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  Сословное представление об 
обществе

При этом в их представлениях оно было тесно связано с 
понятием «государство», и четкое различие между ними 
не всегда проводилось. 

В сознании образованных людей XVIII в. существование универсальной 
реальности под названием «общество» стало уже признанным. 

ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВО



Сословное представление об 
обществе

• «монархия не может существовать без 
привилегированного дворянства: 
«Монархическое правление предполагает 
существование чинов, преимуществ и даже 
родового дворянства». Власть дворянства 
некоторым образом содержится в самой 
сущности монархии, основное правило 
которой: “Нет монарха, нет и дворянства, 
нет дворянства, нет и монарха”. В 
монархии, где нет дворянства, монарх 
становится деспотом». 

Монтескье 
(1689–1755),
Французский 
философ



Сословное представление об 
обществе

• В XVIII веке воспроизводилась традиционная 
средневековая трехчастная модель 
разделения общества на сословия:

❑  oratores — молящихся, т. е. 
священнослужителей, 

❑ bellatores — воинов, под которыми 
подразумевались дворяне, 

❑ laboratores — трудящихся.



Высшее сословие

Высшими сословиями, как 
правило, считались 
духовенство и дворянство. 

•Духовенство - не более 1 % 
населения, 

•Дворянство: 
❑0,5 % жителей Швеции, 
❑1,0–1,5 % — Франции, Италии и 

государств, входивших в 
Священную Римскую империю, 

❑3 % и более -  Испании, 
Венгрии и России, 

❑8-10 %  жителей  Польши. 



Привилегии высшего сословия 
Привилегия  Пример

либо 
освобождались 
от налогов, 
либо платили 
только часть 
их, значительно 
меньшую, чем 
остальные 
категории 
населения. 

Прусские дворяне-юнкеры уплачивали в государственную казну 
пошлину на экспорт зерна и (с 1717 г.) ежегодный налог за 
освобождение от военной службы. Только в самом конце XVIII в., 
в 1799 г. их обязали на общих основаниях вносить таможенные 
пошлины на экспорт любых товаров и на импорт предметов 
роскоши.

В Швеции закон, принятый в 1723 г., гарантировал дворянам 
исключительное право на владение земельным участком, не 
облагавшимся налогами. 

В католических странах духовенство, как правило, не платило 
налогов



Привилегии высшего сословия 

Привилегия  Пример

Дворяне во многих странах не 
были подсудны судам низших 
инстанций. В основе этой 
привилегии лежали 
традиционное право дворянина 
на суд короля и право быть 
судимым равными себе

Так, во Франции и Испании дворянам 
полагалась смертная казнь через отсечение 
головы; повешение и колесование считались 
бесчестящими и применялись только к 
простолюдинам.

Когда в Португалии в 1758 г. первый министр С.
Ж. де Помбал разрешил колесовать 
приговоренных к смерти дворян, современники 
увидели в этом оскорбление, нанесенное всему 
португальскому дворянству. 



Привилегии высшего сословия 

Привилегия  Пример

Привилегии 
защищали 
дворянскую 
собственность

в Кастилии кредиторы по закону не могли забрать за долги 
имущество дворян

В Венгрии дворяне обладали неприкосновенностью личности и 
имущества, пока их вина не была доказана

Польские дворяне не могли быть приговорены к смертной казни 
за убийство крестьянина: за это им полагался только штраф. 

























Привилегии высшего сословия 

определенные типы карьеры

• военная, 
• дипломатическая,
• гражданская 
государственная 
служба

«дворянский образ жизни»
• жизнь на доходы от земельных 

владений,
•  запрет на профессиональное 

занятие торговлей, 
промыслами и ручным трудом,

•  общение с людьми своего 
круга, особенности быта (в 
частности, исключительно 
важное место в жизни 
дворянина занимала охота) 

• дворянское воспитания 
(обязательное обучение не 
только наукам, но и верховой 
езде и владению оружием). 

Свое социальное превосходство дворяне 
утверждали через престижное 
потребление, зачастую превышавшее их 
финансовые возможности.



Социальная мобильность

• сама королевская власть выступала движущей силой обновления 
системы дворянских ценностей и политических практик:

❑ привлекала дворян в судебно-административный аппарат 

❑  жаловала дворянское звание за добросовестную государственную 
службу

• в большинстве европейских стран богатство, нажитое в сфере 
предпринимательства, не могло обеспечить тот высокий социальный 
статус и доступ к властным рычагам, какими обладала земельная 
аристократия.

❑  престижные должности при королевских, императорских и княжеских 
дворах, офицерские звания в армии, высшие ступени в церковной 
иерархии, ключевые позиции в государственной администрации и 
судебной системе в центре и на местах, как правило, были заняты 
дворянами.

❑ Человеку незнатного происхождения, невзирая на личные заслуги, 
образование и компетентность, гораздо труднее было занять должность

Как люди передвигались по социальной лестнице?



Социальная мобильность

Франция
 Франции из 75 
человек, занимавших 
министерские 
должности на 
протяжении XVIII в., 
лишь трое были 
недворянского 
происхождения. 

Среди офицерского 
корпуса недворяне 
составляли менее 
10 %, причем они 
имели чины младших 
офицеров. 

Великобритания
В британском кабинет 
министров в 
1782–1820 гг., оказались 
лишь шестеро 
недворянского 
происхождения.

Италия
господствующее 
положение занимал 
городской патрициат. 
Власть в городах 
Италии принадлежала 
узкому, замкнутому 
кругу 
аристократических 
семей. 
Например, в Милане 
аппарат управления 
держала в своих руках 
олигархия, состоявшая 
из 60 титулованных 
фамилий.

!!! элиту составляли 
плантаторы-рабовладельцы 
и зажиточные торговцы. Это 
была «аристократия 
богатства», не 
отличавшаяся 
родовитостью, хотя 
плантаторы и пытались 
копировать стиль жизни 
английского дворянства

Колонии



Социальная мобильность

• Ряды дворянства постоянно пополняли выходцы из других 
сословий, в первую очередь юристы, чиновники, лица 
свободных профессий, купцы. 

❑ Многим удавалось обрести дворянский статус благодаря 
государственной службе (петровский Табели о рангах в 
России).
▪ покупка дворянских земель и титулов богатыми горожанами.
▪ брак с дворянской фамилией.
на протяжении XVIII в. во Франции дворянский статус получили приблизительно 
10–11 тыс. семей, или в общей сложности около 50 тыс. человек из примерно 
300–400 тыс. дворян в стране. Такие масштабы личного обновления дворянского 
сословия вызывались политикой французских королей, продававших большое 
количество должностей в судебно-административном аппарате Покупка целого 
ряда должностей давала право на потомственное или личное дворянство. 



Социальная мобильность

• участвовали в акционерных компаниях,
•  сдавали землю в аренду,
•  создавали мануфактуры. 

• средством поправить пошатнувшееся материальное 
положение, 

• модное увлечение экономикой и агрономией, для 
третьих.

В то же время и дворяне со своей стороны в XVIII в. все более активно меняли 
модель поведения: 

 мотивы



Социальная мобильность

Отношение общественного мнения к этим новым процессам было неоднозначным. 

предоставление дворянам полной свободы 
заниматься любыми видами деятельности и 
доказывал, что предпринимательство не только даст 
самим дворянам возможность обогатиться, но и 
принесет процветание всей стране. 

каждый должен заниматься своим делом: купцы — 
торговать, а дворяне — служить королю со шпагой в руке. 
Средства к существованию дворянам, по мнению этих 
критиков, должна давать не коммерческая прибыль, а 
королевские вознаграждения и доходы от имений. В 
противном случае произойдет смешение сословий и, 
следовательно, подрыв общественных устоев.



крестьянство

• Жизнь общины определяли:
❑  ритм сельскохозяйственных работ
❑  правила землепользования и выпаса скота 
❑ порядок оказания взаимопомощи и поддержки 

малоимущим
❑  главы семейств регулярно собирались на сход для 

обсуждения общих дел и выбора уполномоченных, 
представлявших интересы общины в ее сношениях с 
сеньором и с государственной администрацией

❑ промежуточное положение между сеньорами и 
крестьянами занимали в той или иной мере 
интегрированные в жизнь деревенской общины сельские 
священники, судьи, нотариусы, сборщики налогов, 
торговцы, фермеры, управляющие имениями 



три основных варианта 
сельского хозяйственного и 
жизненного уклада

Западная 
Европа

сеньориальный 
порядок: лично 
свободные 
крестьяне 
облагались 
рентами и 
повинностями в 
пользу сеньора за 
право владеть и 
распоряжаться 
своими 
земельными 
держаниями. 

Восточная 
Европа

крепостнический 
порядок: крестьяне, 
прикрепленные к 
земле, юридически 
и фактически 
утратившие свободу 
передвижения, 
обязаны были 
отрабатывать 
барщину в 
господских 
владениях. 

Великобритания
фермерский порядок: 
на смену 
исчезнувшей 
сеньориальной 
системе пришла 
передача земельных 
владений крупными 
собственниками-
лендлордами в 
аренду 
предпринимателям-
фермерам. 



Горожане: иерархия европейского 
городского населения

слой представители права

Высшая 
ступень

дворяне 

церковнослужители

 самые богатые и знатные 
жители недворянского 
происхождения (городские 
магистраты, судьи, 
чиновники, адвокаты, 
нотариусы, банкиры, купцы, 
крупные рантье), которые 
назывались по-разному: в 
Германии — бюргерами, во 
Франции — буржуа

• право избирать и быть избранным 
в городской совет 

• не платили главного прямого 
земельного налога

• были подсудны только местным 
городским судам

• могли беспошлинно покупать 
дворянские имения и ввозить 
товары в город

• право носить оружие и обладать 
гербом.

Средняя 
ступень

Цеховые ремесленники 
(лавочники, хозяева 
трактиров, мелкие 
служащие, рантье, 
ремесленники, люди 
свободных профессий, 
врачи, хирурги, аптекари)

▪ наследственные монопольные 
права, дисциплина труда, 

▪ внутрицеховая иерархия, 
▪ право на  взаимопомощь. 
▪ цеховые мастера- право избирать и 

быть избранным в городской совет 



Горожане: иерархия европейского 
городского населения

• Подавляющее большинство людей в XVIII в. жили на 
пороге или за порогом бедности

• Безземельные крестьяне, солдаты-дезертиры, беглые 
подмастерья, погорельцы, вдовы, сироты и калеки 
пополняли стекавшиеся в города толпы нищих и бродяг.

❑  В Кёльне - 12–20 тыс. на 50 тыс. жителей, 

❑ в Лилле — более 20 тыс. человек (более половины отцов семейств в 
этом городе были освобождены как неимущие от уплаты подушной 
подати), 

❑ в Кракове — 30 % населения города. 

❑ В Лиссабоне в середине века постоянно находились до 10 тыс. 
бродяг, 

❑  в Париже — более 90 тыс. человек, не имевших ни постоянного 
жилья, ни заработка. 

Низшая ступень



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

Наследственная монархия

Франция, Пруссия, 
Испания, Португалия, 
Дания, Савойя-Пьемонт, 
небольшие германские 
княжества

переход трона от одного монарха к 
другому регулировался 
законодательством и, по крайней мере, 
формально королевскую власть ничто 
не ограничивало

На практике же король должен был, как 
правило, считаться также с интересами 
церкви, юридических сословий, разного рода 
корпораций, судебными институциями и 
органами местного управления. 

существовали 
учреждения 
парламентского типа

право созыва которых, 
впрочем, принадлежало 
королям



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

• во Франции Генеральные штаты не собирались с 1614 по 
1789 г., 

• в Португалии после 1698 г. кортесы не собирались до 
1820 г.

•  Шведский король Карл XII во время коронации 1697 г. 
впервые в истории страны отказался подписать 
королевскую присягу, которую традиционно подписывали 
шведские короли, сам возложил на себя корону                        
и не созывал риксдаг в течение всего периода             
своего правления.



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

• после смерти в 1718 г. Карла XII власть 
вновь перешла к риксдагу.

•  В 1720 г. там был принят 
конституционный акт и наступила «эра 
свобод», ознаменовавшаяся борьбой 
политических партий и продолжавшаяся 
до 1772 г., 

• вступивший на престол Густав III 
осуществил переворот и стал постепенно 
сосредотачивать власть в своих руках. 

• в 1792 г. Густав III был убит, созданный 
им политический режим просуществовал 
до 1809 г., когда в Швеции окончательно 
установилась парламентская монархия.

парламентская монархияАнглия\

Принятие в 1689 г. Билля о 
правах, окончательно 
ограничившего права короля 
в пользу парламента

Швеция



Типы политической власти
 в Европе XVIII века

К началу XVIII в. распри, которыми всякий раз сопровождались 
выборы очередного короля, в значительной мере ослабили 
польскую государственность и фактически вопрос о наследнике 
польского престола решался в спорах между ведущими 
европейскими державами, главную роль среди которых играла 
Россия, не жалевшая денег на подкуп участников сеймов. 
Произошло окончательное уничтожение польской 
государственности в ходе разделов страны между Россией, 
Пруссией и Австрией.(три раздела 1772, 1793, 1794)

выборная модель парламентской монархии

Речь Посполитая 
король избирался на съезде (сейме) польской шляхты. 
При этом согласно действовавшим законам король не 
обладал практически никакой реальной властью, в то 
время как любой из членов сейма имел право наложить 
вето на его решения. 



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

Близкая модель к республике

Венецианская республика 
города-государства Генуя, Лукка и 
Женева 

Республика Соединенных 
провинций (Нидерландов) 

политический режим имел в 
значительной мере олигархический 
характер, т. е. реальная власть 
была сосредоточена в руках 
нескольких богатейших семейств

Верховная власть в Республике 
Соединенных провинций 
принадлежала Генеральным 
штатам, в которых были 
представлены депутаты всех 
семи провинций страны, а 
также Государственному 
совету. 



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

• Колониальные империи: Англия, Франция, Испания, 
Португалия и Нидерланды.

• Континентальные империи: Священная Римская, 
Оттоманская (Османская) и Российская.

Различия в политическом устройстве разных стран не препятствовали тому, что 
многие из них одновременно были империями

Исследователи политических режимов XVIII в. отмечают, что ни один из 
них в полной мере не соответствовал современным представлениям о 
демократии, поскольку даже в странах, где существовали органы 
представительной власти, не было всеобщего избирательного права, 
права человека не были законодательно закреплены, а законодательство 
в целом было основано на неравенстве прав отдельных социальных 
групп. В политической мысли XVIII в. демократия зачастую 
ассоциировалась с анархией и властью толпы.



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

• Осложнения возникали, если, 
например, не оказывалось 
прямого наследника мужского 
пола. Так, после смерти 
императора Карла VI (1740) ему 
наследовала его дочь Мария 
Терезия, что вызвало войну за 
Австрийское наследство, 
закончившуюся, впрочем, 
подтверждением прав 
императрицы, хотя и потерявшей 
отошедшую к Пруссии Силезию. 

Священная Римская империя

владения включали Австрию, Венгрию, 
часть Италии, Южные Нидерланды и 
отдельные территории Южной Европы

Император Священной Римской 
империи формально избирался 
курфюрстами, представлявшими 
германские государства (Баварию, 
Богемию, Ганновер, Пруссию, 
Саксонию и др.). Фактически же, 
начиная с XV в., императорский трон 
за редким исключением почти 
автоматически переходил по 
наследству представителям династии 
Габсбургов.



Типы политической власти в 
Европе XVIII века Священная Римская империя

Мария Терезия, 
австрийская императрица 

война за австрийское 
наследство 
1740-1748



Типы политической власти в 
Европе XVIII века

• Верховным правителем 
Османской империи, 
владения которой 
простирались в Азии, Африке 
и Южной Европе, являлся 
султан, получавший власть по 
наследству, но не по 
нисходящей линии, а от 
старшего брата к младшему. 
Реальная власть, однако, 
находилась в руках великого 
везира, за чью должность шла 
постоянная политическая 
борьба, нередко 
заканчивавшаяся дворцовыми 
переворотами. 

Османская империя



• В России первый 
законодательный акт о 
престолонаследии, 
появившийся в 1722 г. при 
Петре I, наделял 
императора правом самому 
назначать себе преемника; 
чего и не успел сделать 
император

Российская империя

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ



лишь в 1797 г. 
был окончательно 
установлен 
порядок 
наследования 
престола по 
мужской 
нисходящей 
линии.

Российская империя

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ



 

Вильгельм 
Вильгельм III 
Оранский
1689—1702

Анна 
1702—1714

Георг 
Георг II
1727—1760

Георг 
Георг I
1714—1727 

Георг 
Георг III
1760—1801

Людовик 
Людовик XIV 
Король Солнце 
1643—1715

Людовик 
Людовик XV 
Возлюбленный 
1715—1774

Людовик 
Людовик XVI 1
774—1792

Людовик Людовик XVII 
1793—1795
(фактически не правил)

Великая
Французская 
буржуазная 
революция



Леопольд 
I16581658 
-1705 

Иосиф 
Иосиф I 
1705-1711

Карл 
Карл VI 
1711-1740

Карл Карл 
VII 
Альбрехт 
1742-1745

Франц 
Франц I 
1745-1760

Иосиф 
Иосиф II 
1765-1790

Леопольд 
Леопольд II 
1790-1792

Франц 
Франц 
IФранц I 
1792-1806

Фридрих 
Фридрих I 
1701-1713:
 

: Фридрих 
Вильгельм 
Вильгельм I
1713-1740

 Фридрих 
Фридрих II 
Великий 
1740-1786:

 Фридрих 
Вильгельм 
Вильгельм II
1786-1797: 

 Фридрих 
Вильгельм 
Вильгельм III
1797-1840:



Ахмед 
Ахмед III 
1703-1730

Махмуд 
Махмуд I 
1730-1754

Осман 
Осман III 
1754 -1757

Мустафа 
Мустафа III 
1757-1774

Абдул-Хамид 
Абдул-Хамид I
 1774-1789

Селим 
Селим III 
1789-1807

Карл Карл 
XII, 
1697—1718

Ульрика 
Элеонора, 
1719—1720

Фредрик 
Фредрик I, 
1720—1751

Адольф
 Фредрик, 
1751—1771

Густав 
Густав III, 
1771—1792

Густав 
Густав IV
  Адольф, 
1792—1809



Август 
Август II 
Сильный 
1697-1704
1709—1733

Станислав 
Лещинский 
1704 -1709
1733-1734

Август 
Август III 
1734-1763

Станислав 
Станислав II 
Станислав II Август 
Понятовский
 1764-1795
(отрекся)

Разделы 
Польши
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