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 *§ 32–33–0. Основные тенденции 
политического развития 
цивилизаций мира в XVI–XVIII вв.

1. Черты феодальной организации власти. 
В  XVI–XVIII  вв. в  странах Европы и  тем более Вос-
тока сохранялись многие элементы феодальной орга-
низации власти, хотя общей тенденцией был посте-
пенный переход к  более централизованным формам 
правления, особенно в  странах Европы. При фео-
дальной организации власти ярко выражены полити-
ческая раздробленность и  децентрализация. Ярким 
примером тому может служить Священная Римская 
империя, где император обладал ограниченными 
полномочиями, а  князья, герцоги и  архиепископы 
фактически были независимыми. На Востоке анало-
гичная ситуация наблюдалась в  Японии периода сё-
гуната Токугава. Формально страной правил импера-
тор, но реальная власть принадлежала сёгуну и  кня-
зьям (даймё), сохранявшим автономию. В Османской 
империи также существовала система земельных по-
жалований (тимар). Феодалы (сипахи) получали пра-
во собирать налоги с  крестьян в  обмен на службу 
султану.

В феодальную эпоху общество строилось на осно-
ве иерархии и  личной преданности. В  некоторых 
странах Европы, например, во Франции или Англии, 
феодальные иеархичные связи в Новое время начали 
ослабевать, однако в  других регионах (особенно 
в Восточной Европе и Азии) они сохранялись вплоть 
до конца XVIII  в. и  позднее. Сходные отношения су-
ществовали в Индии в эпоху правления Великих Мо-
голов. Здесь имперская администрация раздавала 
военным и  чиновникам временные земельные пожа-
лования (джагиры) с  правом собирать доход. Джа-
гирдар (владелец  пожалования) обязан был постав-
лять воинов шаху в случае военной необходимости.
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Воинская служба была основной обязанностью фе-
одала. Земля предоставлялась ему не просто за службу, 
а  за готовность выставить определенное число воинов 
по требованию своего господина. Так, в  Японии воен-
ная знать (самураи) была связана с  феодалами- даймё, 
а  в  Индии джагирдары обязаны были выставлять вой-
ска в  распоряжение императора. Даже в  Османской 
империи основа армии —  кавалерия сипахов —  форми-
ровалась по феодальному принципу.

В  феодальном обществе монарх часто не имел 
всей полноты власти. Он должен был считаться 
с  мнением знати, а  иногда и  собрания сословий. Мо-
нарх не мог без поддержки дворянства напрямую 
управлять всей страной, собирать налог или вести 
вой ну. Даже в  условиях абсолютизма (например, во 
Франции при Людовике  XIV), король должен был 
учитывать интересы аристократии. На Востоке абсо-
лютная власть султана или падишаха часто сочета-
лась с  сильным влиянием местных феодалов. В  Ки-
тае эпохи Мин и Цин формально власть была центра-
лизована, но на практике императоры опирались на 
систему наследственных землевладельцев и чиновни-

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

О мужестве самураев и их преданности своему хозяину известно нема-
ло историй. Одна из них – о 47 ронинах – сохранилась до наших дней бла-
годаря японскому народному преданию.

1.   Кого называют ронином? Дайте определение понятию, узнав дословный 
его перевод.

2.  Узнайте историю 47 ронинов. При возможности представьте ее в форме 
манга (японского комикса). 

3.  Каким образом существование ронинов демонстрирует строгие сеньори-
ально-вассальные отношения в японском обществе эпохи Токугава?

4.  О какой черте менталитета японского народа говорит довольно долгое 
существование самурайского сословия?
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ков, передававших свои позиции по наследству и  об-
ладавших значительным влиянием в провинциях.

Феодальная власть не имела развитой системы 
управления. Центральные органы не могли напрямую 
контролировать огромные территории, поэтому прав-
ление осуществлялось через местных феодалов. В эко-
номике преобладало натуральное хозяйство, денежные 
отношения развивались медленно, особенно в аграрных 
странах Востока. К примеру, в Османской империи про-
исходило постепенное ослабление центрального кон-
троля: сипахская система слабела, а провинциальные 
наместники становились фактически независимыми. 
С ослаблением центральной власти возникали полу-
независимые княжества и в Индии. Более того, с конца 
XVII в. начался распад империи Великих Моголов, что 
привело к усилению региональных княжеств и вторже-
нию иностранных держав, прежде   всего британцев.

2. «Перенос» революционных преобразований в со-
седние государства. В XVI–XVIII вв. буржуазные рево-
люции в Европе и Америке не ограничивались своими 
странами. Новые идеи преодолевали границы и вдох-
новляли народы соседних государств на собственные 

ЧЕРТЫ ФЕОДАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ

Опираясь на указанные черты феодальной организации власти, докажи-
те, что в эпоху раннего Нового времени феодализм угасал в Европе  
и сохранялся на Востоке.

политическая  
раздробленность  

и децентрализация

слабое развитие  
административной  

системы

сеньориально-вассальные 
отношения

воинская обязанность  
как основа власти

ограниченность  
власти монарха

натуральный характер  
экономики
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перемены. Пути распространения революционных идей 
и преобразований разнообразны, однако прежде всего 
это было печатное слово: книги, трактаты, памфлеты. 
Труды Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсона и дру-
гих мыслителей Просвещения переводились на разные 
языки, часто обсуждались в салонах, университетах 
и частных библиотеках, где встречались философы, пи-
сатели и другие интересные и образованные люди.

Важным каналом передачи политической инфор-
мации являлись дипломаты и  политэмигранты, из-
гнанники. Участники революций нередко покидали 
родину, становились на чужбине учителями, военны-
ми инструкторами или даже советниками при дворах. 

Чтение «Трагедии  
о Чингисхане и его сыновьях» 

Вольтера в салоне мадам 
Жоффрен. Художник  

А. Лемонье. 1812 г.

На картине изображен парижский салон середины XVIII в. Художник по-
казал собрание интеллектуалов, ученых и общественных деятелей фран-
цузского общества того времени, среди которых Руссо, Монтескьё. Вольтер 
же, чье произведение слушают приглашенные, представлен в виде бюста. 
Подбор персонажей автором картины носит фантазийный, образный ха-
рактер, так как в таком составе салон никогда не собирал столь видных 
гостей.
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Немалую роль играла также морская торговля. Купцы 
и  моряки выступали в  качестве важных источников 
информации о  текущих событиях, а  портовые города 
(Амстердам, Лондон, Марсель, Филадельфия) станови-
лись центрами политической информации.

Нельзя не отметить и  тот факт, что государства, 
заинтересованные в  ослаблении конкурентов, оказы-
вали поддержку участникам революций. Так, напри-
мер, королевская Франция помогала американским 
колонистам в их борьбе против Англии, а затем рево-
люционный Париж надеялся распространить свои 
идеи на Италию и Германию.

Первая буржуазная революция  —  Нидерланд-
ская, представлявшая собой борьбу против испанско-
го владычества, вдохновила шотландских и  англий-
ских сторонников парламентских реформ. После про-
возглашения независимости Нидерландов в  1581  г. 
в  Лондоне обсуждали вопрос о  создании парламента 
с  ограничением полномочий короля. Пример респу-
бликанского управления и  религиозной терпимости 
в  Нидерландах стал моделью для последующих по-
колений в Великобритании и Германии.

В  свою очередь, Английская буржуазная револю-
ция и  установление на короткий период республики 
под руководством Оливера Кромвеля вызвали интерес 
во Фландрии и  городах Северной Италии. Местные 
гильдии и горожане начали требовать участия в управ-
лении. Английский опыт ограничения монархии пар-
ламентом оказал сильное влияние на политическую 
мысль Европы. «Славная революция» в Англии, утвер-
дившая принцип конституционной монархии и законо-
дательный суверенитет парламента, послужила приме-
ром и  сигналом для других стран: шведские реформа-
торы и  польская шляхта стали рассматривать 
парламент как инструмент ограничения власти короля.

Американская революция продемонстрировала, 
что колонии могут добиваться независимости и  стро-
ить демократические институты. Ее успех воодушевил 
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Францию, где вскоре началась революция во имя идеи 
свободы, равенства и народного суверенитета, а также 
вызвал интерес в  Испании, Португалии и  итальян-
ских государствах. Французская революция стала эпи-
центром мощного революционного влияния. Штурм 
Бастилии как символа старого режима, Декларация 
прав человека и  гражданина, создание республики во 
Франции вдохновили республиканские клубы в  Пап-
ской области, революционные общества в  германских 
княжествах и итальянских городах, особенно в Тоска-
не и  Ломбардии. Лозунги «Свобода, Равенство, Брат-
ство» разошлись по всей Европе. Революционные ар-
мии Франции несли с  собой не только завоевания, но 
и  реформы: от отмены феодальных повинностей до 
введения гражданского законодательства.

Таким образом, буржуазные революции в  Европе 
и  Америке стали не только поворотными моментами 
в  истории отдельных государств, но и  источником 
транснациональных изменений. Идеи свободы, на-
родного суверенитета, прав человека и  ограничения 
монархической власти активно распространялись за 
пределами стран  —  инициаторов революций, оказы-
вая глубокое влияние на политическое развитие со-
седних регионов.

Вспомните имя выходца 
из белорусских земель, 
принявшего активное 
участие в отдельных 
революционных 
событиях Европы 
и Америки второй 
половины XVIII в. 
С какими странами 
связаны его жизнь 
и историческая 
деятельность?

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Буржуазные революции раннего Нового времени зародили современную 

систему классификации политических партий и  идеологий. Консерваторы 
и либералы, «левые» и «правые» —  термины, возникшие в XVII–XVIII вв.

1.   Соотнесите происхождение названных терминов с конкретными исто-
рическими событиями, описав условия их возникновения.

2.   Какие из «завоеваний» революций раннего Нового времени сохранились 
в странах до настоящего времени?

Почему именно Французская, а не другие буржуазные революции, стала ис-
ходной точкой для выделения верхней границы раннего Нового времени?


