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Вестфальский договор 1648 г. оказал серьезное влияние не только на 
текущую политическую расстановку сил в Европе. С его работой связыва-
ют начало утверждение идеи суверенного равенства и невмешательства во 
внутренние дела государств, разделения светской и духовной власти, а 
также применение субъектами международных отношений в качестве ин-
струмента давления на соперников коллективных санкций.  

Достаточно популярным в истории международного права является 
мнение (оспариваемое некоторыми исследователями [1]), что в рамках 
Вестфальской модели миропорядка суверенитет (т.е. верховенство и само-
стоятельность публичной власти) впервые официально начинает рассмат-
риваться как атрибут государства, а не монарха. Вопрос об этом в свете 
господства монархических форм правления в Европе до XIX века включи-
тельно, конечно, остается дискуссионным, но достаточно обоснованным 
представляется предположение о том, что отправной точкой зарождения 
некоторых актуальных политико-правовых идей последующих междуна-
родных конструкций, действительно является только начинавшая апроби-
роваться практика раннего Нового времени. 
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Исследуя институциональные процессы в европейской внешней по-

литике и дипломатии от раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.) до со-
временности, автор исследования стремится показать не только историю 
развития внешней политики и дипломатии Франции в общеевропейском и 
институционально-цивилизационном контексте, которая уже была предме-
том исследования ученых, а выделить ее функциональный аспект именно в 
контексте влияния общественно-политической мысли на процесс форми-
рования внешнеполитической стратегии Франции, на развитие и институ-
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ционализацию дипломатических служб в государствах Европы в времен-
но-пространственном измерении, и формирование ментальных установок, 
институционально-психологических, внешнеполитических и дипломатиче-
ских идеологем в политико-психологической конструкции идей относи-
тельно формирования и трансформации европейской системы государств в 
ХVI–ХVIII веках и последующие исторические эпохи [4, с. 287–294]. 

Репута́ция (англ. reputation), реноме́ (фр. Renommée) – это закрепив-
шееся в обществе определѐнное мнение о человеке или группе людей, в 
т.ч. и о дипломатах. Дипломаты на практике должны были подтверждать 
своѐ реноме. Репутация – мнение группы субъектов (представителей со-
циума) о человеке, группе людей или организации на основе определѐнно-
го критерия (более научно – это социальная оценка). Репутация является 
важным фактором во многих сферах деятельности человека. Социальная 
оценка деятельности дипломата, его положительное реноме играли важную 
роль в его дипломатической карьере как в эпоху Средних веков и раннего 
Нового времени, так и в Новейшее время. Репутация (реноме) дипломата – 
это развѐрнутый комплекс оценочных представлений о его профессиональ-
ной деятельности, жизненных и социальных принципах [11, р. 20–31]. 

В яркой палитре истории Франции, в теории и практике европейской 
дипломатии, видное место занимают дипломаты как личности и индивиду-
альности, а также модель французской дипломатии, французская диплома-
тия как институция (профессиональная школа), с деятельностью которой 
связывают блестящие внешнеполитические успехи и опасные концепции, 
которые позволяли этому государству последовательно отстаивать свои 
национальные интересы даже в самые трудные моменты ее истории и ци-
вилизационного развития. А умелое, почти филигранное сочетание воен-
ной мощи, безопасности, дипломатических тонкостей, протокола и между-
народного этикета, внешнеполитических стратегий и дипломатического 
мастерства непременно обеспечивало Франции место в авангарде европей-
ских наций, которое она занимает и сегодня [5, с. 371–377]. 

В течение многих столетий Франция играла ведущую роль в европей-
ской и мировой политике. В эпоху раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.), 
наряду с возникновением и эволюцией европейской системы государств, 
происходит объективно обусловленный процесс институционального 
оформления европейской общественно-политической мысли и закономер-
ный процесс ее влияния на становление и трансформацию, соответствую-
щее развитие теории внешней политики и моделей дипломатии государств 
Европы [3]. 

Именно в этот период во Франции происходит институциональный 
процесс перестройки политической и дипломатической систем в контексте 
формирования новой европейской системы государств.  

Одной из главных задач Франции, и ее институтов дипломатии эпохи 
раннего Нового времени, стало идеологическое обоснование своей приори-
тетности в межгосударственных отношениях и корреляция ее внешнеполи-
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тического курса и внешнеполитических стратегий. Французская дипломатия 
в новом статусе направила свои усилия на выход на международный плац-
дарм в качестве реального международного áктора, например, Франции [6]. 

Раннее Новое время (XVI–XVIII вв.) было для европейского общест-
ва трансформационным периодом, временем разноплановых изменений и 
инноваций. Наиболее четко новые тенденции проявили себя в формирова-
нии нового французского общества в целом, и в частности – формирова-
нии ментальных установок и личности нового типа дипломатии и дипло-
матов под влиянием европейской общественно-политической мысли ран-
него Нового времени. Одним из таких факторов влияния служило распро-
странение во Франции практики книгопечатания как нового направления 
распространения информации во французском обществе, распространению 
идеологем от внешнеполитической теории к политико-дипломатической 
прагматике [12, р. 76–94]. 

В новых политических условиях формируются и новые идеологемы, 
новые взгляды на внешнюю политику и дипломатию, новые внешнеполи-
тические стратегии и модели [7]. 

Попытка построить обобщенную модель политико-дипломатической 
мысли (стратегий, идеологем, концептов, теорий и тому подобное) начала 
особой, трансформационной эпохи, конечно, не является исчерпывающей 
и окончательной. Практически все вышеупомянутые подходы в той или 
иной степени приближают нас к раскрытию и пониманию своеобразия 
взглядов на дипломатию и внешнюю политику государства, а, соответст-
венно, помогают также составить представление о людях тогдашней эпо-
хи, их мировоззрение, идеологемы и ментальные установки [9]. 

Эпоха раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.) – это период транс-
формации и институционализации принципиально нового общественно-
политического порядка в Европе, образованного территориальными госу-
дарствами, и формирования новой институционально-дипломатической 
практики и внешнеполитических стратегий государств. Понимать идеоло-
гему, значит понимать целую идеологию, в частности новую внешнеполи-
тическую идеологию, внешнеполитическую стратегию Франции в контек-
сте европейского лидерства, межцивилизационного диалога и трансфор-
мации системы межгосударственных отношений. Очень важным источни-
ком информации о дипломатических практиках Франции исследуемого пе-
риода являются – дипломатические документы [10]. Они содержат исчер-
пывающий материал и информацию о деятельности, функциях и образе 
дипломата Франции эпохи раннего Нового времени [8].  

В работах современников исследуемого периода мы можем просле-
дить зачатки классификации инструментов внешней политики государст-
ва: мирные инструменты внешней политики (многосторонние и односто-
ронние) и силовые (военные) инструменты внешней политики. В своих 
трудах они описывают плюрилатеральные (многосторонние) контакты: 
прямые переговоры; дипломатия – как средство; медиация (посредничест-
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во); переговорный процесс; портрет дипломата (личные качества, требова-
ния к профессиональным качествам, образование) [2].  

В эпоху раннего Нового времени в Европе уже сформировался тра-
диционно европейский образ дипломата (личность дипломата). Интеллек-
туальная Европа создала институциональную модель и новый образ ди-
пломата, с дипломатическим иммунитетом, моральными качествами и 
формальным статусом [1, с. 196–203]. 

Рассматривая образ, личность и реноме французского дипломата в 
Новое и Новейшее время, в исторической ретроспективе, следует конста-
тировать, что сформировавшийся в раннее Новое время институциональ-
но-психологический традиционный портрет французского дипломата про-
должает наследоваться и его модель представлена и адаптирована в после-
дующей теории и практике дипломатии указанных эпох. 

Таким образом, можно констатировать, что важными составляющи-
ми характеристики дипломатических практик раннего Нового времени и 
Новейшего времени являются внешние силы, воздействующие на личность 
дипломата извне или проникающие в его душу и образ. В отличие от дру-
гих чувств эмоции имеют социокультурную обусловленность, они возни-
кают в процессе коммуникации и предполагают не рациональный анализ, а 
внутреннюю включѐнность в процессы.  

Рациональные и иррациональные эмоции – их сочетание и составляет 
особенности дипломатических практик и деятельности дипломатов Франции 
эпохи Средневековья и раннего Нового времени, и в этот период уже ставит-
ся вопрос о требованиях контроля над эмоциями, хотя взгляды на пределы 
такого контроля различаются в дипломатических и ментальных установках 
системы ментальных координат в международно-политическом контексте.  

Личность дипломата, его реноме, приѐмы и методы дипломатии ран-
него Нового времени (XVI–XVIII вв.) и последующих эпох – это весьма 
сложный дипломатический инструментарий, который нацелен на выпол-
нение внешнеполитических задач государства и формирование его инсти-
тутов дипломатии и в военное, и в мирное время.  

В ХVI–ХVIІI веках в модели дипломатии Франции (французская мо-
дель дипломатии) приоритетной становится тенденция к повышению фор-
мального значения практических полномочий дипломата вместе с сохра-
нением важности функции репрезентации и коммуникации.  

Французский посол эпохи раннего Нового времени должен был про-
являть все свои лучшие качества и в целом уже соответствовал общеевро-
пейским канонам дипломатического искусства.  

Реноме (репутация) французского дипломата – имидж его государст-
ва. Язык дипломатического протокола и этикета международной вежливо-
сти уже становится языком межгосударственного общения и дипломатиче-
ских практик. 

Традиционализм является характерной чертой современной теории и 
практики французской дипломатии, и в частности французской модели 
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дипломатии (как исторической, так и современной). Современный фран-
цузский дипломат свято чтит исторический традиции, но в то же время – 
уверенно держит ответ на новые вызовы и угрозы глобализированного со-
временного полицентричного мира ХХI века. 
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Уменьшение религиозного фактора и коалиционная природа войн 

XVII–XVIII вв. вели к дальнейшему развитию дипломатии и внешнеполи-
тических ведомств со своими структурами и бюрократическим штатом:  
в 1718 г. петровские реформы в Российской империи трансформируют По-
сольский приказ в Коллегию иностранных дел, в 1723 г. образуется долж-
ность Государственного секретаря по иностранным делам во Франции,  
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