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Военная Граница - особая административная единица в Монархии Габсбургов. Её исто-
рическое предназначение - противостояние натиску турок на земли христианской Европы.
Первая попытка создать оборону против турок относится ко времени венгерского и хорват-
ского короля Матьяша Корвина. Однако конституирована, как особая земельная единица,
Военная Граница была при императоре Священной Римской империи германской нации
Рудольфе II Габсбурге в 1578 г., когда для Границы была учреждена специальная долж-
ность "надвоеводы".

В XVIII - XIX вв. граничары составляли от 20 до 25 % всей армии Монархии Габс-
бургов [2]. Граничары не только несли погранично-кордонную службу и участвовали в
обороне против турецких вторжений, но и в качестве составной части общеимперской
армии участвовали во всех войнах австрийских Габсбургов в Центральной и Западной
Европе. Во время революции 1848-49 гг. граничары составили ядро верных австрийскому
императору сил.

Однако та же революция 1848-49 гг. в Австрийской империи представляла собой па-
рад национализмов различных этносов Монархии Габсбургов. Хорватские национальные
будители в качестве задачи №1 национального возрождения триединого королевства Хор-
ватия определили присоединение Военной Границы к Провинциалу.

Первым сигналом к упразднению Военной Границы стало внедрение всеобщей воин-
ской повинности в Австрийской империи в 1852 г., что нивелировало милитаристскую
особость института Военной Границы. Однако большинство генералитета в Военном мини-
стерстве выступали против демилитаризации Границы. После поражение армии Австрий-
ской империи в войне против Франции и Сардинии в 1859 г. назрела необходимость ре-
форм. Ситуацией воспользовались венгры и хорваты. На «Банской конференции» 1860/61
гг. сабор Хорватии и Славонии, несмотря на всё противодействие бана Шокчевича, едино-
гласно высказался за соединение Хорватии с Венгрией, но особо важные заявления были
сделаны по поводу Военной Границы: она признавалась неотъемлемой частью Бановины
Хорватии. За эту идею высказались, среди прочих, крупнейшие хорватские политические
деятели епископ Штроссмайер и Кукулевич-Сакцинский [4]. Такой посыл хорватского са-
бора дал толчок проектам по ликвидации института Военной Границы.

Народняки (Народная партия) через свою газету &bdquo;Pozor&ldquo; отстаивали идеи
интеграции Военной Границы и Бановины, в отличие от других сил, которые выступали
в защиту самостоятельности Военной Границы, в т.ч. и за уже существующие приви-
легии. В таком духе писали, например, проправительственные газеты &bdquo;Agramer
Zeitung&ldquo; и &bdquo;Milit&auml;r Zeitung&ldquo; в Вене. 16 ноября 1860 г. &bdquo;Pozor&ldquo;
напечатал свою первую программу по вопросу Границы. В ней предлагалось 2 варианта:
либо полное упразднение Границы, либо отделение военной власти от гражданской, т.е.
передача гражданской власти над Хорватско-славонской частью Границы Загребу [4]. По-
следнее представлялось весьма важным, т.к. Военная Граница по Основному закону 1849
г. имела отдельное от Бановины представительство. В саборе выступал и Штроссмайер
с предложением единого для Провинциала и Границы сабора, а также введения единых
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законов. Однако противниками этого проекта и за создание своего особого сабора Воен-
ной Границы выступили не только газетчики из противоположного народнякам лагеря,
но и большинство православного духовенства Границы [3]. Таким образом, в 1860-61 гг. в
саборе Бановины шли жаркие споры между противниками и сторонниками упразднения
института Военной Границы.

Более единодушными в вопросе принадлежности Границы выступили сербы с терри-
торий, как самой Военной Границы, так и бывшего Воеводства Сербского. На Благове-
щенском соборе 1861 г. в Сремских Карловцах (Петроварадинский полк) было принято
решение, что Военная Граница может быть упразднена лишь с согласия общенародного
собора сербов восточно-православного вероисповедания из Венгрии, Хорватии, Славонии,
Далмации и всей Военной Границы (ст. XIV «Положений» собора) [1]. Кроме того, в По-
ложениях собора уже в п. 3 ст. I, где определялись границы новой сербской Воеводины
указывалось, что «Петроварадинский, Немецко-банатский и Сербско-банатский регимен-
ты [. . .] будут считаться составными частями Воеводины сербской» [1]. Население этих
региментов (полков), соответственно, могло участвовать в выборах главы Воеводины. На
основе таких границ даже в случае дальнейшего существования Военной Границы её во-
сточные части должны были попасть под управление сербского воеводы.

В своих претензиях на территорию Военной Границы хорваты опирались на историче-
ское право ("земли Хорватской короны"), а сербы на конфессионально-этнический фак-
тор: православное население на Границе преобладало. В такой ситуации только третья
сила могла "развести" две стороны. При заключении австро-венгерского соглашения о
дуализме 1867 г. премьер-министр Венгрии Андраши сначала согласился на сохранение
института Военной Границы, но затем резко поменял позицию, потребовав передачи Вен-
грии всей территории Границы. Против венгерских требований выступил венский гене-
ралитет во главе с надвоеводой Альбрехтом, а также часть высшего офицерства Военной
Границы. Эта антивенгерская группа выступала за реформирование империи на принци-
пах не дуализма, а триализма: с выделением особой "Южнославянской" части на основе
королевства Хорватия.

Однако Андраши неожиданно смягчил претензии, теперь высказавшись за упраздне-
ние не всей Границы сразу, а лишь двух самых северных её полков, а также выразил
желание отторгнуть части от Сербско-банатской границы (например, округ Белой Церк-
ви), что объяснял особой заинтересованностью Венгрии в этой части империи. Кроме
того он же представил проект немецко-венгерского Нови Сада для подавления там «очага
сербской агитации». Эти требования были уже приемлемее, хотя Франц Иосиф согласился
только на упразднение двух северных полков Границы, что отразилось в императорском
рескрипте 19 августа 1869 г. С этого момента началось поэтапное упразднение Военной
Границы, завершившееся в 1881 г.

Источники и литература

1) Закључења србског народног сабора држаног у Карловци Сремски год. 1861 // Про-
грами и статути српских политичких странака до 1918. године / приред. В. Крестић
и Р. Љушић. 1. изд. Бг: Књижевне новине, 1991. С. 21 – 28.
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