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 1 Политические предпосылки заключения вестфальского договора 

1.1 Расстанoвка пoлитичeских сил в Eврoпe наканунeзаключeния мирнoгo дoгoвoра 

XVII век - эпоха, играющая во многом критическую роль в развитии процесса борьбы 

между силами, защищающими феодальные устои, и силами, расшатывающими эти устои, 

начальная стадия которого относится к эпохе Возрождения, а завершающая охватывает 

эпоху Просвещения. Эту роль можно назвать узловой только потому, что именно в 

ожесточенных общественных схватках, происходящих в XVII столетии во многом 

определился темп и характер дальнейшего развития стран Европы.  

 Вместе с тем, немецкий исследователь Ф.Пресс хорошо подметил парадоксальное 

место этого века в немецкой истории: «Семнадцатый век менее всего исследован среди трех 

столетий раннего нового времени. Это связано с традиционным видением немецкой истории 

в частности, с малогерманской протестантской интерпретацией: XVI в. являет прорыв 

Реформации, аXVIII - подъем Бранденбурга-Пруссии. Напротив, XVII в. определяется новой 

консолидацией Старой Церкви, восстановлением имперской мощи и наступлением 

абсолютизма. К тому же это столетие было аристократическим в сравнении с бюргерским 

веками - прошедшими и будущими, отмечено последствиями войн, экономическими 

кризисами за счет массивного роста народонаселения, обостренными Тридцатилетней 

войной, которая вплоть до ужасов XX в. оставалась самым большим потрясением немецкой 

истории. Все это способствовало тому, что XVII в. стал «темным веком» для новой немецкой 

истории»[1].  

 Одно из центральных событий в Западной Европе XVII столетия - это 

Тридцатилетняя война. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. -  первая общеевропейская 

война между двумя большими группировками держав: стремившимся к господству над всем 

«христианским миром» габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги), 

поддержанным папством, католическими князьями Германии и Польско-Литовским 

государством (Речь Посполита), и противодействовавшими этому блоку национальными 

государствами - Францией, Швецией, Голландией (республика Соединённых провинций), 
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Данией, а также Россией, в известной мере Англией, образовавшими антигабсбургскую 

коалицию, опиравшуюся на протестантских князей в Германии, наантигабсбургское 

движение в Чехии, Трансильвании, Италии. Первоначально  войнаносила характер 

«религиозной войны» (между католиками и протестантами), в ходе событий, однако, всё 

более утрачивала этот характер, особенно с тех пор, как католическая Франция открыто 

возглавилаантигабсбургскую коалицию. 

 Обычно выделяют четыре основных этапа Тридцатилетней войны:Датский 

период,Чешский период,Франко-шведский период,Шведский период[2].  Чешское восстание 

1618-1620 гг., антигабсбургское восстание чешских сословий, явилось исходным пунктом 

Тридцатилетней войны.  

 Непосредственным поводом к войне послужили майские события 1618 г. в Праге. 

Открыто попирая религиозные и политические права чехов, гарантированные в XVI в. и 

подтвержденные в начале XVII в. специальной императорской «Грамотой величества», 

габсбургские власти подвергли гонениям протестантов и сторонников национальной 

независимости страны. Ответом были массовые волнения, в ходе которых особенно 

активную рольсыграла дворянская оппозиция. Чешский, или чешско-пфальцский, период 

(1618-1623 гг.) начинается с восстания в чешских, австрийских и венгерских владениях 

Габсбургов, поддержанного Евангелической унией немецких князей, Трансильванией, 

Голландией (Республикой Соединенных провинций), Англией, Савойей. С помощью Лиги 

католических князей, римского папы, Польши, Саксонии, Тосканы и Генуи Габсбурги 

подавили Чешское восстание и разгромили Евангелическую унию. 

В датский период (1624-1629 гг.) против Габсбургов и Лиги выступили 

северогерманские князья, Трансильвания и Дания, поддержанные Швецией, Голландией, 

Англией и Францией. Он закончился занятием Северной Германии войсками императора и 

Лиги и выходом Трансильвании и Дании из войны. 

В течение шведского периода (1630-1634 гг.) шведские войска вместе с примкнувшими 

к ним немецкими князьями и при поддержке Франции заняли большую часть Германии, но 

затем потерпели поражение от объединенных сил императора, испанского короля и 

Лиги.Четвертый (франко-шведский) период войны (1635-1648). Возобновив союз  со 

Швецией, Франция предприняла дипломатические усилия для активизации борьбы на всех 

фронтах, где можно было   противоборствовать и австрийским, и испанским Габсбургам. 

Республика  Соединенных провинций продолжала свою освободительную войну с Испанией 

и добилась ряда успехов в крупных морских   сражениях. 

 Тридцатилетняя война стала также первой войной в европейской истории, имевшей 

тотальный характер. Это означает, что война затронула все слои населения, полностью 

изменила образ жизни мирных граждан.  

 До Тридцатилетней войны европейские конфликты оказывали влияние  на  

жизненный  уклад только военной верхушки  общества.  На простой  народ война отражалась 

лишь в том случае, если деревня или город находились непосредственно в местах ведения 

боевых действий.  

 1.2 Дипломатическая борьба на конгрессе 

Еще в 1638  г. папа и датский король призвали к прекращению войны.   Два года спустя 

идею мирных переговоров поддержал германский  рейхстаг  в Регенсбурге, собравшийся  

впервые  после долгого перерыва. К конкретной дипломатической  подготовке  мира 

приступили,  однако,  позже.  Только  в  1644  г.  начался  мирный конгресс  в  Мюнстере, где 

велись переговоры между  императором  и Францией;  в  1645  г.  в  другом, также 

вестфальском городе - Оснабрюке - открылись переговоры, на которых выяснялись шведско-

германские отношения. Одновременно продолжалась и война, все более бессмысленная. 

Война, начавшаяся с локального конфликта в Чехии, перебросившаяся в Северную 

Германию, а затем охватившая огромные пространства Центральной Европы, прямо или 

косвенно втянула в свою орбиту множеств государств, стала первой войной 

общеевропейского масштаба. Она продлилась тридцать лет. Условия мира, заключенного в 
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вышеназванных городах Вестфалии в 1648 г., подвели политический итог не только этому 

тридцатилетию, но и целой эпохе противоборства реформационных сил и их противников. 

Мир стал результатом навязанного или вынужденного компромисса, который внес 

существенные коррективы в систему европейских государств и в ситуацию в Германии.  

В науке о международном  праве существует согласие относительно того, что 

современный международный порядок и современная система межгосударственных 

отношений ведут свое начало с 1648 года,  когда Вестфальский мирный договор  положил  

конец Тридцатилетней войне в Западной Европе и санкционировал распадение Священной  

Римской  империи  на  355  самостоятельных  государств. 

Идея равновесия как принцип международных отношений и международного права 

просуществовала до 1815г., когда поражение Наполеона и временная победа монархических 

реставраций были закреплены на Венском  конгрессе  в  принципе   «легитимизма», 

означавшем   в  данном  случае  попытку  победителей  восстановить феодальные порядки. 

 1.3 Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальский договор 

 Из Тридцатилетней войны победителями вышли Франция и Швеция, игравшие 

после этого ведущую роль в европейской дипломатии второй половины ХVII - начала ХVIII 

вв. Германия, наоборот, была крайне ослаблена войной. Помимо значительных 

территориальных потерь, Германия была чрезвычайно разорена длительной войной, 

происходившей главным образом на ее территории. Вестфальский мир привел к 

значительным территориальным изменениям как в самой Германской империи в целом, так и 

в отдельных княжествах. Голландия и Швейцария были окончательно признаны 

независимыми государствами. Значительно увеличили свои территории некоторые крупные 

германские княжества. Вместе с тем, Вестфальский мир окончательно закрепил 

раздробленность Германии. 

 Таким образом, Вестфальский мир 1648 окончил европейскую Тридцатилетнюю 

войну. Он объединил два мирных договора, заключённых 24 октября 1648 - после 

длительных (с весны 1645) переговоров - в городах Вестфалии Мюнстере и Оснабрюке: 

Оснабрюкский (между императором «Священной Римской империи» и его союзниками, с 

одной стороны, и Швецией с союзниками - с другой) и Мюнстерский (между императором с 

союзниками, с одной стороны, и Францией с союзниками - с другой). Тридцатилетняя война 

завершила собой историческую эпоху расцвета фебрализма. Она решила вопрос, поднятый 

Реформацией,-вопрос о месте церкви в государственной жизни Германии и ряда соседних 

стран. Вторая важнейшая проблема эпохи - создание национальных государств на месте 

средневековой Священной Римской империи - решена не была. Империя фактически 

распалась, но далеко не все возникшие на ее развалинах государства имели национальный 

характер. Напротив, условия национального развития немцев, чехов, венгров значительно 

ухудшились. Возросшая независимость князей препятствовала национальному объединению 

Германии, закрепила раскол ее на протестантский север и католический юг. 

2 ВЕСТФАЛЬСКИЙМИР В ИСТОРИИ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 2.1 Историческая оценка Вестфальского мира 

 Мирный договор, заключенный в Мюнстере и Оснабрюке 1648 года, стал точкой 

отсчета для современного государства как обособленного территориального образования. 

Вестфальский договор закрепил суверенитет государства в сфере внутренней и внешней 

политики и тем самым - принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

«Вестфальская система» - это система уважающих суверенитет друг друга и в принципе 

равных между собой государств, которые сами определяют свою внутреннюю политику и 

свободны в своих внешних действиях[3].  

 Анализ литературы показывает, что в традиционном понимании историческое 

значение Вестфальского мира выражалось в следующем: был преодолен этап 

конфессиональной нетерпимости, в конце конфессионализации рождалось новое 
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мировоззрение;не только Империя, но и Европа оказалась на новом этапе истории, где 

политика и повседневность все больше расходились с нормами религиозной ортодоксии? 

Существуют и иные взгляды на итоги Тридцатилетней воны. Так, Ф.Пресс полагает, 

что война остановила демографическую экспансию, редуцировала население, разрушила 

базовые производственные структуры многих городов и сельских местностей, при этом, 

однако, оставляя нетронутыми целые области и крупные города, ставшие островками 

благополучия.  

 В сфере социальных отношений военные годы привнесли мощную встряску, 

дестабилизацию, но при том стимулировали мобильность, появление новых шансов на 

подъем отдельных групп? Вестфальский мир знаменовал не столько катастрофические итоги 

войны, сколько фиксировал положение stаtusquoаnte. Его условия можно считать «Великой 

хартией вольности» для высшего имперского дворянство, получившего теперь 

подтверждение всех своих привилегий[4]. 

Вестфальский мир предстает в глазах Ф.Пресса в двояком значении. Он мог быть 

достигнут лишь участием иноземных держав, превративших Германию в поле 

интернационального конфликта (внешний аспект), но имел первостепенное значение только 

для Империи в аспекте конфессионального урегулирования и «конституционного».Тем 

самым историк ставит логичную точку в своем анализе: начавшись в виду внутригерманских 

противоречий, война закончилась вместе с их разрешением. Большую часть этой главы 

Ф.Пресс посвящает проблеме восстановления имперских структур, в целом сохраняя 

верность своему старому тезису: мир не разрушал, но созидал. Значение Вестфальского мира 

в первую очередь заключалось в том, что он разрешил те противоречия, которые и привели 

к Тридцатилетней войне:Вестфальский мир уравнял в правах католиков и протестантов 

(кальвинистов и лютеран), узаконил конфискацию церковных земель, осуществлённую до 

1624 года, и отменил ранее действовавший принцип «чья власть — того и вера», вместо 

которого провозглашался принцип веротерпимости, что в дальнейшем снизило значение 

конфессионального фактора в отношениях между государствами. Также изменение 

внешнеполитической ситуации в Европе, иной баланс сил внес международно-правовую 

основу в систему европейских международных отношений Вестфальский мир положил 

конец стремлению Габсбургов расширить свои владения за счёт территорий государств и 

народов Западной Европы и подорвал авторитет Священной Римской империи: с этого 

времени старый иерархический порядок международных отношений, в котором германский 

император считался старшим по рангу среди монархов, был разрушен и главы независимых 

государств Европы, имевшие титул королей, были уравнены в правах с 

императором;согласно нормам, установленным Вестфальским миром, главная роль в 

международных отношениях, ранее принадлежавшая монархам, перешла к суверенным 

государствам. 

 2.2 Значение Вестфальского мира в формировании новых международных 

принципов мировой политики 

 В результате Реформации и особенно Тридцатилетней войны, которая политически 

закрепила итоги религиозных реформ, произошел фактический распад Священной Римской 

империи и начался процесс формирования национальных государств. Те, кто преуспел на 

этом пути (Франция, Англия, Испания, Швеция), и стали главными центрами силы в Европе. 

Возникавшие национальные государства утверждали новый принцип границ, которые 

начинали проводиться по естественно-географическому и языковому признакам. Наиболее 

важная функция вестфальского государства (сначала в абсолютистской, а затем в 

национальной форме) - организация пространства. 

 Мирный договор установил международно одобренный режим религиозной 

терпимости в Германии не разрешил правителям устанавливать нормы, связанные с религией 

на собственной территории.  

 Принципы невмешательства во внутренние дела других государств были введены в 

концеXVIII века Э.де Ваттелем и Кристианом Вольфом. Территориальная функция 
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государства неотрывно связана с экономической функцией. Именно суверенное государство 

стало вырабатывать систему юридических прав и политических гарантий отношений 

собственности. Как отмечал Ф. Бродель, «власть накапливается, как и деньги… В 

доиндустриальной Европе в силу определенного детерминизма мощь политическая и мощь 

экономическая совпадали» [5]  . 

 Одним из главных средств поддержания равновесия является тот или иной вид 

коалиции: либо объединение «всех против одного», либо - когда этот «один» 

предусмотрительно окружил себя союзниками, - коалиция блокады, в которую вступают те, 

кто хочет сохранить сложившееся соотношение сил. В случае неудачи устрашения, 

средством обуздания такого государства, используемым коалицией, становится локальная 

война за ограниченные цели. Таким образом, в этой системе одностороннее использование 

силы является фактором создания беспорядка, тогда как ее коллективное использование 

рассматривается как инструмент поддержания порядка [6].  

 В дальнейшем понятие политического равновесия приобрело более широкий смысл 

и стало означать: а) любое распределение силы; б) политику какого-либо государства или 

группы государств, направленную на то, чтобы чрезмерные амбиции другого государства 

были обузданы с помощью согласованной оппозиции тех, кто рискует стать жертвами этих 

амбиций; в) многополярную совокупность, в которую время от времени объединяются 

великие державы с целью умерить чрезмерные амбиции одной из них[7]. 

 Основная идея принципа политического равновесия, провозглашенного в Вестфале, 

по мнению С.А.Жигарева, заключалась, с одной стороны, в намерении оградить 

независимость и свободу государств путем справедливого и пропорционального 

распределения между ними территорий и населения, с другой - противодействовать 

стремлению отдельных государств к мировому господству и их попыткам внести изменения 

в баланс сил[8].  

Заключение 

 Таким образом, за последние двадцать лет весьма рельефно проступили два подхода 

в исследовании Тридцатилетней войны: структурный социально-политический анализ 

соседствует с работами, использующими категорию конфессионализации.  

По-моему мнению, принципы, заложенные в Вестфальском договоре, легли в основу 

современных международных отношений. Решающую роль играет теперь государственный 

интерес, а исторические и конфессиональные принципы отошли в прошлое. Появился 

принцип веротерпимости: протестанты и католики были уравнены в правах. Все 

противоречия, из-за которых началась Тридцатилетняя война, нашли свое разрешении. 

Появился также принцип исконной Германской свободы, упал авторитет Габсбургов. Была 

подтверждена германская раздробленность. С одной стороны это предоставило свободу 

германским правителям, они перестали зависеть от крупных монархов, однако с другой 

стороны, Вестфальский мир не разрешил проблему объединения Германских земель, 

германский вопрос (как и итальянский) перекочевал в венскую систему отношений. 

Также в результате Тридцатилетней войны сложилось определенное равновесие, баланс 

сил между государствами того времени, при котором ни одно из них не имело решающего 

превосходства над другими. Если одна держава нарушала мир и спокойствие, тут же 

складывалась коалиция, целью которой было восстановление мира и противостояние 

агрессору.  

 Вестфальский мир внес изменения в систему международных отношений. В ХVIII 

столетии Вестфальская система во многом зависела от воли и желаний пяти крупных 

государств: Англии, Германии, а также России, Австрии и Пруссии. 

 Вестфальский мир  впервые  в  европейском масштабе открыл то, что политика может 

быть не воспитанием и практикой добродетелей, не реализацией     идеи      «хорошей»      (в 

аристотелевском смысле) жизни, а собственно технологией     улаживания      конфликтов, 

абстрагирующейся     от     ценностей     и отказывающейся   от    поиска   объективной 

истины. Это  ознаменовало собой тот великий практический переворот,  который выразился, 
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по формулировке  Лео Страусса,  в том,  что «политическая  проблема  стала  технической 

проблемой»[9].  

 Главный смысл Вестфальского мира заключался в следующем: европейские 

государства, осознав сходство своих интересов, решили соединиться в международное 

сообщество; было санкционировано отделение протестантской церкви от римско-

католической; признание самостоятельности немецких княжеств лишило Священную 

Римскую империю германской нации былого господства во внешнеполитической сфере; в 

мировые лидеры выдвинулись Франция и Швеция. 

Аристотель определял войну как «одно из искусств приобретения». А христианский 

богослов, автор «Града Божьего» Августин писал: «Quid bellа nisi mаgnа lаtrociniа?»(«Что 

такое война, какне грабеж в большом масштабе?»). Еще в дренем Риме бытовала пословица: 

«Pаx decet аlmа hominem, gаudet ferа beluа bello»- «Людям приличен мир благодатный, дикие 

звери рады войне».  
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Во всех сферах развития цивилизации история является важной частью с помощью, 

которой мы изучаем процессы прогрессирования и преобразование этих сфер, которые, как и 

могут замедлить свое развитие, так и набирать обороты. На сегодняшний день одна из самых 

актуальных для изучения сфер является право, а точнее международное право. Развитие 

данной системы не стоит на месте. Динамичность этого процесса можно объяснить тем, что 

отношения, складывающиеся между субъектами международного права, усложняются за 

счет ситуаций, происходящих в мире. Международное право развивалось с влиянием 

мировых, значимых событий, имевшие колоссальное влияние на цивилизацию в результате 

которых сложились отношения между субъектами международного права. Одна из самых 

важных областей в международном праве являются международные отношения между 
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