф, покинув Бранденбург. В начале июля 1631 года шведские войска уже 

пересекли Эльбу в Тангермюнде. Это вынудило Тилли развернуть войска на 

север, однако в Вербене имперские войска не смогли ни нанести значительный 

ущерб шведской армии, ни вытеснить ее с немецких территорий.  

Вместе с успехом на военном поприще рос и дипломатический успех: 

Густав II Адольф сумел вернуть герцогам Мекленбурга земли и титулы, 

отнятые императором в 1628 году. Затем и протестантские князья более малых 

земель начали присягать шведскому королю. Заручиться союзниками 

помогали и ошибки Фердинанда II: император позволил Тилли продвинуться 

к Саксонским границам, что заставило Иоганна Георга заключить союз с 

шведами, этот альянс был краткосрочным, но эффективным. 
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Таким образом, достигнув численного преимущества, впервые с 

момента высадки шведских войск в Померании, Густав II Адольф решается 

вступить в битву лицом к лицу с Тилли. 

Король понимал, что ему придется столкнуться с могущественным 

врагом, чьи знамена уже приводили вражескую армию к победе, но он верил в 

то, что все предыдущие завоевания можно отнять у Габсбургов буквально за 

несколько часов. Также он видел целью этой битвы месть за потерю 

Магдебурга.1 

7 сентября 1631 года на поле близь Брайтенфельда столкнулись 

объединенная шведско-саксонская армия, численностью в 42 тысячи человек, 

с имперской армией, насчитывавшей около 33-х тысяч человек. Граф Тилли 

был опытным командующим, его войско сумело быстро вывести из боевой 

готовности саксонскую часть войска, но ядро шведской армии из 24-х тысяч 

человек разбило армию Тилли в контратаке. Эта победа наглядно показала 

тактическое преимущество таланта Густава II Адольфа и, что более важно, 

нанесло сильный удар по боевому духу Габсбургов и стало личной победой 

короля. Благодаря этой битве, протестантские немецкие княжества 

окончательно убедились в силе «Льва с севера», чей приход знаменовал 

начало новой эпохи. 

Неожиданная победа под Брайтенфельдом вселила в шведского короля 

уверенность в своих силах и заставила императора начать сомневаться в своих 

позициях. Вместо преследования армии Тилли, Густав II Адольф взял курс на 

юг и запад в направлении Рейна и долин главных рек. Это решение 

одновременно дало Тилли возможность восстановить силы и численность 

имперской армии и позволило Густаву II Адольфу достичь успехов на юге: 

центральная и юго-западная части Германии были нетронуты войной, а также 

не охранялись имперскими войсками, в то время как саксонский и 

                                                           
1 Weinstein Loui Lalk Gustavus Adolphus in Germany / Loui Lalk Weinstein. – Burlington: The 

German Literary Board, 1906. – С. 75. 
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вестфальский регионы, куда отступил Тилли, двигаясь на северо-запад, уже 

были разорены войной и не могли обеспечивать ресурсы для поддержания 

существования армии. Шведы, отрезанные от своих логистических каналов с 

Померанией, теперь находились на самообеспечении через 

систематизированные грабежи, названные «контрибуционной системой». 

Таким образом, после Брайтенфельда стратегии Густава II Адольфа больше 

отвечала материальным соображениям, нежели каким-либо конкретным 

политическим.   

Шведская армия продолжала делать успехи: в начале октября пал 

Вюрцбург, в ноябре Франкфурт, в этом же месяце капитулировали Вормс и 

Майнц. К концу 1631 года шведские войска заняли половину стратегических 

опорных пунктов Германии. Зимой 1632 года Густав II Адольф основал штаб-

квартиру в Майнце. Этот период считается вершиной развития политической 

и военной карьеры короля: за восемнадцать месяцев он сумел продвинуться 

так глубоко в Германию и сделал это в одиночку, без какой-либо 

существенной помощи союзников. 

Следующее столкновение шведского короля с Тилли произошло уже 

весной 1632 года, когда король пересек Дунай и дошел до Леха. На тот момент 

Тилли уже был смертельно ранен и не мог в полной мере командовать 

войсками, что позволило шведской армии разбить имперские войска. Остатки 

имперских сил отступили под началом Максимилиана I Баварского.  

Иоганн Тилли скончался от ран 30 апреля 1632 года в Ингольштадте, его 

место занял Альбрехт Валленштейн, активно участвовавший в войне и раннее.   

К середине мая Густав II Адольф уже взял Мюнхен, но чувствуя 

шаткость собственного положения был вынужден укрепить свои 

политические позиции. 20 июня в Нюнберге король начал организовывать 

собственную партию, главной целью которой было создание Евангелического 

корпуса (объединение протестантских князей со своей регулярной армией и 
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выборным президентом) как официальной власти, признанной империей и ее 

правительством. 

Однако, уже 11 июля силам Максимилиана I и Валленштейна удалось 

объединиться. В это же время начал падать и престиж шведской армии, 

значительно пополнившей свои ряды наемниками: отмечены случаи 

бесчинств немецких офицеров на собственных землях, кроме того, в июле 

король уже был вынужден отступать к Фюрту, преследуемый Валленштейном, 

теряя людей. Немаловажным является и тот факт, что армия шведского короля 

целиком зависела от присягнувших ему земель, а армия Валленштейна 

кормилась из его собственного кошелька, этот факт затормозил дальнейшее 

развитие боевых действий. 

В ноябре король отправился в поход на Лейпциг, благодаря 

информации, полученной от хорватских пленных, Густав II Адольф сумел 

застать немецкую армию врасплох ночью 15 ноября около Лютцена (18 км от 

Лейпцига). 1 

16 ноября имперскими войсками был дан бой шведам при Лютцене. В 

ходе этого сражения Густав II Адольф погибает от ранения: в ходе контрудара 

кавалерии, возглавляемой лично королем, погибает его лошадь, а атака 

продолжается без участия короля, в тумане он, вместе с 7 или 8 своими 

людьми, натыкается на группу немецких солдат и в ходе этого боя получает 

пулевое ранение в голову.2 

Смерть короля описана в письме Джорджа Флитвуда (англичанин из 

Мидлсекса, отправившийся на службу в Швеции и получивший там титул 

барона, находился на службе у Густава II Адольфа): «Когда король взял на 

себя ответственность в начале боя, он был ранен в руку, как и его лошадь в 

                                                           
1Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд / Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. – С. 294. 
2Там же, с. 297. 
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шею; его уговаривали уйти с поля боя, но он отверг это предложение, 

прискакав к правому крылу кавалерии, ободряя их [солдат] и говоря, что ему 

не больно, он повелел следовать за собой и атаковал врага, за ним последовало 

четыре полка, но они столкнулись с таким количеством врагов, что им 

пришлось отступить. И здесь король пал, застреленный в голову и тело. Рядом 

с ним упал и один его камергер, которого вынесли с поля боя живым, но потом 

он скончался. Он [камергер] доложил, что, когда их лошади пали, появился 

вражеский офицер, спросивший его [камергера] о том, кто здесь король, но он 

отказался ответить. Он [офицер] выстрелил в него и подошел к королю, требуя 

сказать кто он такой, на что он [король] ответил, что он был королем Швеции. 

Он [офицер] хотел унести тело короля, но увидев, что наша кавалерия атакует 

снова, он дважды ударил короля мечом и сбежал <…> И так король умер 

победителем, он был убит в первой атаке кавалерии между одиннадцатью и 

двенадцатью часами дня, а битва продлилась до пяти часов.» 1 

Флитвуд так же описывает и эффект, который оказала смерть короля на 

шведскую армию: «Доклад о смерти короля, разлетевшийся среди солдат, 

заставил их сражаться храбрее, они выглядели решительно настроенными 

отмстить за его смерть или умереть самим.»2 

Битва при Лютцене закончилась победой шведских войск под 

командованием принца Бернгарда.3 На этом закончился путь Густава II 

Адольфа в Тридцатилетней войне. Командование перешло к Акселю 

Оксеншерна, но он не был талантливым полководцем, как Густав II Адольф, 

поэтому спустя два года, в 1634 году шведские войска потерпят поражение в 

битве при Нёрдлингене. Так закончился «шведский период» Тридцатилетней 

                                                           
1 Letter from George Fleetwood to his father, giving an account of the battle of Lutzen and the 

death of Gustavus Adolphus // Sir Philip de Malpas Grey Egerton. –  The Camden Society, 1800. 

– С. 7-8. 
2 Там же, с. 8. 
3Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой 

Европе. 1618-1648 / С.В. Веджвуд / Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2021. – С. 296. 
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войны.1 Оставшиеся 14 лет войны шведы продолжат принимать в ней активное 

участие, но таких же блестящих побед, как при Брайтендельде и Лютцене уже 

не случится. Однако, участие Густава IIАдольфа в ней создало условия для 

достижения целей протестантов в 1648 году. 

Вестфальский мир, состоящий из двух договоров – Мюнстерского и 

Оснабрюкского, будет заключен 15 мая и 24 октября 1648 года. Обратимся к 

Оснабюргскому (императорско-шведскому) договору. Главной целью участия 

в этой войне Густав II Адольф видел защиту немецких протестантов от 

католической церкви и его стремления были достигнуты. Статья V. п.35: 

«Никто не будет подвергаться презрению по поводу религии, но в том и 

другом случае будут иметь равные права.»2 Статья VII. п.1: «Протестантам 

предоставляются относительно вероисповедания и другие права, одинаковые 

с правами других чинов и подданных.»3 Кроме того, по этому мирному 

договору Швеция обзавелась и новыми территориальными владениями: 

западная Померания и остров Ругия, Висмар становится шведским феодом, а 

также архиепископство и епископство Брмеменское и Верденское.4 

Вестфальский мир завершил собой многолетний период религиозных 

войн. Он стал окончательной победой политики над религией, что 

способствовало дальнейшему укреплению основ светского общества.5 

Роль же Густава IIАдольфа в Тридцатилетней войне является крайне 

большой. Кроме того, что король стал идеологическим лидером и героем всех 

протестантов, его полководческий талант позволил перевернуть давно 

                                                           
1Macmunn Lt.-Gen. Sir George Gustavus Adolphus The northern hurricane / Lt.-Gen. Sir 

George Macmunn. – London: Hodder and Stoughton,1931. – С. 318. 
2Вестфальскиймир. Мирный договор императорско-шведский, или Оснабрюкский // 

Хрестоматия по истории средних веков / под ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – 

М: Учпедгиз, 1950. — С. 145. 
3 Там же, с. 145. 
4 Там же, с. 146. 
5Бутырская И.Г. Вестфальский мир – начало становления новой системы международных 

отношений / И.Г. Бутырская // Национальная безопасность и стратегическое 

планирование. – 2013. – №4. – С. 41. 



55 
 

затянувшуюся в войну и поменять местами силы сторон, благодаря 

вступлению Швеции в этот конфликт ослабли имперские армии и значительно 

укрепились позиции протестантов. Шведский период Тридцатилетней войны 

продлился недолго и после смерти Густава II Адольфа столь блестящих побед 

уже не случилось, однако, именно его действия создали базу для дальнейшей 

победы протестантов и территориальных приобретений Швеции. 
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Глава III. Возможности применения темы в образовательных 

программах. 

3.1. Отражение темы в школьных учебниках 

 Хронологические рамки данной работы охватывают столетие шведской 

истории с 1523 до 1632 года, поэтому рассмотрение данной темы в учебниках 

всеобщей и отечественной истории следует разделить на два раздела: 

 Реформация в Европе 

 Тридцатилетняя война 

Согласно проекту ФГОС по всеобщей истории для учащихся 7 класса тема 

нашего исследования рассматривается в нескольких разделах содержания 

учебной программы: «Реформация и контрреформация в Европе» и 

«Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI 

— XVIII вв.».1 

 Согласно более развёрнутому перечню затрагиваемых вопросов, как 

таковая шведская Реформация не рассматривается в общеобразовательном 

курсе всеобщей истории, однако рассматриваются следующие пункты: 

«Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм.»2 Швеция, как страна, перешедшая от 

католического вероисповедания к лютеранскому, может быть предложена к 

изучению в этом разделе. Особенно важным необходимо выделить 

особенности шведской Реформации и ее причины, т.к. они значительно 

отличаются от течения Реформации в других странах. 

 В вопросах, рассматриваемых в рамках международных отношений, 

изученный нами материал может быть прямо применим к следующим 

                                                           
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной истории (проект) 

[электронный ресурс]  // URL: http://www.tsput.ru/his_seminar/progect.pdf (дата обращения: 

14.06.2022). – С. 10. 
2 Там же. 
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вопросам: «Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения.»1 

Согласно требованиям ФГОС к использованию в общеобразовательных 

учреждения рекомендованы следующие учебники для учащихся 7 класса: 

Юдовская А. Я. «Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800», 

Носков В. В. «История. Всеобщая история», Дмитриева О. В. «Всеобщая 

история. История Нового времени», Бурин С. Н. «Новая история. 1500-1815». 

А.Я. Юдовская в своем учебнике «Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800» посвящает участию Швеции в Тридцатилетней войне 

пункт «Вступление в войну Швеции. Война – «королевское ремесло»». В 

данном пункте рассматривается личность Густава II Адольфа и его вклад в 

военное искусство. Кратко упоминаются и причины вступления Швеции в 

Тридцатилетнюю войну. Однако, отсутствует описание главных побед на 

полях боя, в том числе и битвы при Брайтенфельде. Автором учебника 

упоминается лишь битва при Лютцене.2  

В коротком пункте «Вестфальский мир» лаконично описаны условия 

заключения Вестфальского мирного договора и его роль в международных 

отношениях Европы XVII века.3 

Таким образом, учебник А.Я. Юдовской раскрывает не все 

рекомендованные к рассмотрению на уроках истории вопросы, 

                                                           
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной истории (проект) 

[электронный ресурс]  // URL: http://www.tsput.ru/his_seminar/progect.pdf (дата обращения: 

14.06.2022). – С. 10. 
2 Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под 

ред. А. А. Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – С. 166-167. 
3 Там же, с. 168. 
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сконцентрировавшись на личности Густава II Адольфа, нежели самих боевых 

действиях. Также отсутствует информация об оружии и обмундировании 

солдат, тактиках и стратегиях ведения боя. Можно сделать вывод о том, что в 

данном учебнике тема раскрывается поверхностно и как бы вскользь. 

В.В. Носков в своем учебнике «История. Всеобщая история» прописывает 

причины и ход военных действий при участии Швеции значительно глубже, 

чем А,Я, Юдовская: упоминаются основные сражения, финансовое 

обеспечение Швеции Францией, представлена хорошая иллюстрация 

обмундирования солдат, участвовавших в Тридцатилетней войне.1 Данный 

учебник хорошо раскрывает именно военные действия, но не уделяет 

внимание полководческому таланту Густава II Адольфа, а также 

особенностям его тактик ведения боя, хотя ФГОС выдвигает такое 

требование. 

В отличии от учебника А.Я. Юдовской, учебник В.В. Носкова дает более 

полную характеристику Вестфальского мирного договора и его значения для 

будущей политики Европы, кроме того, В.В. Носков правильно отмечает то. 

Что Вестфальский мир состоял из двух договоров, подписанных в разное 

время. Можно сделать вывод о том, что в данном учебнике тема 

Тридцатилетней войны раскрыта хорошо. 

О.В. Дмитриева в учебнике «Всеобщая история. История Нового времени» 

не выделяет иных причинах вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну, 

кроме как религиозных. Автор вскользь упоминает особенности тактики 

ведения боя шведской пехотой и кавалерией, а также из всех сражений, в 

которых участвовала Швеция, называется лишь Лютцен. Вестфальский 

мирный договор упоминается только как договор, подписанный в Вестфале, 

хорошо раскрыты территориальные изменения в Европе после окончания 

                                                           
1 Носков В. В. История. Всеобщая история. 7 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В. В. Носков, Т. П. Андреевская. — 2-е изд., испр. — Москва : ВентанаТраф, 

2011. [электронный ресурс] // URL: https://trojden.com/books/world-history/world-history-7-

class-noskov-2013/12 (дата обращения: 14.06.2022). 

https://trojden.com/books/world-history/world-history-7-class-noskov-2013/12
https://trojden.com/books/world-history/world-history-7-class-noskov-2013/12
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Тридцатилетней войны.1 Таким образом, тема Тридцатилетней войны в 

учебнике О.В. Дмитриевой раскрыта хуже, чем в учебниках А.Я. Юдовской и 

В.В. Носкова. 

Последним рекомендованным к изучению учебником по всеобщей 

истории является учебник С.Н. Бурина «Новая история 1500-1815». 

Тридцатилетней войне автор посвящает две с половиной страницы. Что 

касается участия Швеции, то С.Н. Бурин выделят лишь факт финансовой 

поддержки Франции и захват шведами Мюнхена, никакие иные боевые 

действия не встречаются на страницах данного учебника. Полководческие 

навыки и нововведения Густава II Адольфа вообще не упоминаются, как и 

экипировка армий. Автором также не выделяются основные последствия 

подписания Вестфальского мирного договора для политической жизни 

Европы.2 Можно сделать вывод о том, что в данном учебнике тема 

Тридцатилетней войны раскрыта крайне плохо. 

Проанализировав программу всеобщей истории для учащихся 7 класса 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС, а также 

рекомендованные учебники, мы пришли к выводу о том, что авторы всех 

предлагаемых учебных пособий раскрывают тему Тридцатилетней войны и 

участие в ней Швеции на разном уровне, однако ни один из них не упоминает 

все рекомендованные аспекты данного вопроса. Наиболее качественным, на 

наш взгляд, является учебник В.В. Носкова, в нем наиболее полно 

раскрывается данная тема; затем следует учебник А.Я. Юдовской, хоть и 

поверхностно, но все же раскрывающий почти все рекомендованные аспекты; 

следом мы поставили учебник О.В. Дмитриевой, т.к. в нем раскрывается лишь 

часть необходимых для изучения темы вопросов; хуже всего тема 

                                                           
1  Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век: 

учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / О. В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Москва : ООО «Русское слово – учебник», 2017. – С. 166-168. 
2 Бурин С. Н. Новая история 1500-1815: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений / 

С. Н. Бурин – 5-е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2005. - С. 29-31. 
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рассмотрена в учебнике C.Н. Бурина, т.к. автор не затронул практически 

никакие из рекомендованных аспектов изучения темы Тридцатилетняя война. 

3.2 Методические приемы и способы реализации темы 

 Исходя из проведённого нами анализа учебников, можно заметить, что 

основным битвам, а также личности Густава II Адольфа уделяется крайне мало 

внимания. В данном параграфе дается попытка объяснения возможностей 

реализации изучаемой нами темы в рамках учебного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

 Например, тему «Реформация в Европе» можно рассмотреть через 

диспут на примере шведской Реформации. Учащимся заранее выдаются 

тексты об основных положениях лютеранства и их отличии от католичества. 

Затем класс делится на три группы, католики и лютеране соответственно, а 

также риксрод, чья роль заключается в заслушивании сторон и вынесении 

вердикта о необходимости церковных преобразований или же сохранении 

консервативных взглядов на богослужения. Учитель вводит учеников в курс 

Вестеросского риксдага 1527 года и предлагает устроить религиозный диспут, 

подобно Олаусу Петри. В ходе такого приема активизируется познавательная 

деятельность учащихся, т.к. предварительно изученный теоретический 

материал служит лишь базой для самостоятельных суждений учащихся. После 

вынесения вердикта риксрода учащимся предлагается ознакомиться с текстом 

итоговой резолюции Вестеросского рецесса и сравнить исторический 

результат с итогом школьного диспута. 

 Для формирования устойчивого познавательного интереса к предмету 

история, а также исполнения воспитательных аспектов обучения, необходимо 

обращаться к ролям разных личностей в истории. Исходя из специфики 

проведенного нами исследования, такой личностью может стать Густав II 

Адольф на уроке, посвященном международным отношениям в конце XVI – 

начале XVII века. Учитель может дать задание одному или нескольким 

ученикам подготовить доклад о жизни Густава II Адольфа и его вкладе в итоги 
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Тридцатилетней войны. Немалое внимание следует уделить и новшествам, 

введенным этим полководцем, которые в последствии позаимствуют армии и 

других европейских стран. Изучение биографий великих исторических 

личностей мотивирует учащихся самим всесторонне развиваться и добиваться 

поставленных целей. Кроме того, Густав II Адольф может послужить 

примером человека чести, достоинства и самоотверженности. Факты из жизни 

этого исторического деятеля могут замотивировать учеников изучать 

иностранные языки и особенности военного искусства. 

 ФГОС рекомендует на уроке, посвященному Тридцатилетней войне, 

рассматривать вооружение и особенности ведения боя европейских армий 

XVII века. Наиболее красочным и эффективным для усвоения этого материала 

послужит иллюстративный материал. Учащимся может быть предложено 

сравнить обмундирование шведских и императорских солдат, или же оружие, 

применяемого в Тридцатилетней войне и до нее.  

 Кроме того, учитель может активно использовать картины, 

посвященные полям сражения Тридцатилетней войны. Использование этого 

материала поможет составить полноценный образ эпохи. 

Данная тема может быть изучена в процессе проблемного подхода в 

обучении. Для этого ученикам в начале урока под руководством учителя 

необходимо самостоятельно вывести проблемный вопрос, а по ходу занятия 

изучать аспекты, которые помогут дать полноценный вопрос на поставленную 

задачу. Проблемным вопросом по этой теме может быть, например такой: 

«Почему армия императора потерпела поражение в Тридцатилетней войне, 

несмотря на ее мощь?»; или такой: «Каким образом формировались 

территориальные притязания, отошедшие Франции и Швеции по 

Вестфальскому мирному договору?». 

Таким образом, рассмотренные приемы, методы и технологии помогают 

раскрыть тему международных отношений в Европе в XVI - XVII веках, а 
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предложенные приемы по внедрению в изучение личности Густава II Адольфа 

и рассмотрению роли Швеции в Тридцатилетней войне могут помочь в 

расширении кругозора учащихся, чтобы сформировать всесторонне развитую 

личность. 
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Заключение 

Подводя итоги проведенного нами исследования можно сделать 

следующие выводы. 

К началу XVI века Швеция не являлась автономным государством, т.к. 

состояла в Кальмарской унии вместе с Данией и Норвегией. Датский король 

Кристиан II фактически являлся и королем Швеции, в то время как формально 

страной управляли регенты в лице семьи Стуре. К первой четверти 

противоречия между Швецией и Данией достигли своего апогея, что привело 

к вооруженному конфликту, вылившемуся в своеобразную войну за 

независимость Швеции. В ходе этого восстания выделился сильный лидер, 

Густав Эрикссон, имевший родственные связи со свергнутой семьей Стуре. 

Пользуясь своими лидерскими качествами и мастерством красноречия, Густав 

Эрикссон сумел привлечь на свою сторону большую часть населения Швеции 

и в конце концов одержать победу над датчанами. 

Густав Эрикссон был коронован под именем Густав I Васа и стал 

родоначальником новый династии. Первые годы его правления прошли под 

знаком восстаний и недовольств в отношении его восшествия на престол. 

Кроме того, на тот момент Швеция находилась в состоянии экономического 

кризиса, т.к. не существовали развитые рыночные отношения, а церковь 

заведовала штрафами и налогами. Проведением Вестеросского риксдага 1527 

года новый король добивается решения сразу двух поставленных перед ним 

задач: ему удается ослабить политическое влияние католической церкви, а 

также ввести новую финансовую систему, по которой церковное имущество 

подвергалось редукции, а налогообложение переходило полностью под власть 

короны. С новыми финансами удалось подавить восстания и заложить основы 

абсолютизма в стране.  

Политика первых Васа была направлена централизацию власти. Были 

проведены несколько административных реформ, в ходе которых был создан 
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разветвлённый управленческий аппарат, определены высшие представители 

власти, усилилось влияние дворянства на политическую жизнь страны. 

 Шведская Реформация была растянута во времени и вводилась 

постепенно сверху, т.к. инициатива изменений в богослужении исходила от 

короля и его сподвижников. К концу XVI века Швеция становится официально 

страной лютеранского вероисповедания, что прямо повлияет на дальнейшую 

внешнюю политику представителей династии Васа. Т.к. одной из главных 

причин вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну является факт того, что 

Густав II Адольф видел своей целью защиту всех протестантов Европы. 

Остановив наступление католической армии до того, как она сможет дойти до 

Швеции, король фактически спас и закрепил право протестантизма на 

существование. 

Кроме того, к концу XVI века происходит раскол династии Васа на 

шведскую и польскую ветвь, что приводит к династическому соперничеству и 

военным столкновениям в конце XVI – начале XVII веков. 

Для решения своих внешнеполитических задач в начале XVII веке 

Швеции было необходимо подготовить экономическую и социальную базу 

внутри страны. Внутренняя политика Густава II Адольфа и Акселя 

Оксеншерна продолжила дело, начатое первыми представителями династии 

Васа. В этот исторический период до конца сформировалась шведская 

национальная армия и был построен военно-морской флот. Дисциплинарная 

система, введенная королем, позволяла контролировать национальное 

шведское ядро внутри армии, однако была плохо применима к разросшемуся 

в ходе Тридцатилетней войны войску, состоявшему не только из шведов и 

финнов, но и немецких наемников. 

Несмотря на изначальную ограниченность королевской власти при 

вступлении на престол, Густав II Адольф сумел создать усовершенствованный 

административно-управленческий аппарат, во всем лояльный к его действиям. 



65 
 

Его политика расширила влияние дворянского сословия на политику страны, 

что и позволило протекать внутриполитическим процессам без разногласий. 

Также, нововведения способствовали укреплению абсолютистской власти в 

стране.   

Политический дуэт короля и риксканцлера сработал наиболее удачно 

для развития страны: пока Густав II Адольф был занят военными походами и 

приумножал территории страны, а также ее влияние на континенте, Аксель 

Оксеншерна руководил всеми внутренними процессами, поэтому в эпоху 

Великодержавной Швеции не проседали ни внешняя, ни внутренняя политика 

страны. К смерти Густава II Адольфа Швеция сумела выйти из 

экономического и демографического кризисов. 

С начала своего правления Густав II Адольф сумел наиболее удачно для 

Швеции завершить конфликты на восточном направлении: с Речью 

Посполитой и Россией. По окончанию этих войн Швеция окольцевала своими 

территориями побережье Балтийского моря, а также положила конец 

династическому противостоянию с Речью Посполитой: с тех пор польская 

ветвь династии Васа не претендовала на шведский престол. 

К 1630м годам XVII века, благодаря слаженной работе короля и 

риксканцлера, Швеция обрела достаточную силу для вступления в войну на 

территории Германии. Полководческий талант короля, а также его личные 

качества сумели привлечь на сторону Швеции протестантов Германии, но 

несмотря на это, Швеция практически в одиночку сумела одержать несколько 

значимых побед над войсками императора и перевернуть ход уже, казалось 

бы, законченной войны. Именно благодаря шведскому вмешательству 

протестанты сумели одержать победу в Тридцатилетней войне, а также 

обрести свободы, закрепившие частичную свободу вероисповедания на 

территории Европы.  
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Густав II Адольф до сих пор считается одним из величайших правителей 

Швеции, благодаря его политике королевство смогло увеличить свои 

территории и превратиться в империю, чей закат наступит в XVII. Благодаря 

своим талантам тактика и стратега он вошел в историю как «отец войны 

Нового времени», его новшества в ведении боя были революционными для 

своей эпохи. И именно Тридцатилетняя война, на наш взгляд, ознаменовала 

собой уход эры традиционной католической Европы, и дала толчок к 

экономическому и социальному развитию большинства стран. А Густав II 

Адольф сыграл в этой войне одну из самых ключевых ролей, несмотря на то 

что сам он сражался всего два года из тридцати. Существование Шведской 

империи часто забывается, ведь как молниеносно она появилась, так же скоро 

она пришла в упадок. 

С точки зрения социально-экономического развития, Швеция не 

представляла потенциала для быстрой трансформации из небольшой страны в 

европейскую империю. Однако, это произошло благодаря личностному 

фактору участников событий. Густав I Васа сумел заручиться поддержкой 

населения и провести финансовую реформу, давшую толчок к 

экономическому развитию страны, а также по собственной инициативе 

заложил основы национальных армии и флота. Густав II и Аксель Оксеншерна 

благодаря слаженной совместной работе сумели упорядочить 

административную, финансовую и судебные системы внутри страны, 

одновременно с расширением балтийских территорий. Приобретения на 

Балтике сделали Швецию главной торговой страной в северной Европе, что 

способствовало и дальнейшему экономическому развитию страны. Так был 

подготовлен базис для вступления в крупнейший европейский конфликт XVII 

века, в котором шведская армия сыграла одну из ключевых ролей. 

Изученная нами тема рассматривается в школьном курсе всеобщей 

истории недостаточно подробно. Большая часть авторов учебников лишь 

поверхностно затрагивает все аспекты участия Швеции в Тридцатилетней 
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войне, не уделяя достаточного внимания особенностям тактик и стратегий 

ведения боя, введенных Густавом II Адольфом. Однако данный материал 

необходим к изучению в курсе всеобщей истории. 
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Приложение 

Фрагмент урока «Международные отношения в конце XVI – начале XVII века 

Класс: 7 

Цель урока: сформировать у учащихся представление о причинах, 

предпосылках и ходе ведения боевых действий в ходе Тридцатилетней войны, 

а также роли личности Густава II Адольфа в смещении преимущества сторон, 

и итогах Вестфальского мирного договора.  

                               Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Формировать у учащихся устойчивый интерес к истории 

2. Вырабатывать понимание культурного многообразия мира на 

примере столкновения интересов стран-участниц Тридцатилетней 

войны 

3. Стимулировать к поиску новых знаний 

4. Формировать представление роли Швеции в итогах Тридцатилетней 

войны. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Способствовать пониманию и умению объяснять исторические 

термины 

2. Способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в форме сообщения и устных рассказов 

3. Выработка умений работать с учебной литературой (анализировать, 

формулировать, обосновывать выводы) 

Регулятивные: 
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1. Способность самостоятельного регулирования своей учебной 

деятельности 

2. Формирование у учеников умения определять цели своей 

деятельности и представлять ее результат 

Коммуникативные: 

1. Владеть устной речью 

2. Развивать умение и компетенции работать с текстом учебника: 

самостоятельно извлекать знания, выделять главное, делать выводы 

3. Способствовать развитию умения анализировать текст документов 

4. Вырабатывать умения определять и объяснять понятия 

5. Уметь аргументировать свою точку зрения 

Понятия на урок: Тридцатилетняя война, Вестфальский мирный 

договор, протестантизм  

Тип урока: изучение нового материала 

Оборудование: Учебник: Носков В. В. История. Всеобщая история. 7 

класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / В. В. Носков, Т. 

П. Андреевская. — 2-е изд., испр. — Москва : ВентанаТраф, 2011. – 312 

с.; рабочая тетрадь, мультимедийное сопровождение 

Методы и 

приемы 

Содержание 

фрагмента 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Предполагаемые 

ответы учащихся 

Работа с картой Ребята, покажите на 

карте территории 

Священной 

римской империи 

Германской нации, 

Франции, Речи 

Посполитой и 

Швеции 

Один из 

учащихся 

выходит к доске и 

показывает 

страны на карте 

Слушают 

 А теперь давайте 

поговорим о том, 

почему же Швеция 

Слушают и 

отвечают на 

вопросы 

Предполагаемые 

ответы: 

Нет, не угрожало. 



73 
 

вступила в 

Тридцатилетнюю 

войну. Угрожало ли 

что-то этой далекой 

северной стране? 
 

Германия могла 

захватить их 

территории 

Подведение к 

докладу ученика 

Действительно, 

шведским 

территориям 

угрожали, но не 

Германия, а Речь 

Посполитая, ведь на 

польском троне 

сидел Сигизмунд 

III, двоюродный 

брат шведского 

короля Густава II 

Адольфа. 

А теперь давайте 

поподробнее 

узнаем о том, кем 

был шведский 

король, чем ему 

угрожал Сигизмунд 

III и почему же он 

вступил в 

Тридцатилетнюю 

войне. 

Слушают и   

 

 

 

 

Один из учеников 

выходит к доске и 

рассказывает доклад 

о жизни Густава II 

Адольфа. 

Беседа по 

иллюстрациям 

Нам уже 

рассказали, что 

Густав II Адольф 

был мастером 

военного дела. Но 

давайте посмотри 

на его соперников. 

Перед вами 

иллюстрация с 

оружием, 

применяемым 

шведами и 

императорскими 

войсками.  Какие 

отличия вы видите? 

Смотрят на доску Шведское 

вооружение легче, 

форма удобнее, 

Построение 

конницы другое. 

 

Шведское 
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А теперь давайте 

посмотрим на 

построение войск 

во время боя. 

Как вы думаете, чье 

построение было 

эффективнее? 

Просмотр видео 

фрагмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично, а теперь 

давайте посмотрим 

небольшой 

видеоролик, из 

которого мы 

узнаем, как 

повернулся ход 

Тридцатилетней 

войны после 

вступления в нее 

Швеции. 

Какое сражение 

оказалось 

переломным? 

Кто одержал победу 

в 1648 году? 

 

 

Отлично, а теперь 

давайте обратимся 

к тексту 

Вестфальского 

мирного договора, 

завершившего 

Тридцатилетнюю 

войну. 

 

 

Какие территории 

отошли Франции? 

Какие территории 

теперь стали 

шведскими? 

Стала ли какая-то 

религия 

главенствующей? 

Смотрят, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получают 

распечатанный 

текст 

Вестфальского 

мирного 

договора, 

ознакамливаются, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

Сражение при 

Лютцене 1632 года 

Протестанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эльзас 

Реки в северной 

Германии 

Нет, теперь католики 

и протестанты 

должны были мирно 

существовать вместе 
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