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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА
В течение XIX в. национальная идея оказывала всё большее 
влияние на политику, но оно различалось в разных 
регионах. На западе Европы, например в Англии и Франции, 
она укрепляла уже существовавшие государства. Люди 
сильнее ощущали связь со своей страной, короли 
начинали править от имени нации. Стремление к 
самостоятельности или даже сепаратизм (желание отделиться) 
малых народов в составе таких государств имели вторичное 
значение.
В центре Европы, в Германии и Италии, национальная идея 
воздействовала интегрирующим образом, т. е. помогала 
созданию единого государства из отдельных частей.
В Восточной и Юго-Восточной Европе, регионе больших 
многонациональных империй, национальная идея, наоборот, 
оказывала разлагающее влияние. Такие империи могли даже 
распасться из-за национальных движений своих 
многочисленных народов. Особенно это касалось Австрии и 
Османской империи.



АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ТЕРРИТОРИЯ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Австрийская империя — это единственная великая 
европейская держава XIX в., не дожившая до наших дней. 
Её бывшие владения ныне принадлежат Австрии, 
Венгрии, Чехии, Словакии, Италии, Хорватии, Сербии, 
Словении, Польше, Румынии, Украине.
Главной проблемой являлось укрепление внутреннего 
единства. До самого своего конца Австрия представляла 
собой «собрание корон». Она не подразделялась, как 
другие государства, на губернии или провинции, а 
состояла из когда-то присоединённых герцогств и 
королевств с разной степенью самостоятельности. 
Долгое время страна даже не имела официального 
названия и называлась «владения Габсбургов». Лишь в 
1804 г. была провозглашена Австрийская империя.



Успешно развивалась пищевая промышленность, 
особенно производство сахара и пивоварение. Мировой 
славой пользовались дорогие предметы быта — рояли 
и знаменитая «гнутая» венская мебель. Венские стулья 
являлись самыми продаваемыми в Европе.
Австрию населяли 11 национальностей: немцы, венгры, 
итальянцы, румыны, а также 7 славянских народов — 
чехи, словаки, поляки, украинцы, словенцы, хорваты и 
сербы. Ещё в XVIII в. это не являлось большой 
проблемой. Но в XIX в. происходит «национальное 
пробуждение» народов Австрии. Развиваются 
национальные языки, история и литература. Народы 
начинают стремиться к самостоятельности или даже 
независимости, вступая в конфликты с центральной 
властью и друг с другом.



Ведущими позициями обладали немцы. 
Они фактически управляли страной, 
повсеместно использовался немецкий 
язык. Особое положение занимала 
Венгрия, обладавшая большой 
самостоятельностью. Однако венгры, 
добиваясь свободы для себя, сами 
угнетали другие народы — словаков, 
хорватов, сербов и румын. Так же 
поступали поляки Галиции в отношении 
украинцев

За обладание наделом крестьянин в 
австрийской Силезии должен был в год 
отработать барщины: до 144 дней своей 
упряжкой, 28 дней без неё, 2 дня мытьём 
овец, 3 дня загонщиком на охоте, 6 ночей 
сторожем. Он был обязан также 
поставить на господский двор 4 сажени 
дров, штуку пряжи, 1 гуся, 9 кур, 60 яиц и 
заплатить 1 гульден



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АВСТРИИ
Экономика Австрии развивалась медленными темпами. Здесь 
сохранялись многие пережитки прошлого — цехи, внутренние 
таможенные границы, феодальные порядки в деревне. Развитие было 
очень неравномерным. Промышленная революция началась в 1830-е гг., 
но шла медленно и затронула лишь немецкие провинции (нынешнюю 
Австрию) и Богемию (нынешнюю Чехию). Не хватало капиталов, угля и 
предприимчивости. Железные дороги не стали таким важным 
экономическим рычагом, как в Германии. Их протяжённость к 1850 г. 
составляла лишь 1700 км. Важным препятствием являлся недостаток 
свободных рабочих рук, так как из-за феодальных пережитков в деревне 
крестьянин по-прежнему был привязан к земле.
Численность населения к 1850 г. возросла до 40 млн человек. Дворянство 
сохраняло ведущие позиции, но его вес в отдельных землях различался: в 
Венгрии каждый 20-й житель был дворянином, а в Богемии — каждый 850-
й. Буржуазия была малочисленной. Преобладавшей группой населения 
оставалось крестьянство. Его положение в отдельных регионах также 
различалось. В немецких провинциях крестьяне были лично свободными 
и платили оброк, в восточных провинциях сохранялись личная 
зависимость и барщина. Возможности выкупа повинностей были очень 
ограниченными.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Политическая система в Австрии до 1848 г. 
являлась крайне консервативной. 
Император обладал почти абсолютной 
властью. Общий для всей империи 
представительный орган отсутствовал. В 
некоторых землях сохранялись старые 
сословные собрания с преобладанием 
дворянства. Полицейский контроль и 
жёсткая цензура не допускали никаких 
движений протеста вплоть до революции 
1848 г.



РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г.
Общие для революций 1848 г. задачи обладали в Австрии своей 
спецификой. В отличие от Франции демократизация имела в виду не 
расширение политических прав, а их введение. Социальная проблема 
означала не рабочий, а крестьянский вопрос. Национальное движение не 
сплачивало государство, как в Германии, а вело к обособлению отдельных 
его частей.
В марте 1848 г. началась революция в Вене, затем на многих 
национальных окраинах. Император и Меттерних бежали из Вены. Были 
сделаны важные уступки — созыв парламента, дарование конституции, 
принятие закона о выкупе феодальных повинностей. Протест стал 
ослабевать. Летом 1848 г. была подавлена революция в чешских землях, в 
октябре — в немецких, затем в итальянских. Дольше всех сопротивлялись 
венгры.Революция в Венгрии началась в марте 1848 г. Было создано первое 
самостоятельное венгерское правительство, введены политические 
свободы, устранены феодальные повинности. Но венгры не пошли на 
уступки подчинённым им народам. Это подрывало их позиции изнутри. 
Весной 1849 г. была провозглашена независимая Венгрия во главе с Л. 
Кошутом, но уже летом революцию подавили русские войска, присланные 
по просьбе нового императора Франца Иосифа (1848-1916).



ОТ АВСТРИИ К АВСТРО-ВЕНГРИИ
После подавления революции начался период 
реакции. Конституция была отменена. Но 
национальные противоречия нарастали. 
Император сначала попытался идти по пути 
федерализма, т. е. предоставления большей 
самостоятельности отдельным землям. Потом 
вернулся к сильной центральной власти. Но и то 
и другое столкнулось с сопротивлением венгров. 
В итоге в 1867 г. было заключено соглашение о 
создании двуединого государства Австро-
Венгрия



КРИЗИС ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
К началу XIX в. Османская империя (Турция) занимала огромную 
территорию в Европе, Африке и Азии. Но она начала ослабевать изнутри. 
Здесь сохранялись феодальные отношения. Промышленная революция и 
развитие капитализма обошли Турцию стороной. Менялся и характер 
протестов её многочисленных народов. Раньше протесты имели 
религиозный характер. Турки научились их сдерживать, объединяя 
приверженцев каждой из религий в замкнутые общины — миллеты и не 
вмешиваясь в их дела. Но в XIX в. главными требованиями стали не 
религиозные, а национальные. Народы Турции стремились к образованию 
самостоятельных национальных государств. Это ставило под угрозу 
целостность Турции. К тому же великие европейские державы в своих 
интересах вмешивались в её внутренние дела. Ослабление Османской 
империи, борьба за независимость её народов и вмешательство великих 
держав — всё вместе составляло восточный вопрос.
Важной частью восточного вопроса была проблема проливов Босфор и 
Дарданеллы между Чёрным и Средиземным морями. Россия добивалась 
свободы прохода своих торговых и военных судов и закрытия проливов 
для военных судов других стран. В 1833 г. по договору с Турцией ей это 
удалось. Но в 1841 г. проливы объявлялись закрытыми для всех военных 
судов, в том числе русских. Борьба за проливы шла до Первой мировой 
войны.



ПОПЫТКИ РЕФОРМ
На Балканах под властью Турции проживало множество христианских 
народов, которые добивались самостоятельности. Путём двух восстаний 
успеха в 1815 г. добились сербы — возникло автономное княжество Сербия. В 
1830 г. полную независимость получила Греция. Тогда же Турция начала 
терять свои позиции в Северной Африке — Франция начала завоевание 
Алжира, попытался отделиться Египет.
Понимая слабость своей страны, султан Абдул Межид в 1839 г. начал 
танзимат — эпоху реформ. Объявлялась неприкосновенность жизни и 
имущества подданных, реформировались административная и судебная 
системы. Но реформы вызвали недовольство мусульманского населения, так 
и не удовлетворив христиан. Последняя в XIX в. попытка модернизировать 
страну была предпринята в 1870-е гг. В 1876 г. принимается Конституция, 
созывается парламент. Но после поражения в Русско-турецкой войне 
1877-1878 гг. султан Абдул Гамид II совершил государственный переворот. 
Парламент был распущен, в стране установлено деспотическое правление.



НА ПУТИ К ПОЛУКОЛОНИИ
На фоне неудачных реформ Турция продолжала терять 
территории и даже независимость. Её вытесняли с 
Балкан. После Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Сербия, Румыния и Черногория стали независимыми, 
автономию получила Болгария, Австро-Венгрия 
оккупировала Боснию и Герцеговину. Турция была 
вынуждена уступить Англии остров Кипр. В начале 1880-х 
гг. Англия и Франция захватили подконтрольные Турции 
Египет и Тунис. Одновременно из-за долгов Турции 
западные державы взяли под контроль её экономику. XX 
век Османская империя встречала фактически в качестве 
полуколонии европейских стран.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
• Какими были главные задачи революции 1848 г. в 
Австрии?
• Что такое восточный вопрос?
• Почему не удались реформы в Турции?


