
стрийской знати. Императрица Мария-Терезия не считалась 
с желаниями венгерского дворянства, и за ее красивыми обеща
ниями все более вырисовывалось стремление укрепить свой пре
стол. Венгрия превратилась в колонию Австрии, поставлявшую 
сырье, хлеб, мясо. Пошлинные льготы она получала только на 
австрийские товары. Таким образом внутри страны совершенно 
парализовалось развитие промышленности.10 Мария-Терезия, за
ботясь о наполнении казны, давала известные льготы крепост
ному крестьянству, что вызвало пробуждение политической ак
тивности венгерского дворянства. Именно в эту пору началось 
становление новой венгерской литературы и науки. Организация 
светских школ, попечительство над ними государственных орга
нов дали толчок развитию светской интеллигенции.11 

В эти же годы стала выходить первая газета на венгерском 
языке «Magyar Hirmondô» («Венгерский вестник»», 1780) и наме
тилось оживление венгерской публицистики. Деятельность вен
герских просветителей неотделима от их попыток пробудить 
стремление к национальной независимости, которое позднее стало 
одним из основных мотивов борьбы за национальное освобожде
ние.12 

В России в эпоху Просвещения были поставлены вопросы 
благосостояния народа и развития культуры, в частности вопрос 
об усовершенствовании национального языка. В этот же период 
была разработана соответствующая терминология для политики, 
науки, беллетристики и публицистики. Но в России в отличие 
от Венгрии не назревала борьба за национальную самостоятель
ность страны. Но и в России существовали серьезные препят
ствия для просветительской деятельности. Императрица Екатерина 
довольно рано отказалась от принятой ею на себя роли про
свещенной законодательницы.13 Венгерская газета «Magyar Hir
mondô» в 1792 г. отмечает, что Екатерина II оберегает своих 
подданных «от французского образа мышления как от заразной 
хвори».14 Ясно, что и за пределами России понимали, что Екате
рина II уже и в начале своего правления скорее «кокетничала» 
с французскими просветителями, нежели следовала их идеям. 
На самом деле она, стараясь сохранить славу просвещенной мо
нархини, правила государством все более и более деспотично. 

10 Об этом подробно см. в кн. «История Венгрии»: Magyarorszâg torténete 
1526—1790, Egyetemi tankönyv, 1962. 

11 G r ü n w a l d Bêla. A régi Magyarorszâg 1711—1825. Budapest, 1910, с 46, 
54-55, 446-448. 

12 Об этом интересно говорил в своем выступлении на конференции но 
проблемам Просвещения в венгерской литературе профессор будапешт
ского университета им. Этвеша Лоранда Пал Панди: Irodalom torténet, 
1970, № 2, с. 440—445. 

13 См.: М и л ю к о в П. Очерки по истории русской культуры, ч. 3. СПб., 
1904, с. 280; об этом см. также в кн.: Ram baud Alfred. Oroszorszâg 
torténete, II. 1890, с. 112—154. 

14 Magyar Hirmondô, 1792, februâr 14, I. félév, с 221, 
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