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Аннотация. Сразу же после окончания Первой мировой войны остро встал    
вопрос о территориальном разделе австро-венгерского наследства. В октябре 
1918 г. словенцы, хорваты и сербы Австро-Венгрии образовали Государство 
СХС. Новое государство сразу же заявило о своей лояльности к Антанте, кото-
рая, однако, не спешила его признать, и тем более не считала своим союзни-
ком. Положение самопровозглашенного и никем непризнанного государствен-
ного образования оказалось незавидным. Действия Италии, стремившейся по-
лучить обещанные ей Лондонским договором территории, были весьма агрес-
сивными. Словенская сторона пыталась сопротивляться, создавая Националь-
ные советы, задача которых помимо прочего заключалась в сохранении терри-
ториальной целостности словенских земель. Итальянские власти обещали сло-
венскому национальному меньшинству поддержку и уважение к национальным 
традициям и культуре. Но на практике все оказалось иначе. Отсутствие един-
ства среди самих словенцев Италии мешало им в борьбе за свои права. С при-
ходом к власти фашистов положение словенцев в стране значительно ухудши-
лось. Национальные школы оказались под запретом, учителя были уволены или 
отправлены на пенсию. Это привело к созданию словенской террористической 
организации ТИГР, которая состояла из представителей Союза просветитель-
ских обществ Горицы, общества «Адрия», и триестского Союза молодежных 
обществ. Организация восприняла лозунг ирландского освободительного дви-
жения отвечать насилием на насилие и поставила перед собой задачу террори-
стическими действиями привлечь общественность, устрашить организаторов де-
национализации. Словенцев она призывала к сопротивлению и вселяла в них 
надежду на возможное воссоединение. Среди акций можно назвать поджог фа-
шистских детских садов и школ, вооруженные нападения на участки фашист-
ской полиции. Через тайные каналы на границе ТИГР поддерживала связь с 
Югославией, переправляла беженцев, в том числе и итальянских антифашистов, 
получала словенскую литературу и оружие. 
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Abstract. Immediately after the end of the First World War, the question of the terri-
torial division of the Austro-Hungarian heritage was raised acutely. In October 1918, 
the Slovenes, Croats, and Serbs of Austria-Hungary formed the State of Slovenes, 
Croats and Serbs. The new state immediately declared its loyalty to the Entente, 
which, however, was not in a hurry to recognize it, and certainly did not consider it 
an ally. The situation of the self-proclaimed and unrecognized state formation was 
unenviable. The actions of Italy, which sought to obtain the territories promised to it 
by the Treaty of London, were very aggressive. The Slovenian side tried to resist this 
in every possible way, creating the People's Councils, whose task, among other 
things, was to preserve the territorial integrity of the Slovenian lands. The Italian au-
thorities promised the Slovenian national minority their support and respect for na-
tional traditions and culture. But in practice everything turned out differently. There 
was no unity among the Slovenes of Italy, which undoubtedly prevented them from 
fighting for their rights. With the coming to power of the fascists, the situation of the 
Slovenes in Italy deteriorated considerably. National schools were banned, teachers 
were dismissed or retired. All this led to the creation of the Slovenian terrorist organ-
ization TIGR. It consisted of representatives of the Union of educational societies of 
Gorica, the society "Adria", and the Trieste Union of youth societies. The organiza-
tion adopted the slogan of the Irish liberation movement to respond with violence to 
violence. They set themselves the task of terrorist actions to attract the public, to in-
timidate the organizers of denationalization. They encouraged Slovenes to resist and 
gave them hope for possible reunification. Their main actions were arson of fascist 
kindergartens, schools, armed attacks on the fascist police stations. Through secret 
channels on the border, TIGR was in touch with Yugoslavia, transported refugees 
including Italian anti-fascists, received Slovenian literature and weapons. 
 

Keywords: Slovenia; Italy, World War I, territorial claims, national minority, Yugoslavia, 
peace treaty, TIGR, border. 

 
После окончания Первой мировой войны остро встал вопрос о территориаль-

ном разделе австро-венгерского наследства. В октябре 1918 г. словенцы, хорваты 
и сербы Австро-Венгрии образовали Государство СХС. Новое государство сразу 
же заявило о своей лояльности к Антанте, которая, однако, не спешила его при-
знать, и уж тем более не считала его своим союзником. Положение самопровоз-
глашенного и никем не признанного государственного образования оказалось 
незавидным.  

Неопределенный статус нового государства на мировой арене позволял Ита-
лии проявлять больше агрессивности в своих требованиях по выполнению Лон-
донского договора, заключенного еще в 1915 г., согласно которому ей должны 
были перейти Трентино, Тироль до Бреннера, Горица, Градишко, Триест и вся 
Истрия до залива Кварнеро, а также Далмация. С целью принудить союзников 
выполнить обещания Италия начала наступление и в некоторых местах нарушила 
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демаркационную линию, установленную Лондонским договором. На границах 
Государства СХС сложилась тяжелая ситуация. Аппетиты итальянцев росли 
с каждым днем, теперь они требовали вхождения в их оккупационную зону по-
мимо перечисленных территорий таких городов как Вена, Грац, Линц, Зальцбург 
и Любляна.  

Италия всячески демонстрировала свое недовольство союзниками. Как отме-
чал в своих мемуарах Ллойд Джордж, она «в течение почти целого столетия бо-
ролась и сражалась за свое будущее и жизненные границы; симпатии Англии и 
Франции всегда были на ее стороне, а теперь какое-то неожиданно появившееся 
на свет государство, о котором никто не слыхал до войны и отдельные части ко-
торого были злейшими врагами союзников, вдруг получили монополию на их 
симпатии и поддержку»1. 

В сентябре 1918 г. в Триесте и Горице были созданы краевые словенские 
Национальные советы. 17 октября 1918 г. представители совета при поддержке 
славянского населения потребовали объединения словенских областей в одну 
административную единицу в составе югославского государства. Однако этим 
надеждам не суждено было осуществиться из-за последовавшей итальянской ок-
купации. Осенью 1918 г. на этих территориях царила анархия. Андрей Злобец2 
так описал в своих воспоминаниях это время: «Остатки великих армий разбились 
как река о каменные горы. Каждый солдат спешил попасть домой, как мог… Лю-
ди разоряли склады, взламывали товарные вагоны и крали все, что можно было 
унести, крали все, что было армейским. Раненые и больные в госпиталях оста-
лись без обеспечения, без врачей и лекарств. У каждого юноши было оружие. 
Стреляли во все стороны. Лошади без седоков бегали повсюду. Страшно, было 
очень страшно, когда царила анархия»3. 

Перемирие между Австро-Венгрией и Антантой было заключено 3 ноября 
1918 г. Италии было позволено занять австро-венгерские земли до линии, уста-
новленной тайным Лондонским договором, которые именовались Юлийской 
крайной. 6 ноября итальянская армия заняла Горицу, а к середине месяца пере-
секла линию, установленную Лондонским договором, заняв часть Внутренней 
Крайны. В начале ноября итальянцы направили в Триест, Пулу, Котор, Сплит, 
Задар войска и корабли. Итальянское командование начало устанавливать поли-
тическую власть в Далмации, Хорватском Приморье и Юлийской Крайне, рас-
пуская местные комитеты Народного вече.  

После роспуска краевого Народного совета в Триесте, состоявшего из предста-
вителей словенских политических партий и перехода власти к итальянскому «Ко-
митету общественного спасения»4 Народное вече в Загребе обратилось за помощью 
и поддержкой к странам Антанты, которые вели себя индифферентно, возражая 
только против оккупации территорий, выходящих за рамки Лондонского договора.  

В ноябре 1918 г. в специальном обращении от имени итальянского государ-
ства словенцам было обещано уважительное отношение к национальным тради-

циям и культуре, которое будет подкреплено созданием большего количества 
школ, чем во времена Австро-Венгрии. В нем, в частности, говорилось: «Словен-
цы! Италия великая страна свободы, вам она даст те же права, что и своим   

––––––––– 
1 Ллойд Д. Правда о мировых войнах. М., 1957, с. 34. 
2 Злобец Андрей (1899–1981) – югославский офицер, активный участник Народно-

освободительного движения (1941–1945 гг.), автор воспоминаний о Первой и Второй ми-
ровых войнах.  

3 Zlobec A. V bojih za severno in južno mejo. Ljubljana, 2009, s. 19–20. 
4 Писарев Ю. А. Образование югославского государства. М., 1975, с. 326. 



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

Новая и новейшая история                                                                  Том 64, № 2, 2020 

82 

 

гражданам. Даст вам больше школ с вашим национальным языком, чем вам дала 
Австрия. Будет сохранена ваша вера, поскольку католическая вера – это вера 
всей Италии. Словенцы, будьте уверены, что великая победившая Италия поза-
ботится о своих гражданах, не взирая на их национальность»5. Одновременно с 
этим заявлением военное правление по указанию правительства и Генерального 
штаба начало наступление на все общественные организации славянства с целью 
превратить Юлийскую Крайну к началу работы мирной конференции в итальян-
скую провинцию. Каждый вернувшийся в Приморье с фронтов или из русского 
плена отправлялся в обязательном порядке в Триест на 40-дневный карантин «на 
очистку от вшей, клопов, грехов, русского духа, революционных идей»6. 

После неудачных вооруженных попыток Италии оккупировать территории, не 
оговоренные Лондонским договором, вопросы границ решались путем двусто-
ронних переговоров между государством СХС (Югославии) и Италией. Путь этот 
был весьма тернист. В ноябре 1920 г. был подписан Рапалльский договор. Раз-
граничение проходило по линии Печ – Яловец – Триглав –Можич – Порезен – 
Яловец – Хотдершица – Планина – Яворники над Церкницо – Бишка-гора – 
Снежник – Кастав – море. Что касается численности славянского населения, то 
на захваченных Италией территориях проживало 360 тыс. словенцев и 160 тыс. 
хорватов7. Рапалльский договор не предусматривал защиты прав словенцев и хор-
ватов в Италии. Несомненно, все это удручало словенцев. А. Злобец писал: «И 
вот сейчас я стою здесь, в Логатце среди итальянцев. Разве это не словенская 
земля? Кто иной имеет право на эту землю, как не словенец? И такая ненависть 
к инородцам наполнила мою душу, что меня начало трясти»8. 

3 августа 1919 г. все словенские партии на съезде в Триесте объединились во-
круг политического общества «Единост» (основано в 1874 г.). Председательство-
вал на съезде юрист и политик Йосип Вилфан. Общество позиционировалось в 
качестве защитника интересов словенского и хорватского меньшинств в Италии. 
Общество объединяло различные по своему характеру политические партии, что 
явилось причиной разразившихся вскоре споров и разногласий.  

Раскол начался в 1922 г., когда представители Горицы заявили о создании 
своего Политического общества «Единост». Однако оно не сохранило монолит-
ности и в 1923 г. распалось. Когда его возглавили христианские социалисты во 
главе с Энгельбертом Беседньаком и Виргилом Шчеком, либералы покинули его. 
Далее «Единост» Горицы вместе с Политическим обществом хорватов и словен-
цев в Истрии, также отделившемся под руководством Боже Милановича в декаб-
ре 1922 г. от триестского общества «Единост», образовали Верховный совет хри-
стианско-социальных организаций9. Следует отметить, что большей популярно-
стью и доверием в Юлийской Крайне пользовалось триестское отделение обще-
ства «Единост». Оно легально просуществовало до 1928 г.  

В 1920 г. словенское приморское духовенство по предложению священника Вир-
гилия Шчека обновило организацию Объединение священников св. Павла (образо-
вано в 1899 г.) Эта организация имела своей целью объединить хорватских и словен-
ских священнослужителей в Италии, не столько для сохранения веры, сколько для 

––––––––– 
5 Bajc G., Pelikan E. Od konca prve do začetka druge svetovne vojne (1918–1941). – Na oni 

strani meje. Slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj: zgodovinski in pravni pregled 
1866–2004. Koper, 2004, s. 63. 

6 Zlobec A. Op.cit., s. 68 
7 Bajc G., Pelikan E. Op.cit., s. 67. 
8 Zlobec A. Op.cit., s. 69. 
9 Kacin Wohinz M. Slovenci v Italiji. – Slovenska novejša zgodovina. 1848–1992. Ljubljana, 

2005, s. 530. 
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защиты национальной культуры. Когда к концу 20-х гг. фашистский режим запретил 
деятельность культурных и политических словенских организаций, общество       
продолжало функционировать тайно. В 1920 г. Иван Райец от имени Объединения 
священников св. Павла потребовал разработку программы, в которой учитывались 
бы современные нужды и потребности рабочих и крестьян. В качестве политической 
цели провозглашалось достижение автономии Юлийской Крайны. В области культу-
ры – защита церкви, семьи и национальной школы10.  

С 1919 г. до конца 1922 г. делами новых итальянских земель занималось Цен-
тральное управления новыми землями11. После аннексии, которая была ратифи-
цирована 5 января 1921 г., итальянское законодательство распространилось на 
Юлийскую Крайну, в первую очередь касаемо избирательного права12. Первые 
выборы в палату депутатов, в которых приняли участие словенцы и хорваты, со-
стоялись 15 мая. В Триестском и Истрском округах «Единост» потерпела пора-
жение. Христианские социалисты обвинили в этом руководство общества, кото-
рое не выдвинуло на выборах политической программы. Однако руководство 
придерживалось мнения, что нужно быть выше политики, абстрагироваться от 
партийных программ и защищать только общие национальные интересы. В пар-
ламент прошло пять депутатов, где они представили программное заявление сло-
венцев и хорватов. В нем отмечалось, что «итальянские граждане югославянской 
национальности осознают свое положение, т.е. принадлежность югославскому 
народу и итальянскому государству одновременно, и готовы принять все послед-
ствия, которые из этого вытекают»13. В парламент прошли четыре словенца 
Йосип Вильфан, Виргил Шчек, Карл Подгорник, Йосип Лавренчич и хорват 
Уликсе Стангер. 

В 1924 г. состоялись парламентские выборы по новому закону о выборах, со-
гласно которому партия, получившая четверть голосов в парламенте, занимала 
две трети мест; оставшаяся треть мест делилась пропорционально между другими 
партиями. Весной 1924 г. парламентская оппозиция покинула парламент в знак 
протеста против убийства депутата от социалистов Матеотти. Вильфан и Бесед-
няк совместно с немецкими депутатами решили не участвовать в бойкотировании 
и, проявив формальную лояльность, продолжать отстаивать свои национальные 
интересы. 

В начале 1920-х годов начался рост фашистского насилия против неитальянского 
населения. В Триесте фашистское движение стало функционировать в 1919 г. Фаши-
сты не признавали прав нацменьшинств и считали славян низшей расой. 13 июля 
1920 г. был сожжен словенский Народный дом. Этим дело не ограничилось: была 
сожжена типография газет «Ил лавараторе» и «Дело», были совершены нападения на 
типографию общества «Единост», в селах уничтожались национальные школы, дома 
культуры. К концу 1921 г. фашисты в Юлийской Крайне разрушили 134 здания, 
большинство из них были культурные учреждения и школы. 

После прихода фашистов к власти ситуация приобрела трагический характер. 
Словенский язык было запрещено употреблять в судах, учреждениях, при напи-
сании вывесок и на надгробиях, а перед началом Второй мировой войны он был 
запрещен в церквях. Географические названия и личные имена писались на    

––––––––– 
10 Kacin Wohinz M. Narodnoobrambno gibanje primorskih slovencencev: 1921–1928. Koper, 

1977, s. 34. 
11 Пилько Н. С. Положение словенского национального меньшинства в Италии в 20-е гг. 

ХХ в. – Национальные меньшинства в странах ЦЮВЕ: исторический опыт и современное 
положение. М., 2014. 

12 Kacin Wohinz M. Slovenci v Italiji, s. 520. 
13 Ibid., s. 531. 
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итальянский манер. Всего к 1928 г. было распущено 500 обществ и закрыто 450 
библиотек. То же самое произошло и с газетами.  

В 1923 г. была проведена школьная реформа. Для Италии она означала обнов-
ление старой системы основного образования, для национальных меньшинств – 
запрет деятельности национальных школ. Согласно реформе, в учебном 1923–
1924 году в первых классах начальных школ должен был изучаться только ита-
льянский язык. На следующий год запрет распространялся и на вторые классы. 
Словенский, хорватский и немецкий языки в школах изучались факультативно и 
по просьбе родителей. Но в 1925 г. и факультативы были запрещены. К учебному 
1928–1929 году словенский и хорватский язык были полностью исключены из 
программы. На сербскохорватском языке продолжала работать только одна ос-
новная школа сербской православной церковной общины, но посещать ее имели 
право только дети югославских граждан14. В 1926 г. было распущено Словенское 
объединение учителей (Slovensko učiteljsko združenje). С 1927 г. все школы стали 

итальянскими. Славянских учителей либо увольняли, либо отправляли на пен-
сию. Большинство из них бежало в Югославию15. В 1928 г. было запрещено пре-
подавание Закона Божьего на словенском языке. 

3 апреля 1926 г. был введен закон о воспитании молодежи, что предусматри-
вало вовлечение детей в фашистские молодежные организации. В школах вводи-
лась военная подготовка. Налагался запрет на распространение славянских книг 
и отсылку детей для обучения в школы за границей16. В апреле 1926 г. также вы-
шел закон, запрещавший «организации, которые пытались препятствовать наци-
ональной ассимиляции Юлийской Крайны»17. Под него попадали Политическое 
общество «Единост», «Словенское школьное общество», Союз физкультурных 
обществ и др.  

Все эти меры вызывали недовольство словенского населения. Весьма законо-
мерным стало появление на территории Юлийской Крайны террористической 
организации. Она вышла из национально-либерального течения и получила 
название «Наша организация», больше известная под названием ТИГР (по за-
главным буквам Триест, Истра, Горица, Риека). Организация была создана под 
влиянием «Орюны» в 1924 г. и находилась под контролем Политического обще-
ства «Единост». Самостоятельность она получила в 1927 г. и состояла из предста-
вителей Союза просветительских обществ Горицы, общества «Адрия», и триест-
ского Союза молодежных обществ. Организация восприняла лозунг ирландского 
освободительного движения отвечать насилием на насилие и ставила перед собой 
задачу террористическими действиями привлечь общественность, устрашить ор-
ганизаторов денационализации. Словенцев призывали к сопротивлению и вселя-
ли в них надежду на возможное воссоединение. Основными акциями организа-
ции были: поджог фашистских детских садов, школ, было несколько вооружен-
ных нападений на участки фашистской полиции. Через тайные каналы на грани-
це она поддерживала связь с Югославией, переправляла беженцев в их числе и 
итальянских антифашистов, получала словенскую литературу и оружие. 

Первый крупный суд над членами ТИГРа состоялся в 1929 г. в Пуле. К пове-
шению был приговорен Владимир Гортан за убийство полицейского, четверых 
соучастников приговорили к 30 годам лишения свободы. В 1930 г. после взрыва в 

––––––––– 
14 Bajc G., Pelikan E. Op. cit., s.73. 
15 Nećak D., Repe B. Kriza. Svet in slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let. 

Ljubljana, 2008, s. 234–235. 
16 Bajc G., Pelikan E. Op. cit., s. 82. 
17 Ibidem. 
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редакции фашистской газеты «Ил пополо ди Триесте» (Il Popolo di Trieste) орга-
низация в целом была раскрыта, ее руководители – представители триестского      
отделения ТИГР «Борба» – Фердо Бидевец, Фран Марушич, Звонимир Милош и 
Алойз Валенчич предстали перед судом и были приговорены к расстрелу.  

Не смотря на пафосную риторику, итальянские власти не собирались поддер-
живать национальные меньшинства. Их деятельность, напротив, была направлена 
на уничтожение всего, что имело инородный национальный характер. Италия 
осталась недовольна итогами войны, и идея реванша витала в воздухе. Более 
300 тыс. словенцев оказались бесправными заложниками, которые в вопросе вы-
живания могли положиться только сами на себя. С приходом к власти фашизма 
началась тотальная денационализация славянского населения. Руководство дела-
ло все для искоренения славянского самосознания, уделяя особое внимание вос-
питанию детей и молодежи в духе итальянского фашизма. Впоследствии, после 
оккупации и аннексии части словенских земель Югославии, итальянские власти 
применили те же методы денационализации, которые были опробованы на сла-
вянском населении Италии в межвоенный период. 

 

Библиография  
 

Ллойд Д. Правда о мировых войнах. М., 1957. 
Писарев Ю. А. Образование югославского государства. М., 1975.  
Пилько Н. С. Положение словенского национального меньшинства в Италии в 20-е гг. 

ХХ в. – Национальные меньшинства в странах ЦЮВЕ: исторический опыт и современное 
положение. М, 2014, с. 201–223. 

Bajc G., Pelikan E. Od konca prve do začetka druge svetovne vojne (1918–1941). Na oni strani 

meje. Slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj: zgodovinski in pravni pregled 1866–2004. 
Koper, 2004. 

Kacin Wohinz M. Slovenci v Italiji. – Slovenska novejša zgodovina. 1848–1992. Ljubljana, 2005, 
s. 510–530. 

Kacin Wohinz M. Narodnoobrambno gibanje primorskih slovencencev: 1921–1928. Koper, 1977. 

Nećak D., Repe B. Kriza. Svet in slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let. 
Ljubljana, 2008. 

Zlobec A. V bojih za severno in južno mejo. Ljubljana, 2009. 

 
References 

 
Lloyd D. Pravda o mirovyh vojnah [The Truth about World Wars]. Moscow, 1957. (In Russ.) 
Pilko N. S. Polozhenie slovenskogo nacional'nogo men'shinstva v Italii v 20-e gg.20 v. – 

Nacional'nye men'shinstva v stranah CJuVE: istoricheskij opyt i sovremennoe polozhenie [The 
Situation of the Slovenian National Minority in Italy in the 20s. 20 century. – National Minorities 
in the Countries of Central and Southeastern Europe: Historical Experience and Current Situa-
tion]. Moscow, 2014, р. 201–223. (In Russ.) 

Pisarev Yu. A. Obrazovanie jugoslavskogo gosudarstva [The Formation of the Yugoslav State]. 
Moscow, 1975. (In Russ.) 

Bajc G., Pelikan E. Od konca prve do začetka druge svetovne vojne (1918–1941). Na oni strani 

meje. Slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj: zgodovinski in pravni pregled 1866–2004.  
Kacin Wohinz M. Slovenci v Italiji. – Slovenska novejša zgodovina. 1848–1992. Ljubljana, 2005, 

s. 510–530.  
Kacin Wohinz M. Narodnoobrambno gibanje primorskih slovencencev: 1921–1928. Koper, 1977. 

Na oni strani meje. Slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj: zgodovinski in pravni 
pregled 1866–2004. Koper, 2004.  

Nećak D., Repe B. Kriza. Svet in slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let. 
Ljubljana, 2008. 

Zlobec A. V bojih za severno in južno mejo. Ljubljana, 2009. 




