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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ АВСТРО-ВЕНГРИИ И РОССИИ В ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв. 
В статье рассматриваются особенности экономического проникновения России и Австро-Венгрии в Османскую 

империю в последней трети XIX – начала XX века. Автор делает вывод, что Австро-Венгрия знала особенности 

внутреннего рынка Османской империи лучше, что и определяло ее успех. 
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І. Крючков  

Економічна конкуренція Австро-Угорщини та Росії в Османській імперії в останній третині XIX – на початку ХХ ст. 

У статті розглядаються особливості економічного проникнення Росії та Австро-Угорщини в Османську імперію в 

останній третині XIX – початку XX століття. Автор робить висновок, що Австро-Угорщина знала особливості 

внутрішнього ринку Османської імперії краще, що і визначало її успіх.  
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Economic Competition of Austro-Hungary and the Russia in Ottoman Empire  

in the Last Third of the XIX – Early XX Centuries 

The article discusses the types of economic penetration of Russia and Austria-Hungary to the Ottoman Empire in the last third of 

the XIX - early XX century. The author concludes that Austria-Hungary had known features of the internal market of the Ottoman 

Empire better, exactly that determine its success. 
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В отличие от большинства стран Европы, империя Габсбургов с XVII в. имела тесные 

экономические связи с Османской империей, что объяснялось не только ее географической 

близостью к Восточному Средиземноморью. В XVI-XVII  вв. страны Западной Европы во многом 

переориентировались в своей внешнеэкономической деятельности на развитие связей с Америкой, 

Африкой, Восточной Азией. Австрийская империя не имела соответствующих экономических 

ресурсов и флота, чтобы конкурировать со странами Западной Европы в далекой заокеанской 

торговле. Вене не оставалось ничего, как налаживать экономический диалог с Портой. Первые 

крупные торговые сделки Австрия совершает с Османской империей в 1617 г. В 1699 г., 1718 г., 1739 

г. заключается ряд торговых договоров между Австрийской и Османской империями. Австрия 

получала статус наибольшего благоприятствования.  

На рубеже XIX-ХХ вв. австро-немецкая и чешская буржуазия осознавала важность и 

неизбежность процесса интернационализации мировой экономики, она прекрасно понимала, что 

Австро-Венгрии необходима активная внешнеэкономическая деятельность, чтобы не отстать от 

своих европейских конкурентов
1
. К тому же правящая элита страны понимала, что без 

экономического проникновения Австро-Венгрии на Балканы и Ближний Восток она не сможет 

сохранить свои политические позиции в данном регионе
2
.  

Австрийские предприниматели очень хорошо изучили Османскую империю, имея с ней 

систематические торговые связи. Они знали специфику местных рынков. Практически на всей 

территории Османской империи действовали коммивояжеры австро-венгерских фирм. 

Предприниматели из Дунайской империи зарекомендовали себя надежными парнерами
3
. 

Несмотря на географическую близость Османской империи к России, удобство транспортных 

путей и наличие необходимых товаров для экспорта, Россия долгое время проигрывала своим 

западным партнерам в борьбе за турецкий рынок. Первое торговое соглашение Россия и Турция 

заключают в 1774 г. Однако бесконечная череда русско-турецких войн и конфликтов мешала 

налаживанию экономического сотрудничества между двумя империями
4
. Еще одна причина данного 

явления заключалась в отсутствии в России до начала ХХ в. отлаженной системы стимулирования 

экспорта и представительств российских фирм в Османской империи, занимавшихся изучением 

местного рынка.  

Российские предприниматели, в отличие от своих западных коллег, мало интересовались 

запросами турецких потребителей. Российский ситец имел ширину, непривычную для них, поэтому 

он плохо продавался в Турции. Российские пиломатериалы при их высоком качестве уступали 

австро-венгерским аналогам, потому что обработка древесины производилась на российский манер, а 

предприниматели из Австро-Венгрии обрабатывали пиломатериалы с учетом запросов жителей 

Турции. Австро-венгерский сахар был хуже по качеству российского, но население Османской 

империи покупало именно австро-венгерский сахар лишь потому, что он быстро растворялся, это 

было непременное требование турецкого потребителя к сахару, а самое главное – австро-венгерский 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ А. ГІТЛЕРА НАПЕРЕДОДНІ ПРИХОДУ  

ДО ВЛАДИ В НІМЕЧЧИНІ 
У статті автор на основі джерелознавчого аналізу викладає складові зовнішньополітичної стратегії А. Гітлера 

напередодні приходу до влади у Німеччині в 1933 р. Основна увага звернена на прямі висловлювання нацистського лідера про 

його майбутню зовнішню політику. 
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