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дского университета, отец британской славистики, публицист, историк и об-
щественный деятель, приложивший огромные усилия во время и после Пер-
вой мировой войны для ликвидации Габсбургской империи и создания
национальных славянских государств в Центральной и Южной Европе, при-
держивался до 1914 г. совершенно иной позиции по вопросу о будущем Авст-
ро-Венгрии.
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Эволюция взглядов шотландского интеллектуала

еятельность Сетон-Уотсона в
предвоенное время была на-

правлена по большей части исклю-
чительно на создание историко-ан-
тропологических исследовательских
работ, посвященных славянству и
проблемам взаимоотношения сла-

вянских народов с двумя государ-
ствообразующими этносами Габс-
бургского государства – венграми и
австрийцами. В эти годы по вопросу
самого существования Австро-Венг-
рии шотландский ученый имел чет-
кую позицию непременного и обяза-
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тельного сохранения дуалистичес-
кой системы, являвшейся залогом
поддержания баланса сил в Европе,
державшей славянские народы на
отдалении от возможности объеди-
ниться под началом какой-то одной
из славянских наций или оказаться
втянутыми в орбиту великорусского
и православного (т.е. великорусского)
влияния.

Сетон-Уотсон был солидарен в
этом убеждении с официальным
внешнеполитическим курсом Лондо-
на на Балканах: уже в XIX в. Форин-
офис держался в балканских делах
позиции недопущения главенства
одного из народов, способного объе-
динить под своей эгидой все осталь-
ные зависимые тогда от Оттоманс-
кой империи малые народы в проти-
востоящее Турции, Австро-Венгрии
или Британии государство.

Фактическим началом британс-
кого неприятия идей монополярной
схемы устройства Балкан стал
1844 г., когда сербский министр
внутренних дел Илия Гарашанин
(1812–1874 гг.) подготовил «Начерта-
ние» – секретный до начала XX в. до-
кумент1, содержавший рекоменда-
ции сербским политикам о необходи-
мости объединения южных славян
под эгидой Белграда. Будущий глава
сербского правительства, стоявший
в своей внешнеполитической про-
грамме на экспансионистских пози-
циях, полагал, что Сербия должна
была прирасти по четырем направ-
лениям, а именно присоединить Бос-
нию и Герцеговину, Черногорию,
Старую Сербию – Косово (уже имев-
шее мусульманское албанское насе-
ление), а также Воеводину2.

«Начертание» не учитывало этни-
ческих перемен на старых сербских

территориях, произошедших за вре-
мя турецкого владычества.

Косово уже не было исключительно гомо-
генным сербским краем: «В Косово, которое
Гарашанин назвал Старой Сербией, к тому
времени наряду с сербским уже жила значи-
тельная часть албанского населения, а в Се-
верной Албании, которую Гарашанин также
видел в составе будущей Великой Сербии,
сербов почти не было»3.

Подобные внешнеполитические
планы тогда еще полузависимого от
Стамбула и находившегося в резуль-
тате русско-турецких войн 1806–
1812 и 1828–1829 гг. под протектора-
том Санкт-Петербурга Сербского
Княжества4 были всего лишь про-
жектами, но именно идея югославиз-
ма стала одной из важнейших идей
в балканской политике XX в.; славя-
нофил Сетон-Уотсон, несмотря на
разделяемую им позицию британс-
кого внешнеполитического ведом-
ства, симпатизировал сербам в годы
Первой мировой войны и многое сде-
лал для возникновения Королевства
сербов, хорватов и словенцев.

Сетон-Уотсон на протяжении
всей жизни придерживался того
мнения5, что краеугольным камнем
любой империи является следование
общему принципу британской внеш-
ней политики, тремя главными
принципами которой были: «Невоз-
можность изоляции, неприятие геге-
монии какой-либо одной державы и
решимость поддерживать британс-
кую морскую силу как единственную
гарантию империи и основание Pax
Britannica6. При таком понимании
главных задач Форин-офиса на Бал-
канах и во всем мире Сетон-Уотсон
мало выделялся из британского по-
литического истеблишмента. Но
шотландский исследователь, разде-
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ляя геополитические воззрения пра-
вых консерваторов на судьбу балкан-
ских народов и балканских стран,
привнес в эту стратегию, в отличие
от остальных представителей остро-
вной интеллектуальной элиты, свой-
ственный тогда только ему славяно-
фильский элемент и фактически раз-
делил точку зрения Гарашанина.

Сетон-Уотсон по своим воззрени-
ям находился как бы в реалиях
XIX в.: план Великой Сербии И.Гара-
шанина создавался не без влияния
идей романтического национализма
1789 г. и 1830 г., привнесенных в него
сотрудничавшими с Адамом Чарто-
рыйским агентами, являвшимися и
соратниками Гарашанина3. Крайне
радикальная историософская суть
«Начертания» артикулировала экст-
ремумы сербского национального
самосознания. Такой пансербский
план объединения южного славян-
ства в конечном итоге обратился и
против российского влияния, а для
Британии стал представляться край-
не опасным явлением государствен-
ной мысли сербских элит.

В конце XIX в. проект Великой
Сербии вызвал оживление в рядах
сербских национал-патриотов и при-
вел к образованию тайных обществ
«Белая рука» и «Единство или смерть»
(«Черная рука»). Последнее приложи-
ло максимум усилий к дестабилиза-
ции положения на Балканах: «Млада
Босна», членом которой являлся Гав-
рила Принцип, была ее «филиалом».

Линия Гарашанина – курс на вос-
создание Сербского государства в его
средневековых границах XIV в. –
предполагала полную ликвидацию
всего турецкого этнического и госу-
дарственного влияния, считавшего-
ся (не без оснований) главной причи-

ной многовекового государственного
и национального прозябания сла-
вянских народов Балканского полу-
острова. Великосербские идеи были
расиалистскими по своей сути, т.е.
они не могли не оказать влияния на
восприимчивого к любой славянской
национально-освободительной борь-
бе Сетон-Уотсона.

ачало Первой мировой войны –
катастрофы для континенталь-

ных империй – стало для Великобри-
тании и ее интеллектуалов событи-
ем, создававшим непосредственную
угрозу европейскому status quo.

До убийства Франца Фердинанда
шотландский ученый отдавал пред-
почтение модели триализма. По-пре-
жнему веривший в монархию, он в
своей статье «Эрцгерцог Франц Ферди-
нанд» (август 1914 г.) выразил надеж-
ду, что институт монархии устоит
даже после совершенного сербским
террористом убийства7. Но одновре-
менно с этим Сетон-Уотсон понимал,
что монархия не сможет удержать
ситуацию под контролем, если не
встанет на путь сотрудничества с оп-
позиционными национальными си-
лами. Его последние надежды на вве-
дение в Венгрии всеобщего избира-
тельного права были связаны с
возросшим давлением на правитель-
ство со стороны леволиберальных
сил. Сетон-Уотсон надеялся на Оска-
ра Яси и венгерских социалистов, а
также на малоземельных венгерских
крестьян, которые являлись «есте-
ственными друзьями словаков»7.

Проявление личностных пред-
почтений сыграло свою роль. Вступ-
ление Великобритании в войну сде-
лало Габсбургов врагами Саксен-Ко-
бург-Готской династии. Габсбурги,

Н
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объявив войну Белграду, отказались,
по мнению Сетон-Уотсона, от свой-
ственной им роли независимого фак-
тора в европейском балансе сил. Бо-
лее того, Вена стала проводником
экспансионистских устремлений
пангерманизма, который рассмат-
ривал венгерскую аристократию как
важного союзника. Именно факт на-
рушения Австро-Венгерской монар-
хией сложившегося баланса сил в
Европе и ее выступление на стороне
Берлина постепенно заставили Се-
тон-Уотсона признать необходимым
раздел Австро-Венгрии по этничес-
кому принципу. Но сначала Сетон-
Уотсон был довольно осторожен в
своих суждениях.

В конце августа 1914 г. Сетон-Уот-
сон стал искать встречи с лидерами
национальных меньшинств Австро-
Венгрии. Не встав еще окончательно
и бесповоротно на позиции неприми-
римого отношения к Вене, шотланд-
ский ученый принял решение выяс-
нить планы национальных движений
всеми доступными ему средствами.

Убеждение, что «распад монархии
был единственным решением наци-
ональных проблем»8, пришло далеко
не сразу. Естественно, не обошлось
без доводов Томаша Масарика, объя-
вившего себя лидером чехов и слова-
ков, борющегося за их отделение от
Вены и Будапешта, с которым он
встретился в конце лета 1914 г. в Рот-
тердаме. Встреча Сетон-Уотсона с
Масариком, настойчиво добивав-
шимся включения словацких земель
в состав будущего чехословацкого
государства, привела к изменению
первоначального мнения Сетон-Уот-
сона о желательном государственном
устройстве словаков. Отныне он стал
рассматривать Словакию как есте-

ственную часть будущего Чехосло-
вацкого государства. Масарик, буду-
чи словаком, т.е. представителем
любимого шотландским ученым на-
рода, оказал решающее влияние на
позицию Сетон-Уотсона.

Большое значение в историогра-
фии британской пропаганды против
Австро-Венгерии в годы Первой ми-
ровой войны придается деятельнос-
ти Генри У.Стида – корреспондента
«Таймс» в Вене (в 1902–1913 гг.), ко-
торый, как и Сетон-Уотсон, «изна-
чально выступал за либеральные ре-
формы» в Габсбургской монархии и
относился к ней «благосклонно, не-
смотря на все ее недостатки»9.

Г.Стид по возвращении в Англию
стал сотрудничать с Сетон-Уотсоном
(с которым дружил с середины 10-х
годов), пропагандируя идеи освобож-
дения славянских народов Австро-
Венгрии. Стид, разделявший тради-
ционный британский курс на сохра-
нение баланса сил на Европейском
континенте, после убийства Франца
Фердинанда и начала бомбардиров-
ки Белграда счел такой ответ Вены
«нечестиво безрассудным, если не
сказать сознательно суицидаль-
ным»10. Быстро войдя в сношения с
Форин-офисом, Стид получил воз-
можность влиять на общественное
мнение для «пробуждения в нем воз-
мущения против империи Габсбур-
гов в пользу славянства»8.

ноябрю 1914 г. Сетон-Уотсон
окончательно сформулировал

свое отношение к прошлому, настоя-
щему и прогнозируемому будущему
сосуществования Австро-Венгрии с
миром южного славянства. В эссе
«Австро-Венгрия и южные славя-
не»11, которое предназначалось для

К
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массового интеллигентного читате-
ля, он представил следующее виде-
ние конфликта.

По словам Сетон-Уотсона, полити-
ческая элита славянских народов уже
за несколько лет до начала Первой
мировой войны предвидела неизбеж-
ность возникновения мощных проти-
воречий между своими народами и
Австро-Венгрией. Шотландский ис-
следователь ссылался на высказыва-
ние черногорского премьер-министра
доктора Томановича, с которым встре-
чался в 1909 г. сразу же после аннек-
сии Боснии и Герцеговины Веной. Пре-
мьер сказал тогда Сетон-Уотсону, что
конфликт был просто отложен, что это
«вопрос или-или – либо Сербия и Чер-
ногория, либо Австро-Венгрия. Один
или другой должен уйти, и тогда вы
сможете отдохнуть и быть уверенны-
ми, что через четыре, самое больше
через пять лет будет европейская вой-
на из-за этого вопроса»11.

Сетон-Уотсон утверждал, что в то
время он не поверил в такое пророче-
ство, посчитав его «доказательством
сербской мании величия, но в итоге
оно было буквально исполнено»11.

Австрийский нажим на Балканы
усиливался при попустительстве ве-
ликих европейских держав, апофео-
зом же этой драмы стало убийство
Франца Фердинанда и графини Со-
фии Хотек. Вена, по мнению Сетон-
Уотсона, использовала это трагичес-
кое событие как предлог для развя-
зывания войны против Сербии и
славянства в целом.

В сближении Берлина, Вены и
Стамбула Сетон-Уотсон видел под-
тверждение своей теории о том, что
славян нужно освободить не только
из-под германского и мадьярского
влияния и главенства, но и от остат-

ков турецкого владычества, вырази-
телем которого являлись младотур-
ки, активно сотрудничавшие с Цен-
тральными державами.

«Это не простая случайность, что
официальные круги Германии и Вен-
грии проводят активную тюрко-
фильскую политику». И далее: «Так же
как младотурецкая политика тюрки-
зации привела к неизбежности вой-
ны между Турцией и балканскими
государствами, так и проводимая в
течение жизни двух поколений поли-
тика мадьяризации посеяла семена
войны между Австрией и южными
славянами. В первом случае можно
было изолировать конфликт, в после-
днем это вовлекло большую часть
Европы во всеобщую катастрофу»11.

Проведенные параллели между
тюркизацией – расовой политикой
полуфеодальной и стремительно раз-
валивавшейся под грузом внутрен-
них и внешних проблем Османской
империи и мадьяризацией – объек-
тивно реакционной линией венгерс-
кой земельной аристократии – дава-
ли Великобритании carte blanche на
начало войны с Австро-Венгрией.
Подобная оценка австро-венгерской
политики хоть и не делала государ-
ство Габсбургов «страной-изгоем» – в
то время подобной практики в отно-
шении суверенных европейских дер-
жав не существовало, – но значи-
тельно расширяла полномочия Ан-
танты при урегулировании нацио-
нальных проблем Австро-Венгрии по
своему усмотрению.

Очень важным замечанием, помо-
гающим раскрыть одну из причин
крайне негативного отношения шот-
ландского исследователя к мадьяриза-
ции, является следующая сентенция:
«Королевство Венгрия, которое с 1526
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по 1687 гг. частично находилось под
властью Турции, на протяжении
XVIII в. влачило «растительное» состо-
яние. Этот период затишья был необ-
ходим для восстановления после изну-
рительных войн. Древняя венгерская
конституция, существовавшая, по
сути дела, с XIII века, была забыта на
время турецкого ига»11.

В том, что Сетон-Уотсон первона-
чально видел источником негатив-
ных качеств мадьяризации азиатс-
кое происхождение венгерского на-
рода, сказывалось влияние свойст-
венного его эпохе социал-дарвиниз-
ма. Именно славянофильские убеж-
дения и возведение австрийцев и
венгров в ранг народов, виновных во
всех сербских бедах, дали основания
некоторым историкам считать пуб-
лицистические и исторические сочи-
нения Сетон-Уотсона времен Первой
мировой войны больше страновед-
ческими исследованиями, направ-
ленными на разжигание в обще-
ственном мнении стран Антанты
«австрофобии» и слагавшими с сер-
бов всю ответственность за их поло-
жение12.

Возвращаясь к теме мадьяриза-
ции, можно заметить, что именно в
начале-середине XIX в., по мнению
Сетон-Уотсона, произошло оформле-
ние венгерской нации и был заложен
фундамент неравноправного поло-
жения славянских народов на вен-
герских землях. Официальное разде-
лениев Венгерском королевстве
(1840 г.) народов на мадьяр (рopulus)
и славянское меньшинство (plebs),
стало отправной точкой официаль-
ной политики по ущемлению прав
невенгерского населения. Венгерс-
кая национальная аристократия мо-
нополизировала свое право на учас-

тие в политической жизни, в выбо-
рах и управлении, а громадная доля
населения (словаков, хорватов, сер-
бов, румын, саксов) оказалась ли-
шенной политических прав и окак
бы принужденной к национальному
прозябанию11.

Мощные революционные события
1848 г. не позволили этой системе ус-
тоять. Австрия тогда впервые получи-
ла конституцию, Венгрия также по-
лучила чрезвычайно свободный ос-
новной закон, но наступление ре-
акции и вторжение российских
войск вскоре похоронили надежды
на формирование национального го-
сударства западноевропейского типа.

Залогом прочности современной
ему Австро-Венгрии Сетон-Уотсон
полагал укрепление союзнических уз
между Австро-Венгрией и Германс-
кой империей и опору Венгрии на
свою олигархию. Огромную роль Се-
тон-Уотсон отводил австрийскому
офицерскому корпусу «хоть и плохо
оплачиваемому, но вдохновленному
преданностью императорскому дому
и ощущающему себя особого духа
кастой»11, и католической церкви,
обладавшей на территории Габсбур-
гской монархии «значительными
материальными ресурсами и силь-
ным влиянием на крестьянина, ре-
месленника, суды, мелкую бюрокра-
тию»11. Офицерский корпус и католи-
ческое духовенство цементировали
государственное здание и не позво-
ляли сепаратистским движениям
набрать силу.

Политика мадьяризации приво-
дила и к поражению языковых прав
невенгерского населения империи
Габсбургов. Массово сокращались
словацкие школы: «число словацких
начальных школ было сокращено с
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1821 – в 1869 г. до 440 – в 1911 г.»11.
Это приводило к невозможности
формирования словацкого среднего
класса. Подобные меры осуществля-
лись и по отношению к трансильван-
ским румынам.

Что касается дуалистической си-
стемы, то ее шотландский историк
полагал обреченной из-за огромного
различия в общественно-государ-
ственном устройстве австрийской и
венгерской частей империи. Причи-
ной же неминуемого ее краха долж-
но было послужить «радикальное
расхождение политических систем
Австрии и Венгрии, парализующее
влияющее на внешнюю политику
монархии в целом»11.

Если в Австрии у чехов существо-
вали значительные права, шла речь
о триализме, а сама Чехия была са-
мым развитым индустриальным ре-
гионом Австро-Венгерской империи,
то словаки и хорваты, румыны и ру-
сины проживали в аграрных облас-
тях Венгрии, что еще сильнее услож-
няло процесс формирования у этих

народов национального самосозна-
ния, позволявшего бы им отделить-
ся от коррумпированной империи.

На сербов и Сербию Сетон-Уотсон
возлагал особые надежды, полагая,
что достаточный период независи-
мого существования привел к «серб-
скому ренессансу», могущему послу-
жить катализатором для славянско-
го возрождения и в Австро-Венгрии.

В декабре 1914 г. он опубликовал
брошюру, в которой призывал к рас-
членению Австро-Венгрии по этни-
ческому принципу. Доказывая необ-
ходимость подобных мер, он указы-
вал на «систематические гнуснейшие
притеснения словаков в Венгрии»13.
Подобным же образом говорилось о
необходимости приращения к Серб-
скому государству Далмации, Бос-
нии, Истрии, Хорватии. Это должно
было обеспечить «единство Сербии»7.
Румыния также рассматривалась в
качестве страны, претендовавшей
на территории Габсбургов. Речь, в
частности, шла о полной передаче
Трансильвании Бухаресту.

События 1914 г. оказали серьезное влияние на представления британс-
кой интеллектуальной элиты о будущем Австро-Венгрии.

Война, взломавшая лед империалистических противоречий, выплеснула
на пространство континентальной Европы стремительный поток атлантис-
тских проектов геополитического переустройства Старого Света.

Именно Р.У.Сетон-Уотсон стал одним из первых европейских ученых, кто
открыто заявил о необходимости прямого вмешательства Британской импе-
рии в дела малых народов Центральной и Восточной Европы, историческую
судьбу которых, по его мнению, нужно было разрешить в пользу небольших
национальных государств.
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