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Характер процессов, протекающих се-
годня не только в Европе, но и в мире служит 
предметом непрекращающихся дискуссий. 
Обостряются социальные противоречия, 
обусловленные демографическими, наци-
ональными и религиозными проблемами, 
процессами глобализации, обусловленные 
экономическими интересами более разви-
тых стран, а также их военно-политически-
ми интересами. С другой стороны наблю-
дается рост национального самосознания и 
стремление сохранить суверенитет и наци-
ональную идентичность. Подобные процес-
сы происходили и в недавнем прошлом.

XVII век находится в центре перио-
да, называемого ранним новым временем. 
Противоречия между государствами, со-
ставлявшие содержание европейской меж-
дународной политики этого века, ее прин-
ципы, с одной стороны, исходили из на-
следия XVI в., с другой – в известной мере 
определяли тенденции ее развития в следу-
ющем столетии.

XVI век привнес такие кардинальные 
изменения в жизнь европейских народов в 
сфере политики, экономики, религии, куль-
туры, что они преобразили во многом не 
только характер, но и саму суть междуна-
родных отношений и внешней политики.

Средневековый принцип территори-
альных споров и военных конфликтов меж-
ду соседствующими государствами усту-
пал место новым противоречиям. Эпоха 
Великих географических открытий привела 
к изменению геополитических интересов 
европейских государств. Начинается фор-
мирование Европы как единого целого.

В политической жизни Западной 
Европы XVI в. был отмечен формирова-
нием централизованных государств на на-
циональной основе по преимуществу в 
форме абсолютных монархий. Это Англия, 
Франция, Испания, Португалия, Дания, 
Швеция, а также Республика Соединенных 
провинций, появившаяся в результате осво-
бодительной борьбы в Нидерландах против 
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Испании. Формирование национальных го-
сударств и утверждение полного суверени-
тета этих государств входило в противоре-
чие со средневековым принципом универ-
сальной христианской империи и власти им-
ператора как светского главы католического 
мира. На это претендовал Карл V Габсбург, 
под властью которого в результате династи-
ческих хитросплетений оказались Испания, 
Германия, Нидерланды, значительная часть 
Италии, острова Средиземного моря и ряд 
других территорий в Европе, а также все ко-
лонии Испании. Эти принципиальные про-
тиворечия породили ряд конкретных межго-
сударственных конфликтов и войн.

Образование национальных государств 
и абсолютизма как формы государства ран-
него нового времени оказало влияние на 
формирование идеологии эпохи. Политика 
со времен Макиавелли становится самосто-
ятельной сферой человеческой деятельно-
сти, в трудах гуманистов формируются но-
вые политические понятия. Так, появляется 
принцип «государственного интереса» и 
«общественного блага», а само государство 
перестает восприниматься как собствен-
ность монарха. Воплощение принципа «го-
сударственного интереса» в конкретной по-
литике национальных государств приводи-
ло к торговым войнам, войнам за овладение 
морскими путями, за монопольную эксплуа-
тацию колоний, за главенствующее положе-
ние в регионе или в европейской политике 
в целом, за присоединение спорных погра-
ничных территорий с населением, родствен-
ным по культуре и языку. В XVI-XVII вв. 
закладывались основы современного меж-
дународного права: нормы взаимоотноше-
ний между державами в мирное и военное 
время, правила пользования морями, про-
ливами, торговыми путями. Большой вклад 
в теоретическую разработку этих вопросов 
внес голландский юрист и дипломат Гуго 
Гроций (1595-1645), автор трактатов «О 
свободном море», «О праве войны и мира». 
Постепенно дипломатия становится настоя-
щим искусством: ей посвящают теоретиче-
ские труды, складываются нормы междуна-

родного права, разрабатывается дипломати-
ческий протокол. 

Изменилась и конфессиональная ситуа-
ция в Европе. Реформация привела к отпаде-
нию от католического мира значительной ча-
сти германских земель, Швейцарии, Англии, 
Дании, Швеции, Норвегии, Республики 
Соединенных провинций. Возникло проти-
востояние католических и протестантских 
стран. Конфессиональный принцип ляжет в 
основу формирования межгосударственных 
союзов и военных конфликтов вплоть до се-
редины XVIIв. Такое положение нарушало 
единство христианской Европы и ослабляло 
ее в борьбе с мусульманской экспансией в 
лице Османской империи.

Международные противоречия и кон-
фликты не были окончательно разрешены в 
XVIв. Они имели продолжение и во многом 
определили политику XVII столетия, в исто-
рии которого крупнейшим событием стала 
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.

Тридцатилетняя война явилась первой 
войной общеевропейского масштаба. Прямо 
или косвенно в войне участвовало множе-
ство государств.

В Тридцатилетней войне столкнулись 
две линии политического развития Европы. 
Средневековая политическая традиция, во-
площенная в стремлении к созданию еди-
ной христианской монархии, где понятия 
«государство» и «интересы нации» никак 
не совмещались, была связана с политикой 
австрийских и испанских Габсбургов, они 
же были во главе католической реакции в 
Европе. Другой принцип политического 
развития был присущ Англии, Франции, 
Голландии и Швеции и он предполагал со-
здание сильных государств на националь-
ной основе. Во всех государствах, кро-
ме Франции, преобладал протестантизм. 
Экономическое развитие государств также 
протекало различно. В антигабсбургской 
коалиции были страны, где развивался ка-
питалистический уклад.

Началу Тридцатилетней войны пред-
шествовала внутренняя борьба в Германии. 
В 1608-1609 гг. здесь возникли два 
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военно-политических союза немецких 
князей на конфессиональной основе – 
Евангелическая уния и Католическая лига, 
каждая из которых получила поддержку 
иностранных государств. Любой военный 
конфликт в Германии мог превратиться в 
международный, что и случилось в начале 
Тридцатилетней войны, сделав Германию 
театром военных действий. 

Наряду с бросавшейся в глаза – пре-
имущественно в первые годы войны – ре-
лигиозной борьбой важную роль играли 
противоречия между династией Габсбургов 
и чешским, австрийским и венгерским дво-
рянством, отношения немецких князей и 
городов с императорской властью и друг 
с другом. Не прекращались испано-фран-
цузская борьба за гегемонию в Европе, 
англо-испано-голландские противоречия, 
в которых вопрос о судьбе Нидерландов 
переплетался с вопросом о господстве на 
морях и в колониях. Продолжались поль-
ско-шведско-датско-русское соперничество 
на Балтике, усилия России вернуть утрачен-
ные в недалеком прошлом земли, борьба за 
преобладание на территории разделенного 
Венгерского королевства.

Россия непосредственно не участвова-
ла в войне, но с ее позицией должны были 
считаться оба враждующих лагеря. Для 
России основной задачей внешней поли-
тики была борьба с польской агрессией. 
Поэтому Россия была заинтересована в по-
ражении союзницы Польши – габсбургской 
монархии. Противоречия со Швецией в этой 
ситуации отступали на задний план. 

В военном конфликте между европей-
скими государствами участвовала Турция. 
Хотя османская опасность угрожала мно-
гим европейским государствам, в наиболь-
шей степени она была направлена против 
Австрии. Естественно, что противники 
Габсбургов искали союза с Османской им-
перией. Турция стремилась использовать 
начавшуюся войну для укрепления своих 
позиций на Балканах и была готова всяче-
ски содействовать поражению Габсбургов.

Таким образом, подавляющее боль-

шинство европейских государств прямо или 
косвенно выступало против австрийских 
Габсбургов. Их надежными союзниками 
оставались только испанские Габсбурги. 
Этим, в конечном счете, и было предре-
шено неизбежное поражение империи 
Габсбургов.

В истории Тридцатилетней войны вы-
деляют четыре периода: Чешский, или чеш-
ско-пфальцский (1618-1624), Датский (1625-
1629), Шведский (1630-1635) и Франко-
шведский (1635-1648). Конкретные инте-
ресы разных европейских стран и их общее 
стремление пресечь гегемонистские цели 
Габсбургов определили участие каждой из 
них в войне в разные ее периоды. В первых 
трех периодах перевес оказывался на сторо-
не габсбургского блока. Последний период 
привел к поражению империи Габсбургов и 
ее союзников.

Одновременно с участием в том или 
ином периоде Тридцатилетней войны 
Франция и Испания воевали между собой 
в Италии и Фландрии, Англия воевала с 
Францией и Испанией, голландцы изгнали 
англичан из Индонезии, Швеция воевала 
против Польши, Польша – против России. 
С 1621 г. по 1648 г. продолжалась испа-
но-голландская война, в 1643-1645гг. шла 
датско-шведская война. В 1640г. началась 
война между Испанией и Португалией, не 
закончившаяся, как и франко-испанская, к 
моменту окончания Тридцатилетней войны.

Постепенно менялись цели Тридцати-
летней войны. Религиозный фанатизм ис-
парялся, внутри-имперские разногласия 
стирались, отдельные неудовлетворенные 
князья не являлись самостоятельной си-
лой; война не кончалась лишь потому, что 
не все страны-участницы истощились в 
равной степени. В ходе войны поставить 
противника на колени не удалось ни одной 
из сторон. И все же взаимное истощение 
противоборствующих сторон, абсолютное 
разорение населения Германии, где разво-
рачивались основные военные действия, и, 
как следствие, невозможность жизнеобе-
спечения армий, наконец, нарастание соци-
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альной напряженности в самих воюющих 
странах привели к необходимости заверше-
ния войны. Затяжная Тридцатилетняя война 
показала бесплодность попыток решать ре-
лигиозные конфликты военным путем. Она 
не только стала важным рубежом в между-
народных отношениях, но и подвела свое-
образный итог в развитии Европы в эпоху 
раннего Нового времени.

В 1638 г. за прекращение войны вы-
сказались папа Римский и датский король. 
Осенью 1640 г. призыв к миру поддержал 
рейхстаг в Регенсбурге. В декабре 1644 г. 
открылся мирный конгресс в Мюнстере, где 
обсуждались взаимоотношения Империи и 
Франции, а в 1645 г. – конгресс в Оснабрюке, 
разбиравший шведско-германские отно-
шения (оба города находятся в области 
Вестфалия).

Вестфальским миром история диплома-
тии начинает обычно историю европейских 
конгрессов. Мирный договор был заключен 
после долгих переговоров 24 октября 1648 г. 
одновременно в Мюнстере и Оснабрюке.

К чему сводились основные положения 
Вестфальского мира? По большому счету 
к уступкам (главным образом со стороны 
Габсбургов и их союзников), закрепившим 
разделение Европы на два религиозно-по-
литических лагеря. То, что было лишь на-
мечено и в самых общих чертах сформули-
ровано 25 сентября 1555 г. в Аугсбурге (т.н. 
Аугсбургский религиозный мир), нашло 
более детальное и последовательное выра-
жение 93 года спустя в Вестфалии – 347 ста-
тьях двух мирных договоров. Вот вкратце 
суть этих соглашений.

1. Взаимоотношения католиков и про-
тестантов, в первую очередь имуществен-
ные, отныне определялись положением обе-
их сторон на 1 января 1624г. Таким образом, 
религиозный спор был решен не в смысле 
полной индивидуальной свободы исповеда-
ния, а лишь безусловного равноправия обе-
их религиозных партий.

2. Государственные образования, вхо-
дившие в состав империи (их число превы-
шало три с половиной сотни), фактически 

становились независимыми. Эта незави-
симость немецких князей ограничивалась 
обязательством не заключать договоров, на-
правленных против императора как верхов-
ного сюзерена, а также влиянием последне-
го в судебных органах – имперской судебной 
палате и имперском надворном совете, где 
он обладал довольно широкими полномочи-
ями. Теперь, когда разделение германских 
земель на католическую и протестантскую 
части было закреплено юридически, вли-
яние австрийского дома в северной и цен-
тральной Германии сильно уменьшилось.

3. Франция и Швеция получили замет-
ные территориальные приобретения: первая 
– в Эльзасе, вторая – на севере Германии 
(большая часть Померании, остров Рюген, 
города Росток, Висмар и др.). Влияние обеих 
держав в Центральной Европе резко усили-
лось. Тем самым Вестфальский мир посеял 
семена дальнейших бурь – в первую очередь 
войны за испанское наследство(1701-1714), 
Северной (1700-1721) и Семилетней (1756-
1763) войн.

4. Рейхстаг отныне делился на католи-
ческую и протестантскую части, обладав-
шие равными правами. Голосовать в рейх-
стаге могли и имперские города.

5. Швейцария и Нидерланды, факти-
чески давно независимые от «Священной 
Римской империи», получили официальное 
признание своей самостоятельности. Кроме 
того, в январе 1648 г. Нидерланды, наконец, 
заключили мир с Испанией, увенчав побе-
дой 80-летнюю борьбу за независимость. В 
руках Габсбургов осталась лишь небольшая 
южная часть обширного наследства, неког-
да полученного Максимилианом I от Марии 
Бургундской.

6. Произошел раздел бывших владе-
ний короля Фридриха V: Верхний Пфальц 
отошел к Баварии, Нижний получил сын 
Фридриха – Карл Людвиг. Число курфюстов 
(имперских князей-избирателей) увеличи-
лось до восьми.

Вестфальский мир изменил облик 
Европы, увенчав собой многолетний пери-
од религиозных войн. Он стал очередной, 
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теперь уже окончательной, победой по-
литики над религией, что способствовало 
дальнейшему укреплению основ светского 
общества, ускорило процесс формирования 
крупнейших европейских национальных 
государств и усилило абсолютистские тен-
денции в этих государствах. (В Германии 
становление абсолютизма носило своео-
бразный характер: общеимперская власть 
Габсбургов заметно ослабла, зато усилилась 
власть отдельных князей – в ущерб сослов-
ным вольностям). Наконец, Вестфальский 
мир стал точкой отсчета в истории совре-
менного международного права, многие 
понятия которого (официальное признание, 
посредничество и т.п.) были впервые сфор-
мулированы в ходе переговоров в Мюнстере 
и Оснабрюке.

Для Габсбургов 1648 г. тоже стал важным 
рубежом. Эпоха их доминирования в Европе, 
начатая Максимилианом I и Карлом V, по-
дошла к концу. Не сумев обеспечить побе-
ду дела католицизма и Контрреформации, 
австрийский дом лишился надежд на укре-
пление своих позиций в Германии и ее объе-
динение под своим скипетром. Оставалось 
одно: сохранить де-юре верховное влады-
чество в «Священной Римской империи», 
которая становилась все более эфемерной, 
укреплять то, что реально принадлежа-
ло династии – ее наследственные земли. 
Вестфальский мир определил тенденции 
развития всей Европы во второй половине 
XVII-XVIIIвв.

Таким образом, подписание Вестфаль-
ского мира в 1648 г. стало важнейшей исто-
рической вехой, которая ознаменовала со-
бой формирование новой политической 
системы. В основу была положена идея на-
ционального государства. Эта, возникшая 
в Европе, модель политического устрой-
ства распространилась потом и на другие 
континенты, став действительно мировой. 
Правда, в иных частях земного шара госу-
дарства оказывались порой «не совсем таки-
ми», как в Европе. Они представляли собой 
зачастую не результат исторического разви-
тия, а лишь итог колониальных завоеваний, 

с произвольно установленными границами, 
сложным переплетением местных традиций 
и социальной организации жизни с прив-
носимым извне. Все это дало о себе знать в 
XX столетии.

Новая политическая система возникла 
не на пустом месте. Ее подготовило исто-
рическое развитие Европы XV-XVI вв. 
Поэтому «корнями» она уходит к отноше-
ниям между территориями еще со времен 
Древней Греции, Римской империи, а так-
же к политическим традициям итальянских 
городов позднего средневековья. Признав в 
качестве одного из ключевых принцип наци-
онального (государственного) суверенитета, 
Вестфальский мир положил начало новой 
системе отношений, которая впоследствии 
получила название Вестфальской, или госу-
дарственно-центристской, модели (систе-
мы) мира.

Принцип национального суверенитета 
предполагал, что каждое государство обла-
дает всей полнотой власти на своей терри-
тории, определяет внутреннюю и внешнюю 
политику. Но не только политикой ограни-
чивалась его власть. Государство получило 
также власть в определении экономической, 
социальной и культурной стратегии. Она 
оказалась такой же «естественной», как гео-
графический ландшафт с его реками, горны-
ми хребтами, морями. Данное право власти 
уважалось другими государствами, которые 
не вмешивались во внутренние дела сосе-
дей. Важен и тот факт, что принцип наци-
онального суверенитета не предполагал на-
личия еще какой-либо высшей власти.

В целом же в основе идеи националь-
ного государства, обладающего суверените-
том, были четыре главные характеристики:

 – наличие территории;
 – наличие населения, проживающего 

на данной территории;
 – легитимное управление населением;
 – признание другими национальными 

государствами.
При отсутствии хотя бы одной из на-

званных характеристик государство пере-
стает существовать или становится резко 
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ограниченным в своих возможностях 
(например, если оно не признается другими 
государствами).

Впоследствии стала выстраиваться си-
стема внутри- и межгосударственных отно-
шений с присущими ей механизмами и аппа-
ратом управления, политическими и право-
выми нормами, а национальное государство 
превратилось в некую «молекулу», в едини-
цу построения политической системы мира. 
При этом создатели Вестфальского мира 
хорошо понимали, что формируемый ими 
миропорядок не может строиться на цен-
ностных ориентирах, в частности на рели-
гии. Ценности не подлежат обсуждению, и 
по ним не делают уступок. Именно поэтому, 
и это было действительно прогрессивным 
решением, основой государственно-центри-
стской модели мира стали национальные 
интересы, по которым возможен поиск ком-
промиссных решений. Суверенные наци-
ональные государства, взаимодействовали 
между собой, образуя систему международ-
ных отношений. 

Внешняя политика, которая представ-
ляет собой действия государства и его ин-
ститутов за пределами своей суверенной 
территории для реализации национальных 
интересов, на начальных стадиях развития 

государственно-центристской модели мира 
отличалась от того, что мы наблюдаем се-
годня. Ее формированием и реализацией за-
нималась лишь аристократия, нередко имев-
шая между собой родственные связи. Тем не 
менее, как и в наши дни, внешняя политика 
была направлена на регулирование межго-
сударственных отношений.

Таким образом, созданная в XVII в. го-
сударственно-центристская система мира, 
благодаря монополии на право применять 
силу на своей территории, положила конец 
междоусобице внутри государства. Но в то 
же время привела к множеству межгосудар-
ственных конфликтов в последующие пери-
оды, в том числе к мировым войнам XX сто-
летия. 
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