
Социально - Экономическое 
положение Турции в XVII - XIX вв. 

Складывание предпосылок реформ:
- Кризис военно - ленной системы



Держава Османидов ведет свое начало 
с 1299/1300 гг., с первого султана по 
имени Осман



В период европейской Реформации и  вплоть до 
XIX века Османская империя была самым крупным 
по численности населения и по территории 
государством, расположенным в Европе, в Азии и 
в Африке



• Становление Империи связано с именем 
Мехмеда II Завоевателя. 

✔ В 1453 г. турки-османы взяли 
Константинополь, к концу XV в. захватили весь 
Балканский полуостров. 

✔ В это же время они вытеснили Венецию и 
Геную с Черного моря



• При Селиме I Грозном:
✔ В Азии был захвачен Курдистан
✔ Главным событием стала капитуляция 

Египта (1517). 
✔ Вместе с Египтом под власть султана 

попали Сирия, Ливан, Палестина и 
Аравийский полуостров.



• При Сулеймане I Законодателе был 
захвачен Ирак, западные районы 
Грузии и Армении.



• В битве при Лепанто (1571) 
европейский флот разгромил 
османскую морскую эскадру.



• XVII век оказался для Порты 
переломным: войска султанов 
терпят одно поражение за другим.  

• Османы были разбиты в Венгрии 
(1664), Ян Собесский освободил 
Вену (1683), Петр I взял Азов (1696). 

• В XVIII столетии один разгром 
следовал за другим, теперь турки 
терпят поражения не только от 
европейцев, но и от азиатов.



• Османская армия формировалась на 
основе военно-ленной системы. 

Конники (сипахи) получали из 
государственного земельного 
фонда большие или малые 

поместья

Большие 
поместья 
назывались 

зиаметами, а 
люди владеющие 
ими заимама

Малые поместья 
назывались 

тимарами, люди 
владеющие ими – 
это тимариоты



� На первых порах 
военно-лённая 
система 
способствовала 
расширению 
государственных 
границ, укреплению 
Империи. 

� Ленники были не 
только военной, но и 
главной политической 
силой в государстве. 



• Яныча́ры  — 
регулярная пехота Османской 
империи в1365—1826 годах. Янычары 
вместе с сипахами (тяжёлой конницей) 
и акынджи (лёгкой иррегулярной 
конницей) составляли основу войска 
в Османской империи. Эти воинские 
части содержались за счет государства



� В первое время военно-лённая 
система не была обременительной 
для крестьян:

� Сипахи воевали, а их поместья 
обрабатывались турецкими 
крестьянами или райя (иноверцами) 
на относительно приемлемых 
условиях

� Т.о. Земледелие у сипахов было не 
основным, а вспомогательным 
источником доходов. 



Противоречия военно-лённой системы:





• Чифтлик  — система 
наследственного помещичьего землевладе
ния в Османской империи, получившая 
наибольшее распространение в конце ХVI и 
просуществовала до 1919 г. 

Чифтлик Османской империи стал 
фактическим аналогом 
российского крепостного права, 
включая в себя элементы личной 
зависимости крестьян-
арендаторов от помещика-
землевладельца, а также барщину 
и оброк. 



� В XVIII в. по мере 
сокращения военной 
добычи растет 
заинтересованность 
воинов в доходах со 
своего хозяйства. 

� Чифтлики попадали в 
руки «новой знати», 
связанной с торгово-
ростовщической 
деятельностью. 

� Как следствие, 
сокращение числа 
военных ленников, 
особенно быстро 
сокращалась 
численность конницы.



Кризис политического 
устройства и 

"Восточный вопрос"



� Кризис политического 
устройства Порты.

Османская империя была деспотическим 

государством во главе с султаном-
халифом. Председателем правительства был 

великий везир, ему подчинялись главы 
военного ведомства, финансового ведомства. Во 

главе ведомства по делам религии стоял шейх 
уль-ислам.

Тугра Султана украшает 
врата Высокая Порта (Баб-
и Али) в Стамбуле

Высокая Порта (ворота) во времена 
Османской империи



Османская империя делилась на области и 
вассальные земли. Области назывались 

вилайетами, вассальные земли – 

пашалыками.

Наместники областей и 

вассальных земель – эмиры 
и паши. 



Огромную роль в жизни Империи играло 
мусульманское духовенство, 
представленное учеными богословами – 

улемами. 

Высшее духовное лицо издавало фетву, 
то есть заключение о соответствии того или 
иного правительственного акта Корану. 
Султан мог сместить шейха уль-ислама, но 
не мог отменить фетву.



� Третья причина кризиса связана с 
неравномерностью социально-

экономического развития Османской империи. 

Города Балканского полуострова, 
Ирака, Сирии, Ливана, Египта были 
не только центрами провинциальной 
власти, духовного образования и 
культа, но и центрами ремесел и 
торговли. Их товары отличались 
высоким качеством, пользовались 
спросом на рынках Ближнего 
Востока и за его пределами.

До реформ Махмуда II, то есть до 30-
х годов XIX в. турецкие правители 

отвергали многие достижения 
военной техники и тактики 

европейцев. 



� Четвертая причина кризиса Османской империи 
связана с поражением Турции в войнах и с 

возникновением так называемого «Восточного 
вопроса».Главная сторона состояла в 

заинтересованности России, Англии, 
Франции, Австрии и других стран в 
«судьбе» Турции, в борьбе за 
«османское наследство». 

В первой русско-турецкой войне 
(1735-1739) Миних взял Азов. 

Изображение осады Азова в 1736 
году

МИНИХ (МЮННИХ) Христофор 
Антонович (Бурхард Кристоф)



Во второй войне (1768-1774) турки потерпели поражение на суше и на море: в 
1770 г. турецкий флот был сожжен в Чесменской бухте, в 1773 г. фельдмаршал 
Румянцев форсировал Дунай, а генерал Суворов разбил турок на Гирсовом 
поле. 

Александр Васильевич 
Суворов

Пётр Александрович 
Румянцев



Вскоре Крым, в котором проживали татары-ногайцы, был присоединен к России 
(1783).



В третьей русско-турецкой войне (1787-1791) 
Россия вновь ставит перед собой задачи в 
духе «Восточного вопроса». 

Крупнейшими битвами третьей войны 
были: победы Суворова при Форшанах 

(1789) и Рымнике (1789)

штурм крепости Измаил 
(1790)

Сражение при Рымнике. Гравюра 
Х.Г.Шютца



По Ясскому миру (1792) Порта 
отдавала России северное 
побережье Черного моря от 
южного Буга до Днестра. Россия 
присоединяла Крым и Кубань. 

К концу XVIII столетия 
военная отсталость Турции 
была очевидной. Ее армия 
пришла в полный упадок.

Янычары превратились в 
разнузданную вольницу.



Важнейшей составляющей «Восточного 
вопроса» стала борьба национальных 
окраин Османской империи за 
независимость, то есть за образование 
национальных государств. 

Ваххабиты – это последователи 
учения Мухаммада б. Абд ал-Ваххаба.

Стержнем доктрины ваххабитов было 

учение о единобожии (таухид)

В учении ваххабитов важное место 
занимала идея джихада. Уже для 
раннего ваххабизма был характерен 
крайний фанатизм в вопросах веры и 
экстремизм в практике политической 
борьбы



В конце XVIII – начале XIX вв. 
сепаратистские настроения были в 
Египте, в Сирии, на Балканах. Англия и 
Франция поддерживали имперские 
амбиции султана. Российское 
государство стремилось не только к 
расширению своих территорий.

Таким образом, кризис охватил 
буквально все стороны жизни 
слабеющей Империи. Стране 

необходимы были реформы, и она 
встала на путь реформ



Реформы Махмуда II

Подготовила:

студентка группы 02031203

Гурина Марина



Махмуд II (1808-1839 гг.)





Причины 
реформ

Угроза вмешательства иностранных государств во внутренние 
дела империи

Натиск освободительных движений нетурецких народов

Демонстрация низких боевых качеств турецкой армии

Феодальные усобицы

Сохранение феодальных пережитков во всех сферах жизни 
общества



Военная реформа
� Янычары – особая часть турецкой армии, 
укомплектованная из воспитанных для 
войска христианских детей.

Янычарский воин Янычарские офицеры



Мероприятия военной 
реформы

(весна 1826 г. – кон. 30-х гг. XIX в.)

Упразднение 
янычарского 
корпуса (17 
июня 1826 г.)

Создание новых 
пехотных частей по 

европейскому 
образцу

Отправка 
молодёжи для 
обучения во 
Францию



Итоги военной реформы:

� формирование регулярной конници к середине 
30-х гг. XIX в.;

� в 1836 г. общая численность турецкой 
регулярной армии достигла 60-70 тыс. человек;

�  способствовала ломке старых социальных 
устоев государства;

�  ослабила консервативные силы;

НО
� малоэффективна и поверхностна. 



Реформа системы землевладения 
(1831 г. – кон. 30-х гг. XIX в.)

Передача права 
владения и сбора 

налогов 
государству

Изъятие 2500 ленных владений у тимариатов 
и заимов

Превращение тимаров и зеаметов в 
обычные землевладения



Административн
ая реформа

Создание новых административных единиц

Создание условий прямой зависимости правителей областей от 
султана

Попытка ликвидации произвола чиновников при сборе налогов

Попытка уничтожения практики покупки должностей



Реформа системы государственного 
управления 

(1834-1839 гг.):

� создание министерств: внутренних, 
иностранных дел и финансов;

� учреждение Совета министров;

� основание Высшего совета юридических 
решений для проведения реформ;

� упразднение предоставления 
земельных владений крупным 
чиновникам в виде платы за их службу.



Реформы в сфере культуры и быта
(общее – идея европеизации)

Создание 
военных учебных 
заведений по 
европейскому 

образцу

Издание первых 
турецких 

правительственных 
газет

Открытие 
больниц 

европейского 
типа, почтовых 

служб 



НО

Итоги реформ

Ограничение влияния мусульманского 
духовенства на султанскую бюрократию
Попытки ограничить влияние придворной 

камарильи

Ограниченный и поверхностный характер реформ 
не позволил достичь ожидаемого результата

Ослабили феодальные пережитки в 
обществе

 
Послужили основой для реформаторских 

движений нового времени 
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