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				Эта страница не была вычитана

Если, т. о., на землях частных вотчинников отрицательные и положительные стороны турецкого владычества были одинаково значительны, то на удельных землях  — землях, принадлежавших султану — положение крестьян прямо улучшилось. Венгерские крестьяне, покидавшие владения некоторых частных вотчинников, переселялись в район Дуная и Тиссы, где были расположены земельные владения султана. Здесь они платили те же подати и несли те же повинности, что и на частных землях. Но система их взыскания была иная, и эксплоатация крестьян была слабее. Т. о., земельная политика турецких завоевателей в общем и целом содействовала процессу колонизации новых земельных территорий.

Борьба сословного представительства с
абсолютизмом Габсбургов. — С укреплением австрийского торгового и денежного капитала стали расти к концу 16 в. и захватнические стремления габсбургск. абсолютизма, встретившие, однако, в Венгрии резкий отпор со стороны городов. В это время В. распадалась на три части, из коих восточная (Трансильвания) была независимой от Габсбургов страной и пользовалась поддержкой турок, средняя часть была завоевана турками и лишь западная и северо-зап. принадлежала Габсбургам. Как и в др. странах, в В. главным орудием в руках абсолютной монархии явилась вновь усилившаяся церковь; благодаря этому, борьба монархии с сословиями приняла форму преследования протестантизма, форму контр-реформации.

В виду того, однако, что абсолютизм Габсбургов имел свою социальную и экономическую базу не в В., а в Австрии, их абсолютистские стремления приняли в В. специфический характер иноземного владычества колонизаторов. Вследствие этого, сопротивление, оказываемое Габсбургам сословными собраниями, встретило сочувствие и поддержку со стороны почти всех слоев веигерск. общества, и таким образом фрондерство венгерского дворянства превратилось в национальное освободительное движение. В первой половине 17 века сословные органы нашли, кроме того, сильного союзника в лице семиградского князя; княжество Семиградское в 1604 освободилось от кратковременного господства Габсбургов, а при князьях Гаврииле Бетлене (1613—29) и Георгии Ракоци I (1630—48), к-рые покровительствовали городам и вольному мелкому дворянству, оно стало играть немаловажную роль в хозяйственной, политической и культурной жизни юго-вост.

Европы. Семиградские магнаты и аристократы, в большинстве случаев, владели обширными поместьями также и в самой В.; поэтому Семиградское княжество было заинтересовано в ослаблении власти Габсбургов. Его участие в выступлении сословных представителей против этой последней привело к установлению относительной свободы вероисповедания и восстановило конституционные права сословных органов В.

(мирные договоры: в Вене  — 1606, Никольсбурге  — 1622 и в Линце  — 1645). Однако, вскоре Семиградье было оккупировано тур 42

ками, что усилило позицию Габсбургов.

«Освобождение» занятых турками частей В. при помощи наемных войск Габсбургов (происшедшее в результате войны 1683—1699, в течение к-рой и Семиградье было завоевано Габсбургами) прошло под знаком колониального порабощения В. «Освобожденные» области распродавались оптом и в розницу австрийским придворным, военным поставщикам и предводителям наемных войск; венгерские землевладельцы могли сохранить свои земли лишь ценою уплаты большого выкупа «за освобождение» принадлежащего им имущества. Т. о., венгерская аристократия пополнилась новыми, зависимыми от династии Габсбургов, элементами. Благодаря поддержке этого класса, Габсбургам удалось утвердить и легализовать свое право наследования венгерского престола, который раньше замещался по выборам (1687).

Озлобление народных масс продолжало расти; оно вызывалось огромными поборами и податями, вновь введенными налогами на предметы потребления и граби^тельством турецких наемных войск и, наконец, нашло себе выход в восстаниях. В 1704 в северо-восточной В. вспыхнуло национальное движение, направленное против Габсбургов; в нем приняли участие крестьянство и дворянство, но последнему принадлежала руководящая роль. После тяжелых поражений восстание закончилось в 1711 соглашением дворянства с Габсбургами, по к-рому дворянство признало абсолютную власть Габсбургов в области внешней политики, но для себя выговорило сохранность своих старых привилегий, равно как и неограниченное право эксплоатировать своих крепостных.

Эпоха «просвещенного абсолютизма». — В

18 веке, в особенности в 40  — х годах его, начался процесс возникновения австрийского промышленного капитала. В Австрии стала развиваться мануфактурная промышленность; ее развитие радикально видоизменило весь общественный строй страны и, в частности, самый характер габсбургского абсолютизма. Династия Габсбургов, сама выступавшая в качестве предпринимательской фирмы, все более ревностно служила развитию производительных сил капитализма и, в соответствии с этим, вела меркантилистскую политику. При Марии Терезии (1740—80), а в особенности при Иосифе II (1780—90), власть Габсбургов принялаформу «просвещенного абсолютизма». Эти изменения, происшедшие в хозяйственном строе Австрии и отразившиеся на самом характере монархической власти, оказали решительное влияние на судьбы полуколониальной Венгрии.

Развитие австрийской мануфактурной промышленности, с одной стороны, ставило систему «просвещенного абсолютизма» перед задачей монопольного обеспечения и использования расширившегося венгерского рынка в интересах австрийск. производства, а с другой — требовало усиления добычи необходимого для австрийской промышленности с. — х. сырья. С этой целью ввоз промышленных изделий из стран,
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