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В статье рассматривается деятельность итальянских школьных обществ им-
перского Триеста — Педагогическо-дидактического общества (позднее Лиги 
триестинских учителей) и Федерации итальянских учителей региона Джу-
лия, с момента основания первого из них в 1869 г. и вплоть до их распада 
в годы Первой мировой войны. Основной задачей общества, в состав кото-
рых входили в основном учителя начальных и средних школ, они провозгла-
сили сохранение итальянской идентичности триестинских школьников. Эта 
задача реализовывалась в рамках направлений, определяемых автором ста-
тьи как борьба с денационализацией, языковым «гибридизмом», «чужими» 
школами и борьба в «бастионах нации». Деятельность и риторика школьных 
обществ оказывали серьезное влияние на политику муниципальных властей 
Триеста, длительное время поддерживавших общества финансово и пропа-
гандистски. Однако в 1908 г. школьные общества, вследствие радикализации 
своих националистических настроений, вступили в конфронтацию с город-
ской политической элитой. Анализ деятельности итальянских школьных об-
ществ способствует пониманию феномена превращения имперского Триеста 
из мультикультурного, лояльного Габсбургам города в центр итальянского 
ирредентизма накануне Первой мировой войны.

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Габсбургская монархия, Адриатический 
регион, история образования, национализм, школьные общества, итальян-
ская идентичность, ирредентизм, мультикультурализм

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-59-23005 «Монархия Габсбургов: новые направления в изучении эконо-
мического, социально-политического и национального развития композитарного госу-
дарства Центральной Европы».



309Итальянские школьные союзы имперского Триеста

Цитирование: Бут Ю. Е. Итальянские школьные союзы имперского Трие-
ста: от защиты языковых прав к борьбе за нацию // Центральноевропей-
ские исследования. 2020. Вып. 3(12) / гл. ред. О. В. Хаванова. М. : Инсти-
тут славяноведения РАН ; СПб. : Нестор-История, 2021. С. 308–326. DOI: 
10.31168/2619-0877.2020.3.14

Школьная политика на протяжении длительного времени была 
и остается одним из основных инструментов влияния поли-

тических элит на общество, а также одним из наиболее действенных 
каналов индоктринации, который активно используется как госу-
дарственной властью, так и оппозиционными ей группами. В совре-
менных мультикультурных государствах школа нередко становится 
ареной социальных и политических конфликтов, где сталкивают-
ся интересы различных национальных групп и верховной власти. 
В этой связи сохраняет свою актуальность исторический опыт мно-
гонациональных государств, в которых школьное образование, нахо-
дясь под контролем центрального правительства, испытывало в то же 
время серьезное воздействие национальных элит. В частности, инте-
ресен пример композитарной Цислейтании — австрийской половины 
дуалистической Австро-Венгрии. Ее правительство, с одной стороны, 
сравнительно эффективно использовало школьное образование для 
патриотического воспитания будущих граждан и привития им обще-
имперской идентичности1, а с другой стороны, школа являлась про-
странством для самоопределения местных элит, боровшихся за свои 
языковые, культурные и политические права.

Ст. 19 декабрьской конституции 1867 г. гарантировала всем им-
перским народам право изучать свой язык и получать на нем обра-
зование, а также запрещала принудительное изучение второго язы-
ка. Парадоксальным результатом введения этой статьи в действие 
стало форсирование процесса формирования национальной иден-
тичности и национальной поляризации в регионах со смешанным 
населением2. С конца 1860-х годов широкое распространение по-
лучили различные национально окрашенные добровольные объ-
единения и школьные общества (Schulvereine), создаваемые с це-
лью поддержки языковых прав отдельных национальностей. К их 

1 Подробнее о габсбургской школьной политике см.: Комлева 2014; Bruckmüller 
1999; Bruckmüller 2007.

2 Cattaruzza 2017: 45.



310 Юлия Евгеньевна Бут

числу относилось Педагогическо-дидактическое общество (Società 
pedagogico-didattica), основанное в 1869 г. в Триесте — одном из са-
мых многонациональных и мультикультурных городов Габсбургской 
империи3. В 1904 г. оно изменило свое название на Лигу триестин-
ских учителей (La Lega degli insegnanti triestini). С 1904 г. по 1918 г. 
в Триесте действовала также Федерация итальянских учителей ре-
гиона Джулия (Federazione degli insegnanti italiani della Regione Giulia).

Целью статьи является анализ деятельности этих двух школьных 
обществ. Их инициативы выпукло отражали, с одной стороны, ти-
пичную риторику всех национальных объединений Цислейтании, а с 
другой, специфику локального социально-политического конфликта 
в мультикультурном городе. Итальянские школьные общества Трие-
ста имели в своем составе сотни членов, в основном, учителей сред-
него и начального звена. Они активно вмешивались в вопросы орга-
низации школьного дела, критиковали порядки и образовательный 
процесс в городских учебных заведениях. В чем же заключались их 
основные позиции и какие цели они перед собой ставили? Как они 
выстраивали свои отношения с местными властями и центральной 
имперской властью? Как они относились к другим национальностям 
и их правам? Какую роль сыграли в формировании итальянского на-
ционального самосознания и в обострении межнациональных кон-
фликтов? Ответы на эти вопросы способствуют пониманию того, 
как именно национально ориентированные элиты манипулировали 
школьным вопросом и к каким результатам привела их деятельность.

Несмотря на то, что рассматриваемые школьные общества от-
носились к числу наиболее влиятельных в адриатическом регио-
не, их инициативы слабо исследованы в зарубежной литературе 

3 Триест имел привилегированный статус единственного торгового порта в габс-
бургской Цислейтании и на протяжении длительного периода был центром мирного 
сосуществования многих этносов и языков. Согласно переписи 1910 г., в городе до-
минировали итальянская и словенская этнические группы, но при этом было мно-
го мелких общин: немцев, сербов, хорватов, армян, евреев, греков, венгров, англичан 
и швейцарцев (K.k. Statistische Zentralkommission. Spezialortsrepertorium für das öster-
reichisch-illyrische Küstenland. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung 
von 31. Dezember 1910. VII. Österreichisch-Illyrisches Küstenland. Wien: Druck und Ver-
lag der k.k. Hof- und Staatsdruckerei, 1918. S. 1). С начала XVIII в. Габсбурги заботи-
лись об экономическом процветании Триеста, который получил почетное звание «са-
мого верного города» (лат. urbs fidelissima) за неучастие в революционных событиях 
1840-х годов.
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и совершенно не освещались в отечественной. Отдельные аспекты 
деятельности обществ наиболее ярко представлены в работах италь-
янских исследователей В. Капорелла и А. Дессардо в рамках обсу-
ждения процессов национализации, рассматриваемых через призму 
школьного вопроса в адриатическом регионе4. Детали школьной си-
стемы имперского Триеста и положение триестинских учителей опи-
саны в работах Д. Де Роза и Ф. Разеро5. Источниками для изучения 
деятельности двух школьных обществ послужили материалы их со-
браний и издаваемой ими периодики — ежемесячников La Rassegna 
Scolastica («Школьное обозрение») и La Voce degli Insegnanti («Голос 
учителей»).

Борьба против децентрализации

Школьная система Триеста объединяла государственные шко-
лы с немецким языком обучения, муниципальные школы с италь-
янским или словенским языком и частные школы с языком обуче-
ния тех национальных общин, которые их финансировали. Одним 
из направлений деятельности Педагогическо-дидактического об-
щества на раннем этапе являлась борьба за очищение образова-
ния детей, чьим родным языком был итальянский, от влияния не-
мецкого языка и культуры. Эта борьба означала противодействие 
центральной политике венского Министерства культуры и просве-
щения, тщательно контролировавшего процесс школьного образо-
вания, в том числе в адриатическом регионе. При этом габсбургское 
правительство никогда не ставило целью полностью вытеснить эт-
нические культуры и заменить их немецкой. Имперская политика 
идентичности заключалась в воспитании «общегосударственного 
патриотизма» (Gesamtstaatspatriotismus), основанного на предан-
ности дому Габсбургов, в сочетании с так называемым региональ-
ным патриотизмом (Landespatriotismus), то есть чувством при-
надлежности к определенному этносу и региону монархии6. Эта 
политика достаточно успешно реализовывалась в отношении 

4 Caporrella 2006; Caporrella 2014; Caporrella 2015; Dessardo 2014; Dessardo 2015; 
Dessardo 2018b.

5 De Rosa 2000; Rasera 2014.
6 О понятиях общегосударственного и регионального патриотизма см.: Bruckmül-

ler 2007.
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разных народов Цислейтании, но не в случае итальянского насе-
ления. Неудовлетворительное преподавание итальянской истории 
и культуры во всех итальянских школах монархии «вызывало ощу-
щение, что это были не итальянские школы, а просто школы, где 
преподавание велось на итальянском языке»7.

Особое отношение имперского правительства к образованию 
итальянского населения было связано с поражением Габсбургов в ав-
стро-итальянской войне 1866 г. После утраты Венецианской области, 
отошедшей к новому Королевству Италия, австрийская имперская 
администрация ужесточила контроль над территориями с итальян-
ским населением, опасаясь ирредентистских течений. В протоколе за-
седания Совета министров от 12 ноября 1866 г. было зафиксировано 
решение о принятии «мер против итальянского элемента» в Южном 
Тироле, Далмации и Австрийском Приморье путем «усиленной гер-
манизации и славянизации этих территорий»8. Следуя этому реше-
нию, чиновники венского Министерства культуры и просвещения 
бдительно следили за тем, чтобы программы и учебники способство-
вали воспитанию итальянских школьников в духе лояльности Ав-
стро-Венгерской монархии. Процедура официального одобрения 
учебников на итальянском языке была самой строгой. В них допу-
скалось гораздо меньше «национальных» элементов, чем в учебниках 
на немецком и славянских языках.

Министерские чиновники сосредоточивались на соответствии 
учебников официальной патриотической риторике, обращая все 
меньше внимания на качество текстов. В частности, они отдавали 
предпочтение переводным с немецкого языка «книгам для чтения», 
составленным проавстрийски ориентированными авторами. Полити-
ческие темы в этих учебниках даже в старших классах ограничива-
лись патриотическими стихами и рассказами, прославляющими им-
ператора. В них нельзя было найти таких мест, которые поднимали 
бы тему национальных конфликтов в монархии или создавали обра-
зы национальной вражды9. И, разумеется, в таких учебниках не было 
текстов, акцентирующих богатство и славу итальянской истории 
и культуры. При этом качество перевода могло быть настолько 

7 Ara 1991: 267.
8 Gatterer 1968: 43.
9 Conrad 1993: 287.
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низким, что учащиеся, для которых итальянский язык являлся род-
ным, с трудом читали эти «книги».

Члены триестинского Педагогическо-дидактического общества 
активно выступали против использования таких учебников в италь-
янских школах. В частности, в 1885 г. разразился громкий скандал, 
вызванный введением в старших классах новых «книг для чтения 
в народных и муниципальных школах»10. Для ревизии этих учебни-
ков был создан специальных комитет из членов Комиссии народного 
просвещения и экспертов Педагогическо-дидактического общества, 
который вынес категоричное заключение о непригодности нововве-
денных «книг».

Стоит отметить, что отстаивать интересы итальянских школьни-
ков перед государством члены школьного общества могли мирным 
и законным путем в рамках созданной габсбургским правительством 
системы образования, на тот момент одной из самых передовых в Ев-
ропе11. Эта система включала, в том числе, четкую структуру школь-
ной администрации, обеспечивавшую участие местных языковых об-
щин в управлении образованием на начальном и среднем уровне через 
земельные школьные советы (Landesschulräte). Так, в Триестинский 
земельный школьный совет была направлена официальная претен-
зия с тем, чтобы последний «как можно скорее» направил в венское 
министерство протест и требование «без промедления» изъять «зло-
получные книги» из употребления в итальянских школах12.

Помимо действительно чудовищного количества грамматиче-
ских и лексических ошибок, экспертов из школьного общества воз-
мутил выбор текстов для учебников, по которым следовало изучать 
итальянский язык и литературу: более трети являлись анонимны-
ми, часть принадлежала неитальянским авторам, остальные — мало-
известным итальянским авторам. Триестинские учителя сочли, что 
«нельзя было нанести более серьезную обиду итальянской литера-
туре»: «чтобы узнать, как в наших учебниках воспитывается нацио-
нальное чувство, достаточно вспомнить пресловутый текст <…> под 

10 Подробнее см.: Комлева 2015.
11 Puttkamer 2008: 20.
12 La Commissione alla istruzione publica al Inclito Consiglio. Trieste, maggio 1885 // 

Archivio di Stato di Trieste. Fondo: Scuola popolare di via Giotto, poi Direzione didattica 
del V circolo in Trieste, 1842–1956, bb. e regg. 735. Scuola elementare di via Giotto (1842–
1933). Busta 43–44. Ad 46. №. 36228 del 1884. P. 14–15.
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заглавием “Население Триеста”, из которого следует, что в Триесте 
якобы нет и следа чего-либо национального, а есть только винегрет 
из перемешанных народов»13.

Выступления учителей Педагогическо-дидактического общества 
против того, что они называли стремлением денационализировать 
итальянских школьников, нашли не только сочувствие со стороны 
триестинской италоязычной общественности, но и широкую под-
держку со стороны муниципальных властей. Однако министерские 
чиновники не могли пропустить учебник с фокусом на исторических 
и литературных достижениях итальянского народа, чего так страст-
но желали активисты триестинского школьного общества. Оппози-
ция последнего венскому министерству оказала серьезное влияние 
на тот баланс между верноподданническими установками и ориенти-
рованностью на итальянскую культуру, который прежде отличал го-
родское население Триеста.

Борьба против «языкового гибридизма»

Другим направлением деятельности итальянских школьных об-
ществ Триеста на рубеже XIX–XX вв. стала активная борьба с тем, 
что они называли «языковым гибридизмом». Члены обществ были 
убеждены, что связь между языком и национальной идентичностью 
является фундаментальной, поэтому контактирование разных язы-
ков и изучение «чужого» языка представляет серьезную опасность 
для формирования идентичности ребенка. По их мнению, распро-
странение школ с неитальянским языком обучения в Триесте пред-
ставляло угрозу итальянской идентичности14, для сохранения кото-
рой было необходимо создать однородные языковые пространства 
на многоязычной территории15.

В Триесте, как и в других габсбургских землях со смешанным 
населением, большой вес имели государственные школы с немец-
ким языком обучения, которые оказывали сильное влияние даже 

13 La Commissione alla istruzione publica al Inclito Consiglio. Trieste, maggio 1885... 
P. 11–12.

14 Некоторые исследователи полагают, что среди италоязычных триестинцев, 
укоренившихся в городской черте, понятие итальянской идентичности (italianità) вы-
работалось еще до начала эпохи национализма (Wörsdörfer 2010: 61).

15 Caporrella 2015: 45–46.
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на ненемецкое население. Так, в 1910 г. немецкие начальные шко-
лы в Триесте посещали 829 немецких, 845 итальянских и 668 словен-
ских детей, а средние школы — 171 немец, 142 итальянца и 197 сло-
венцев16. Словенцы были вынуждены ходить в немецкие школы в связи 
с недостаточной развитостью школьной сети на их собственном язы-
ке; немецкие школы они предпочитали итальянским, потому там им 
предоставлялась возможность изучать словенский язык хотя бы как 
иностранный. Итальянские же семьи отдавали своих детей в немец-
кие школы из практических соображений17: билингвизм расширял круг 
карьерных возможностей, а немецкий язык в Австро-Венгрии оставал-
ся доминирующим в сфере государственной службы и коммерции.

Именно против таких «утилитарных» семейных стратегий с гне-
вом выступили представители Лиги триестинских учителей и Фе-
дерации итальянских учителей региона Джулия. В обвинениях, вы-
двигаемых на страницах периодических изданий, они оперировали 
понятием языкового «гибридизма», «деформирующего психический 
баланс итальянского ребенка и подрывающего целостность его на-
ционального характера»18. В начале каждого учебного года публи-
ковались прокламации, адресованные родителям, которые намере-
вались записать своих детей в государственную немецкоязычную 
школу вместо муниципальной италоязычной. Они содержали возму-
щенные упреки и трагические предупреждения о том, что «отгоражи-
вая своих детей от национального образования», родители обрекают 
их «на ни с чем не сравнимые страдания и мучения», которые «иссу-
шат» их ум и нанесут «огромный ущерб»19.

Борьба против билингвизма представлялась членам триестин-
ских школьных обществ очень благородным делом по защите «чисто-
ты и совершенства всей нации»20. Стоит отметить, что их идеи оказали 
большое влияние на итальянских политических деятелей из му-
ниципалитета Триеста, большинство которых принадлежали 

16 Ara 1991: 269.
17 Подробнее об образовательных стратегиях итальянских семей в Австро-Вен-

грии см.: Caporrella 2006; Caporrella 2014; Dessardo 2018a.
18 Vigiliamo // Rassegna scolastica. 1904. IX: 1-4; Italo. Per Gorizia e altre terre italia-

ne // La Voce degli Insegnanti. 1912. № 21: 81–82.
19 Società degli studenti triestini. Per l’istruzione nella lingua materna // Rassegna 

scolastica. 1908. V: 208.
20 Appello ai genitori italiani // L’Indipendente. 1908. 11 VIII.
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к итальянской Либерально-национальной партии. Впоследствии по-
сещение немецких государственных школ итальянскими учениками 
стало объектом острой критики со стороны итальянского политиче-
ского руководства, опасавшегося денационализации в культурно-по-
литическом плане21.

Борьба против «чужих» школ

Несмотря на то, что итальянские школьные общества опаса-
лись вредного воздействия немецкого языка и культуры, в Трие-
сте не было острой конфронтации между итальянской и немецкой 
этническими группами населения, в отличие, допустим, от Трен-
тино. Анжело Виванте в знаменитой работе «Адриатический ирре-
дентизм» (1912) утверждал, что нет никакой опасности австро-не-
мецкой ассимиляции, но внимания требует настоящий этнический 
конфликт итальянцев со словенцами22. Итальянское население, 
исторически доминировавшее на Адриатическом побережье, аг-
рессивно реагировало на национальное пробуждение словенцев 
и хорватов, «наций без истории», как их называла итальянская об-
щественность23. С принятием конституции 1867 г. среди триестин-
ских итальянцев распространились опасения, что словенцы обре-
тут равное положение с итальянцами и немцами в администрации 
и школах. Эти опасения занимали центральное место в национали-
стической агитации итальянской Либерально-национальной пар-
тии, получившей в 1880-е годы большинство мест в ландтаге и го-
родском совете.

В программе партии стояла задача препятствовать открытию сло-
веноязычных школ и развитию грамотности словенского населения 
на его родном языке24. Городские власти Триеста всячески подчерки-
вали итальянский характер города и позволяли открывать муници-
пальные школы со словенским языком обучения только на окраинах, 
фактически за городской чертой. Например, в мае 1883 г. родите-
ли 428 словеноязычных учащихся подписали петицию с просьбой 

21 Ara 1991: 269.
22 Vivante A. Irredentismo adriatico: contributo alla discussione sui rapporti austro-

italiani. Trieste: Libreria della voce, 1912. 204 p.
23 Ara 1991: 268.
24 Verginella 2019: 38.
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открыть словенскую школу в центре Триеста25, однако городской со-
вет отклонил ее, сославшись на тот факт, что словенские школы до-
ступны в окрестностях города на расстоянии менее двух часов пути. 
В последующих дискуссиях вплоть до Первой мировой войны го-
родские власти обосновывали решения по ограничению словенских 
школ тем, что словенцы — это народ, чей язык, культура и история 
все еще находятся в зачаточном состоянии, тогда как итальянцы яв-
ляются автохтонной «гражданской нацией с тысячелетней культурой 
и историей, которая может похвастать своими римскими корнями»26.

В 1891 г. имперское правительство ликвидировало статус Трие-
ста как вольного портового города, после чего прилегающие террито-
рии с преимущественно словенским населением стали «психологи-
чески ближе», а усилившийся приток иммигрантов из Королевства 
Италия еще сильнее обострил итальянский националистический 
дискурс27. Школы оставались авансценой итало-словенского кон-
фликта при усилившемся прозелитизме школьных обществ. Рост 
числа учащихся, чьим родным языком являлся словенский28, вы-
зывал панические настроения в рядах Лиги триестинских учителей 
и Федерации итальянских учителей региона Джулия. В статье с крас-
норечивым названием «Ганнибал у ворот», напечатанной в La Voce 
degli Insegnanti в 1911 г., этот рост характеризовался как «террито-
риальное вторжение», поставившее под угрозу само существование 
итальянской нации29. В другой статье говорилось о «программе за-
воевания и этнополитического помутнения»30 и приводился подроб-
ный список учебных заведений, которые словенцы хотели открыть 
в Триесте, с примерным местоположением, перечнем классов и учи-
телей — так, словно речь шла об аванпостах на военной карте против-
ника31. Впрочем, подобная риторика была характерна для всех нацио-
нальных школьных союзов в многоязычных габсбургских землях.

25 Cattaruzza 1995: 120.
26 Verginella 2019: 39–40.
27 Cole 2014: 234.
28 В частности, число детей из словенских семей, зачисленных в первый класс го-

сударственной гимназии Триеста, увеличилось с 21,5 % от общего числа первоклассни-
ков в 1890 г. до 50 % зачисленных в 1911 г., а число детей из итальянских семей сокра-
тилось с 39,2 до 22 % соответственно (Caporrella 2015: 55).

29 Hannibal antes portas // La Voce degli Insegnanti. 1911. II. № 12: 4.
30 La conquista silenziosa // La Voce degli Insegnanti. 1913. III. № 38: 121–122.
31 Caporrella 2015: 55.
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В борьбе против словенских школ итальянские школьные обще-
ства объединились с либерально-национальными властями Трие-
ста. Вплоть до распада Австро-Венгрии защита итальянского до-
минирования в такой важной области, как образование, оставалась 
«raison d’être итальянского Триеста»32. Несмотря на то, что число его 
словенских жителей превысило 50 тыс. чел. в 1910 г., городской со-
вет отказался признать словенский официальным языком города. 
В 1909/1910 учебном году в Триесте было 12 муниципальных на-
чальных школ со словенским языком обучения, но все они располага-
лись в окрестностях, за городской чертой33. В городской черте находи-
лись только частные словенские начальные школы, финансируемые 
Обществом Кирилла и Мефодия. Открытое в 1910 г. частное торго-
вое училище было единственной словенской средней школой в Трие-
сте34.

Борьба против «чужих» школ укрепила безоговорочную веру в то, 
что именно школа создает условия для социальной сплоченности эт-
нических групп и формирования национальной идентичности35. Со-
лидные денежные суммы, которые муниципальные власти Триеста 
инвестировали в итальянские школы, свидетельствуют о восприя-
тии школ как инструмента национальной обороны и национального 
наступления36. Школам приписывалась способность придавать тер-
ритории национальный характер, выступая ее языковым маркером 
при отсутствии юридически закрепленных границ. Так, при строи-
тельстве в 1894 г. начальной школы со словенским языком обучения 
в Рояно (тогда пригороде Триеста) пришлось менять проект здания, 
чтобы «ни один его кусочек не попал в черту города»37.

Борьба в «бастионах нации»

Накануне Первой мировой войны отношения между итальянски-
ми школьными обществами и либерально-национальными властя-
ми Триеста существенно охладели. Все более националистическая 

32 Ara, Magris 1982: 26.
33 Caporrella 2015: 54.
34 Ara 1991: 268.
35 Caporrella 2015: 55.
36 Ara 1991: 268.
37 Caporrella 2015: 57.
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риторика учителей-активистов сделала школы не просто центрами 
образования, а «бастионами нации»38, их самих — духовными защит-
никами нации, а учащихся — армией для защиты нации. Несмотря 
на то, что муниципальные власти Триеста оказывали итальянским 
школам значительную финансовую и пропагандистскую поддержку, 
триестинские школьные общества стали выдвигать в их адрес обви-
нения в преступном бездействии, обрекавшем детей на денациона-
лизацию. Такая идейно-политическая динамика Лиги триестинских 
учителей и Федерации итальянских учителей региона Джулия при-
вела к серьезной конфронтации с республиканскими и либерально-
национальными ирредентистами и, в конечном итоге, к разрыву с го-
родской политической элитой.

8 июня 1908 г. на съезде Федерации итальянских учителей регио-
на Джулия в Пирано было предложено занять позицию недоверия 
по отношению к местным властям и действовать автономно, оказы-
вая давление непосредственно на центральное правительство. Ввиду 
«бесполезности» политических партий учителя выразили решимость 
взять политические функции на себя и начать независимую нацио-
нальную борьбу39. Президент Федерации Марио Паскуалис даже на-
деялся на создание «Школьной партии», способной встать над инте-
ресами отдельных партий в деле защиты итальянской нации40.

Перенесение национальной борьбы в плоскость школьного об-
разования сопровождалось мифологизацией школ как «бастионов 
нации» и приписыванием учителям особых прерогатив. В дискурсе 
итальянских школьных обществ Триеста встречались представле-
ния об учителях как «находящихся в авангарде прогресса», школе — 
как «главном оплоте нашей национальной обороны», национальном 
образовании как «святой работе» и «жертве за благородную идею», 
и убеждение в том, что «существование нашей нации в значительной 
степени связано со школьным вопросом»41. «Итальянскому характеру 
нашей земли угрожают со всех сторон, — предостерегала La Rassegna 
Scolastica, — враги нависают над ней все более грозные и напористые, 
а итальянцы, замкнувшись в жалкой гордости минувших лет, только 

38 Ara 1991: 268–269.
39 Caporrella 2015: 60.
40 Pasqualis M. Discorso inaugurale. Atti del VI congresso della Federazione 

degl’insegnanti italiani della Regione Giulia // La Voce degli Insegnanti. 1910. I. № 1: 3.
41 Caporrella 2015: 65–66.
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бездеятельно смотрят и жалуются. Необходимо пробудить в нашем 
народе дремлющее национальное чувство, которое у новых и господ-
ствующих народов развито до фанатизма, и для этого нет более эф-
фективного инструмента, чем школа»42.

В речах, произносимых на съездах школьных обществ, и на стра-
ницах их периодических изданий сформировались романтические 
образы учителя-бойца и школ-бастионов. Школа виделась местом 
моральной подготовки к решающей схватке за нацию, в которой учи-
теля выступят интеллектуальными лидерами новой неукротимой 
армии — молодежи, воспитанной в соответствии с национальными 
идеалами43. Широкое использование культа молодежи как символа 
революции и обновления, как известно, было типичной константой 
националистической мысли в Европе, а позднее и фашистской идео-
логии.

Разумеется, ведущие политические партии Триеста, и прежде 
всего Либерально-национальная, немедленно раскритиковали в сво-
их печатных органах чрезмерную национальную активность школь-
ных обществ, указав на то, что «место учителя — это школьная ка-
федра», и он не должен отвлекаться от занятий, тратя время и силы 
на политику44. Конфронтация учителей и муниципальных властей 
не прошла без последствий для школьных обществ. Последовал рас-
кол Лиги триестинских учителей и Федерации итальянских учите-
лей региона Джулия, из которых вышли почти все преподаватели 
среднего звена и часть учителей начальной школы.

Итак, итальянские школьные общества Триеста считали под-
держание итальянского языка и культуры в школах своей основ-
ной задачей, для решения которой они вели борьбу в нескольких 
направлениях. Во-первых, они боролись против школьной полити-
ки габсбургского правительства, нацеленной на акцентирование об-
щеимперской идентичности, которую воспринимали как стремление 
денационализировать итальянских школьников. Во-вторых, они сра-
жались с билингвизмом в школьном образовании, считая, что изуче-
ние другого языка будет препятствовать формированию итальянской 
идентичности у детей. В-третьих, они боролись с распространением 

42 Rassegna Scolastica. I. № 4:184–185.
43 Caporrella 2015: 65–68.
44 Una cooperazione a cui si dovrebbe rinunciare // L’Indipendente. 1913. 21 IV.
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словеноязычных школ, считая язык и культуру словенцев неразви-
тыми в отличие от итальянских языка и культуры. Муниципальные 
власти Триеста, принадлежащие в основном к итальянской Либераль-
но-национальной партии, поддерживали школьные общества до того 
момента, пока националистические настроения учителей не радика-
лизовались настолько, что они заявили о своей политической само-
стоятельности, позиционируя школу как бастион итальянской нации, 
а себя как главных национальных защитников. Часть триестинской 
молодежи искренне восприняла выработанный обществами набор 
ирредентистских символов, отправившись на фронт в 1915 г.45 Одна-
ко разрыв с муниципальными властями привел к ослаблению пози-
ций Лиги триестинских учителей и Федерации итальянских учите-
лей региона Джулия, которые прекратили свою деятельность в годы 
Первой мировой войны. Тем не менее выработанный школьными об-
ществами образ учителя-бойца продолжил жизнь в качестве ритори-
ческого конструкта, который с течением времени был еще более ги-
пертрофирован в рамках даннунцианства.

Таким образом, активность итальянских школьных обществ 
Триеста, хотя и преследовала благородную цель защиты языковых 
прав и культуры итальянского населения Австро-Венгрии, в нема-
лой степени способствовала обострению отношений с центральной 
имперской властью. Деятельность этих обществ катализировала об-
щественно-политические процессы, приведшие за относительно ко-
роткое время к парадоксальному превращению Триеста из многоэт-
ничного, лояльного Габсбургам порта в «итальянский» город и центр 
ирредентизма. Наряду с этим резкое неприятие других языков со сто-
роны членов школьных обществ и непризнание ими языковых прав 
словенского населения города привело к радикализации межнацио-
нального конфликта, в ходе которого итальянские учителя стали счи-
тать школьный вопрос не просто инструментом, а оружием в борьбе 
за права своей нации.

45 Бывшие ученики одной только итальянской муниципальной гимназии имени 
Данте Алигьери составили пятую часть от общего числа волонтеров, прибывших из ад-
риатических земель, чтобы сражаться в составе армии Королевства Италия (Caporrella 
2015: 73).
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School Associations of Imperial Trieste: From the Defense 
of the Italian Language to the Fight for Nation

The article examines activities of Italian school associations in the imperial city 
of Trieste, namely, the Società pedagogico-didattica (after 1904, La Lega degli in-
segnanti triestini) and the Federazione degli insegnanti italiani della Regione Giulia, 
from the establishment of the former in 1869 to their dissolution during World 
War I. The members of both associations, mainly primary and secondary school 
teachers, claimed their main goal was to maintain the italianità of the Triestine 
schoolchildren. They sought to realize their goal along several directions, which 
the author of the article identifies as the struggle against denationalization, the 
struggle against linguistic “hybridism”, the struggle against the “other’s” schools, 
and the fight in the “bastions of the nation”. The school associations’ activities 
and rhetoric significantly influenced the municipal authorities of Trieste, who pro-
vided the associations with long-standing financial and propagandistic support. 
Owing to their radicalized nationalistic position, however, the school associations 
confronted the city’s political elite in 1908 and subsequently lost its support. The 
analysis of the school associations’ activities contributes to the understanding of 
how Trieste, a loyal multicultural Habsburg city, could relatively quickly trans-
form into an Italian irredentist centre on the eve of the First World War.
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