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Сербское социалистическое движение 
сделало свои первые шаги еще в 70-х го
дах  XIX века. С. Маркович, чье мировоз
зрение формировалось под непосредствен
ным воздействием русской революционно- 
демократической литературы 60-х годов, в 
особенности идей Чернышевского, выступил 
тогда с пропагандой своих взглядов в печа
ти и пытался осуществить их на практике 
в ремесленных задругах  (артелях).  Одним 
из его соратников был М ита  Ценич, боров
шийся против радикальной оппозиции, за 
самостоятельность социалистического дви
жения. В начале 70-х годов круж ок серб
ской социалистической молодежи возник в 
Цюрихе. Он имел непосредственные связи 
с Бакуниным. Последний составил програм
му «Сербской социалистической партии», не 
оказавш ую , однако, значительного влияния 
на развитие сербского социалистического 
движения.

В 80 и 90-х годах пропаганду социа
листических идей вели сербские рабочие, 
побывавшие в Австро-Венгрии, Германии, 
Швейцарии и других странах  Европы и 
познакомившиеся там с рабочим дви ж е
нием. Среди них нельзя не упомянуть 
А. Банковича, имевшего опыт участия в 
революционной борьбе во Франции, Гер
мании, Австрии и России. Значительный 
в клад  в развитие социалистического дви
ж ения внес В. Пелагич — участник нацио
нально-освободительной борьбы 70-х годов 
и один из основателей социал-демократии 
в 90-е годы. Первые попытки создания р а 
бочих организаций были сделаны в начале 
80-х годов. М ита Ценич создал  тогда в 
Б елграде  «Общее рабочее общество», имев
шее целью взаимопомощь и просвещение. 
В конце того ж е  десятилетия возникло 
«Объединение ремесленников». В его прав 
лении участвовали два социалиста: В. П е 
лагич и А. Банкович. Появилась первая р а 
бочая газета  («Серпски занатли я») .  Но и 
газета  и сама организация носили мелко

бурж уазный характер. В 1892 г. «Объеди
нение» раскололось в связи со спорами об 
отношении к правительству и бурж уазны м  
партиям. Вышедшие из «Объединения» л е 
вые элементы образовали «Ремесленно
рабочий союз», пославший в 1893 г. делега 
та на Третий конгресс II Интернационала  
в Цюрих. Спустя два  года,  в 1895 г., со
циал-демократы создали свой орган — «Со
циал-демократ», который выдвинул как 
основную задачу  организацию рабочих и 
внесение в их среду сознания того, что они 
представляют особый класс общества. В ы 
двигалось требование образования  рабочей 
партии.

Вокруг газеты объединялась группа дея
телей, в которую входили В. Пелагич, 
А. Банкович, социалисты-интеллигенты 
И. Скерлич, Коста йованович и другие. 
Принимали в ней участие Р. Драгович, 
И. Попович (тогда гимназисты), Д .  Лапче- 
вич. Газета  просуществовала короткий 
срок; она была закрыта  правительством, и 
на смену ей в 1897 г стали выходить «Рад- 
ничке новине», издававш иеся  тем ж е  к р у ж 
ком. В это ж е время предпринимались по
пытки создания профессиональных союзов.

В 90-х годах среди еще немногочислен
ных тогда сербских социалистов ш ла  борь
ба двух течений Одно из них стремилось 
к сотрудничеству с бурж уазны ми партиями 
и хотело, чтобы рабочее движение являлось 
частью широкой оппозиции. Оно видело 
свои задачи в создании просветительных 
обществ, больничных касс и т. п. Это мел
кобуржуазное ,  оппортунистическое течение 
возглавляли И. Скерлич и К- йованович.  
Во главе другого, левого течения стоял 
А. Банкович; его сторонники стремились к 
созданию независимой рабочей партии, к 
образованию классовых рабочих профессио
нальных организаций, вели пропаганду со
циализма. Но делавш иеся в это время 
попытки образовать партию не приводили к 
успеху. М ежду обоими течениями ш ла на-
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пряж енная борьба, временами принимав
ш ая  весьма острые формы *.

С начала XX в. социалистическое движ е
ние в Сербии приняло больший размах. 
К  этому времени развитие капитализма в 
Сербии продвинулось значительно вперед. 
В стране уж е существовала капиталистиче
ская, хотя и небольшая по своему объему, 
промышленность. Горнодобывающая про
мышленность к началу  XX в. получила 
наибольшее развитие, за нею шли различ
ные отрасли переработки сельскохозяй
ственного сырья: мукомольная, пивоварен
ная, сахарная ,— затем деревообделочная, 
кож евенная и другие. Численность промыш
ленных рабочих, по неполным данным, в 
1905 г. определялась в 4 370 че л о в ек 2. К о
личество предприятий за 1893— 1903 гг. воз
росло в 2 раза.

С ербская  промышленность развивалась  в 
условиях борьбы против натиска промыш
ленных товаров развиты х капиталистиче
ских стран, в условиях экономического 
давления со стороны Австро-Венгрии. Серб
ская бу р ж у ази я  добивалась от правитель
ства проведения покровительственной по
литики, чтобы оградить себя от иностран
ной конкуренции.

Сербский рабочий класс формировался 
из ремесленников и разорившихся крестьян. 
В результате притока из деревни числен
ность городского населения увеличивалась. 
В течение 10 лет — с 1890 по 1900 г.— 
население Белграда  выросло на 23%, Н и
ш а — на 23%, К рагуеваца  — на 19% и т. д. 
Эти города сосредоточивали в себе значи
тельную часть рабочего класса.

Положение сербского рабочего класса 
было очень тяжелым. Вплоть до 1910 г. 
в Сербии отсутствовало рабочее законо
дательство, широко применялся дешевый 
женский и детский труд, рабочий день про
долж ался  12— 16 часов, оплата труда была 
низкой. Особенно тяж елы е  условия труда 
были в производствах сезонного характера. 
Все это создавало почву для  роста недо
вольства рабочих.

В такой обстановке развернулась борьба 
за создание революционной рабочей партии 
в Сербии. В ходе этой борьбы выдвинулось 
немало крупных деятелей, талантливых 
организаторов, пламенных пропагандистов.

1 С. Д  и м и т р j е в и  й. А. Банковий. 
«Историски гласник», 1951, Кя 1— 2, стр. 78.

2 И. Д. О ч а к. Положение и борьба р а 
бочего класса Сербии в период 1905— 1907 
годов. «Вестник Московского государствен
ного университета», 1956, №  1, стр. 128.

Среди них одно из первых мест принадле
ж ит  безвременно погибшему Д . Туцовичу.

★
Д м итрий Туцович родился 75 лет назад, 

1 мая  старого стиля 1881 г., в селе Го- 
стилье, Златиборского уезда  (среза).  Его 
отец был первоначально учителем, затем  
священником. В 1889 г. Д м и трий  поступил 
в школу в Ужице, а в 1893 г.— в реальное 
училище. К ак  рассказы вает  сестра Туцови- 
ча, он отличался прекрасными способностя
ми, позволявшими ему быстро схватывать 
преподававшиеся в школе предметы 3

В третьем классе реального училища 
Туцович сблизился со старшеклассником 
Радованом  Драговичем, впоследствии вид
ным деятелем сербской социал-демократии. 
От него Туцович впервые услыш ал о м ар 
к с и з м е 4. Драгович  с н аб ж а л  его социали
стической литературой, и он ж е  внушил 
ему мысль о необходимости изучить не
мецкий язык, чтобы читать произведения 
основоположников научного социализма и 
следить за современной социал-демократи
ческой литературой. К пятому классу Ту
цович настолько овладел языком, что сво
бодно читал классиков марксизма в под
линнике, а такж е  немецкую социал-демо
кратическую периодику.

Первое общественное выступление Туцо- 
вича относится ко времени обучения его в 
реальном училище. В 1898 г., когда Д м и т 
рий учился в шестом классе, было принято 
решение о закрытии училища. Это ставило 
в тяжелое положение многих учащихся, для 
которых переезд в другое место для  про
долж ения образования был невозможен в 
силу материальной необеспеченности. Н е
большая группа реалистов решила в знак 
протеста вывесить на школе черное знамя. 
Туцович достал  ключ от здания, пробрался 
в школу и укрепил знамя на крыше. Н аутро  
началось расследование. Хотя директор 
узнал, кем было вывешено знамя, он не 
выдал своего ученика властям, так как сам 
был против закрытия училища. В 1899 г. 
Туцовичу пришлось переехать в Белград.  
Здесь  он окончил среднюю школу и в 
1901 г. поступил на юридический ф аку ль
тет Великой школы (университет), который 
окончил в 1906 году.

Д .  Туцович приехал в Белград  в период 
подъема рабочего движения, оживления

3 М. Н и к о л a j е в и й. Незаборавни 
брат. «Борба», 1— 3 мая 1956 года.

4 Mosa Р i j a d е. О Dimitri ju Tucovicu. 
Zagreb. 1950, стр. 16.
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социалистической печати, когда делались 
новые попытки создать революционные р а 
бочие о р ган и зац и и 5. В 1901 г. вместе с 
Д раговичем  и другими социалистами он 
принимал активное участие в Белградском  
рабочем  общ естве, а в следую щ ем году 
стал  его секретарем . К ак отмечал Туцо- 
вич, Б елградское рабочее общ ество я в л я 
лось «центром всей политической и эконо
мической деятельности. В нем сербские р а 
бочие получили первый урок классовой 
борьбы» 6. Д . Туцович участвовал  так ж е  в 
создания ш ести профессиональны х органи
заций, действовавш их в р ам ках  Рабочего 
общ ества, вместе с Д раговичем  он р ед ак 
тировал с 1902 г. газету  «Радничке нови
не». Туцович вел револю ционную  работу 
и среди студенчества. В 1902 г. он участво
вал  в политической студенческой дем он
страции , направленной против учреж денно
го конституцией 1901 г. сената.

О ф ормление рабочих организаций шло 
параллельно с ростом стачечного движ ения. 
1901 год ознам еновался рядом  забастовок 
в Б елграде и некоторых других местах. 
С тачки носили экономический характер. 
Рабочие боролись за улучш ение условий 
труда и законодательное регулирование от
ношений м еж ду ними и предприним ателя
ми. В 1901 и 1902 гг. были приняты пети
ции правительству с требованием введения 
рабочего законодательства.

В м ае 1902 г. в условиях роста рабочего 
движ ения был образован  Ц ентральны й ко
митет, секретарем  которого избрали Д раго- 
вича. Видный деятель сербской социал- 
дем ократии, член Ц К  Т. Кацлерович отм е
чал, что в задачи  этого ком итета входило: 
«О пределить теорию и тактику рабочего 
движ ения, вы работать ясную и четкую  л и 
нию по всем вопросам движ ения, отделить 
его от всех бурж уазны х п ар ти й » 7. С мо
мента возникновения Ц ентрального коми
тета внутри него развернулась борьба ме
ж ду марксистским крылом (Д рагович, Ту
цович, К ацлерович, Д ж урич и др.) и оппор
тунистической группой Скерлича.

В Сербии усилилась в это врем я полити
ческая реакция. К онституция 1901 г. ввела 
в Сербии двухпалатную  парлам ентскую

6 Р. Д р а г о в и Ь .  Избор чланака. Бео- 
град. 1954, стр. 288.

6 «S ind ikaln i pokret S rb ije , H orvatske, 
B osne i H erzegov ine  (1903—-1912)». Beo
g rad . 1951, стр. 14-.

7 T. K a c l e r o v i c .  P rv e  sam o sta ln e  rad- 
n iik e  o rg an izac ije  u Srbiji. B eograd. 1950, 
стр. 55.

систему. Но в 1902 г. были предприняты 
попытки пересмотреть конституцию  в целях 
дальнейш его ограничения бурж уазно-дем о
кратических свобод и усиления королевской 
власти . П редполагалось, что в апреле 
1903 г. новые реакционны е м ероприятия 
будут осуществлены. В связи с этим  возни
кла мысль об организации демонстрации 
протеста. Студенческий социалистический 
клуб вступил в переговоры с другими сту
денческими организациям и. З а  организацию  
дем онстрации вы сказался  лиш ь национали
стический к руж ок  Л . И овановича-Ч упы . 
Студенты-социалисты приглаш али к уча
стию в выступлении и оппозиционных по
литических деятелей  старш его поколения. 
В результате переговоров было решено про
вести 23 м арта митинг протеста против дей
ствий правительства.

В назначенный день во дворе Великой 
школы состоялся митинг, на котором при
сутствовали студенты , а такж е  представи
тели интеллигенции и рабочих. В тот ж е 
день бы ла устроена дем онстрация. По вос
поминаниям К ацлеровича, она привлекла 
много народу: студентов, торговы х с л у ж а 
щ их и других. Ч исло дем онстрантов дости
гало 4— 5 тыс. чел о в ек 8. К огда дем онстра
ция расходилась, на разъединенны е группы 
ее участников напали ж андарм ы  и поли
ция; они убили и ранили нескольких дем он
странтов. П осле расстрела  демонстрации 
правительство начало проводить репрессии 
в отношении ее руководителей. По предло
ж ению  Ц К  Туцович уехал  из Сербии в 
Австрию. В период своего пребы вания в 
Вене Туцович установил связи с предста
вителями австрийского рабочего д виж е
ния 9.

В мае 1903 г. в Сербии произош ел госу
дарственны й переворот. О ф ицеры -заговор
щ ики убили короля А лександра Обренови- 
ча. К оролем  Сербии был провозглаш ен П етр 
К арагеоргиевич.

Созданный после майского переворота 
либеральны й политический режим дал  воз
можность рабочему классу организовать 
свои силы. В июле 1903 г. состоялся учре
дительный съезд, на котором бы ла создана 
С ербская социал-дем ократическая партия. 
С ъезд принял програм м у партии, схожую 
с Э рфуртской программой германской со
циал-дем ократии. В августе 1903 г. в С ер
бию возвратился Д . Туцович. Он стал  од-

8 Т. К а ц л  е р о в и Ь. М артовске демон
с т р а н т е  и MajcKH преврат 1903. Београд. 
1950, стр. 38.

9 М. Р  i j a d е. Указ. соч., стр. 17.
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ним из наиболее активны х деятелей  С ерб
ской социал-дем ократической партии.

С ербская социал-дем ократия хар ак тер и 
зовалась тем и ж е чертам и, какие были при
сущи другим  партиям  II И нтернационала; 
она не стави л а  четко вопроса о револю ции, 
считая, что будущ ее покаж ет, каким  пу
тем  —  «револю ции или мирным перехо
дом» 10 — произойдет изменение кап итали
стического общ ества в социалистическое. Д л я  
мировоззрения ее деятелей  были х ар ак тер 
ны преклонение перед стихийностью  про
цесса общ ественного развития и надеж ды  
на «автом атический» к рах  кап итализм а. 
С ербская социал-дем ократия не ставила 
вопроса о диктатуре пролетариата. Но 
Д . Туцович всегда подчеркивал значение 
и важ ность классовой борьбы к ак  движ ущ ей 
аилы исторического р а зв и т и я и . Он у к а 
зы вал, что пролетариат долж ен завоевать 
политическую  власть, чтобы добиться со
здания аового, социалистического общ е
ства. Туцович писал: «О свобож дение про
л етар и ата  невозм ож но без уничтожения 
кап итализм а, и  то, что делает  пролетариат 
револю ционным, не есть борьба за его 
особые цели, к ак  таковы е, но ведение 
этой борьбы с расчетом  на его конеч
ное освобож дение, на уничтож ение к а 
питализм а...

А так  к ак  уничтожение классового гос
подства не является  постепенным увели
чением заработной  платы  или числа пред
ставителей, то ни проф сою зная, ни пар
л ам ентская  деятельность сам а по себе 
недостаточна для  освобож дения пролета
риата. Н еобходимо, чтобы пролетариат 
отнял у господствую щ его класса бурж уазии 
политическую  власть и с помощ ью  ее осу
щ ествил переход средств производства из 
частных рук в общ ественную  собственность 
и организовал  новое общ ество» 12.

С ербская социал-дем ократия недооцени
вал а  крестьянство как  сою зника рабочего 
класса , но она все ж е  удел ял а  больш ое вни
мание работе  среди крестьян и привлече
нию их в  партию . Д . Туцович считал, что 
нет другого вопроса, который им ел бы такой 
больш ой теоретический и практический ин
терес для социализм а, к ак  аграрны й во
прос. П ри знавая , что село в целом по хо
зяйственному, социальном у и культурном у 
состоянию  консервативно, Туцович видел в 
развитии кап итализм а в деревне силу, кото-

10 Р. Д  р а г о в и Й. У каз. соч., стр. 252.
11 Д . Т у ц о в и й .  И забр ан и  списи. Т. I. 

Београд. 1949, стр. 17.
12 Т а м ж е ,  стр. 72—73.

р ая  создает условия для  победы социал- 
дем ократии 13.

С ербская социал-дем ократическая партия 
не являлась единой, монолитной о ргани за
цией, в ней боролись два  основных тече
ния: м арксистское и оппортунистическое — 
и сущ ествовали сильные центристские эл е
менты. Д ействия откры ты х оппортунистов и 
центристов ослабляли  партию. Оппортуни
стическая группа И. С керлича — К. И ова- 
новича стрем илась направить социал-де
мократию  на путь соглаш ения с б у р ж у аз
ными партиями. Револю ционное крыло п ар 
тии, возглавленное Д раговичем  и Туцови- 
чем, выступало против таких  попыток.

Споры м еж ду представителям и обоих те
чений происходили на втором конгрессе 
партии, состоявш емся в 1904 году. Они 
продолж ались и после конгресса.

К м елкобурж уазной оппозиции присоеди
нился М илорад Попович, утверж давш ий, 
что рабочему классу не нуж на партия, что 
для  его борьбы достаточно проф ессиональ
ных сою зов. Скерлич, И ованович и другие 
лидеры  оппортунистической группировки 
были в прош лом связаны  с радикальной 
партией. Они считали сербский рабочий 
класс неспособным к самостоятельной борь
бе; тяготея к сою зу с бурж уазны м и п ар 
тиями, они предлагали  о тказаться  от ре
волю ционных методов борьбы и освободить
ся от «догмы» м арксизм а. Реформисты  
являлись сторонниками нейтральности проф 
союзов.

М арксистское революционное крыло серб
ской социал-дем ократии в своей борьбе 
против оппортунизма использовало р або
ты В. И. Л енина. Ещ е в 1902 г. в Сербии 
распространилась «И скра», а в 1904 г. в 
«Радничках новинах» были опубликованы 
отрывки из «Что д е л а т ь ? » и . В них содер
ж ал ась  м арксистская критика оппортуни
стических течений в социал-дем ократии, ко
торая  помогла революционным социал- 
дем ократам  Сербии вы работать собствен
ную платформу. Туцович был решительным 
сторонником самостоятельной револю цион
ной рабочей партии. Он писал: «Мы нико
гда не долж ны  упускать из виду, что со
циал-дем ократия стоит в непримиримой 
противополож ности по отнош ению  ко всем 
бурж уазны м  партиям , к ак  наиконсерватив- 
ным, так  и самым прогрессивным, и что ее

13 Т а м ж е ,  стр. 14— 16.
14 Т. К а ц л е р о в и й .  Ц и м ервалдска  

конф еренщ а — Апел српских социалиста 
цивилизованном свету. Београд. 1951, 
стр. 9— 10.
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сущ ественный интерес заклю чается в том, 
чтобы всегда сознавать эту принципиаль
ную противополож ность» 15,

Д рагович и Туцович вели борьбу за  к лас
совый характер  профессионального движ е
ния, против синдикалистских взглядов 
оппозиции. Н а II съезде сербских проф 
союзов в 1904 г. Туцович показал  истинные 
цели реформистов: «Лю ди, провозглаш аю 
щ ие нейтральность профсою зов как  догму 
и тем подрываю щ ие... гармонию  (меж ду 
партией и профсою зами.— С. Н.),  на деле 
служ ат  целям  наш их противников. Если 
это делаю т несознательно, по незнанию, 
тогда нам  нуж но им объяснить; если это 
не помож ет, тогда сторонники нейтрально
сти будут наш ими врагам и , которых необ
ходимо устранить» 16.

В заимоотнош ения партии и профсоюзов в 
Сербии были схож и с теми, какие сло ж и 
лись в Германии. П артийны й центр (Г л ав 
ное правление партии) и профсоюзный 
центр (П равление главного рабочего сою 
за ) имели взаим ное представительство. 
П роф сою зы  участвовали на партийных 
съездах. П олож ительно оценивая этот опыт, 
Д . Туцович говорил: «И наш а партия и н а 
ши профсою зы возникли из одного и того 
ж е рабочего движ ения, создали их одни и 
те ж е лю ди и почти в одно и то ж е время. 
У ж е этим в партии и в профсою зах принят 
один общий дух и одно стремление, меж ду 
ними развились особенно тесные связи. 
И разве  нуж но, чтобы было иначе? » п . 
В речи на профсою зном конгрессе 1911 г. 
Д . Туцович еще яснее вы разил ту ж е 
мысль: «Это общий представитель проле
тариата  как  особого общ ественного класса, 
его политический представитель есть со
циал-дем ократия. О на охваты вает все ф ор
мы пролетарских организаций, профсою з
ную, как  и политическую, просветительную , 
как  и кооперативную , и все виды проле
тарской деятельности и борьбы, профессио
нальную  и парлам ентскую , практическую , 
как  и пропагандистскую » 18.

Д . Туцович выступал, таким  образом, за 
единство рабочего движ ения под руковод
ством рабочей партии.

Хотя на обоих съездах социал-дем ократии 
оппортунисты потерпели пораж ение, борьба 
двух направлений внутри партии продол-

15 Д . Т у ц о в и ft. У каз. соч., стр. 18— 19.
16 «Историски архив Комунистичке пар- 

ти]'е JyroM aBH je». Т. III . Б еоград. 1950, 
стр. 42.

17 Цит. по М. Р  i j a d е. Указ. соч., стр. 22.
18 Т а м ж е ,  стр. 23.

ж алась. Оппортунисты создали орган «Н о
во време», где пропагандировали свои 
взгляды . Борьба заверш илась в 1905 г. 
исключением из партии лидеров оппорту
нистической группы 19.

Больш ое влияние на рабочее движ ение 
Сербии о к азал а  русская бурж уазно-дем о
кратическая револю ция 1905— 1907 годов. 
В м арте 1905 г. в Б елграде состоялся м ас
совый митинг солидарности с рабочими и 
крестьянам и России, на котором большую 
речь произнес Д . Туцович. В 1906 г. в 
связи с празднованием  1 М ая Д . Туцович 
приветствовал русскую  революцию. О дно
временно он призы вал трудящ ихся к борь
бе против м илитаризм а и опасности вой
ны, «еще более уж асной, чем русско- 
я п о н ск ая » 20. Р усская  револю ция способ
ствовала оживлению  рабочего движ ения в 
Сербии. Вместе с тем в сербской социал- 
дем ократии обострилась внутрипартийная 
борьба. П редседатель партии Лапчевич, 
выступавш ий против исклю чения оппорту
нистов из партии, после третьего съезда 
сербской социал-дем ократии подал в от
ставку, отказались от постов и некоторые 
другие члены Главного правления партии. 
В связи с кризисом руководства в партии 
создалось очень трудное положение. Д р а 
гович к этому времени умер, а Д . Туцович 
был призван в армию. Туцович находился 
в армии в 1906— 1907 гг., после чего на
правился в Берлин д л я  получения доктор
ской степени. В 1908 г. Д . Туцович возвра
тился в Б ел гр ад  и, начиная с этого времени, 
в течение р яда  лет  стоял во главе партии.

Д . Туцовичу пришлось вести борьбу про
тив антимарксистских течений и, в частно
сти, против анархо-синдикалистской группы 
Симы М арковича. Э та группа добивалась 
роспуска партии, считая, что рабочему к л ас 
су нужны только профессиональные союзы. 
В ы ступая против группы М арковича на 
IX конгрессе социал-демократической пар
тии, Д . Туцович говорил: «По словам  М ар 
кса, пролетариат, если хочет осущ ествить 
свои идеалы... долж ен объединиться в н еза
висимую политическую партию . М ое убеж де
ние, что не будет прогресса в профсоюзном 
движении, если оно по организации и по 
идее не будет составной частью  социал-де
мократии» 2!. По вопросу о роли социал- 
дем ократии на IX съезде партии одерж ала 
верх м арксистская точка зрения. Д . Туцович 
с удовлетворением отмечал на съезде, что

19 И. Д . О ч а к. Указ. соч., стр. 133.
20 См. т а м  ж е ,  стр. 137.
21 Д . Т у ц о в и Ь .  У каз. соч., стр. 78—79.
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«пролетариат Сербии смотрит на социал- 
демократию  как на свою классовую  боевую 
партию , организацию  всех его органи за
ций» 22.

Д . Туцович ясно видел конечную цель 
борьбы — социализм . Он говорил: «Социал- 
дем ократия является сейчас соединением 
всех форм борьбы пролетариата, парлам ент
ской, профсоюзной и других, в единой к л ас 
совой борьбе, которая ведет к свержению  
бурж уазного общ ественного порядка и со
зданию  социализм а» 23.

О страя борьба в партии ш ла по вопросу 
о крестьянстве и о деятельности партии в 
деревне. Л апчевич и анархо-синдикалисты  
обвиняли Д . Туцовича, что он стоит за при
ем крестьян в партию  и этим разж и ж ает  р а 
бочий состав партии. Н а самом деле Д . Т у
цович боролся за  привлечение крестьянства 
на сторону рабочего класса. Его позиция бы
ла излож ена в брош ю ре «С оциал-дем ократи
ческий агитатор», вышедшей в 1911 году. 
В этой брошюре Д . Туцович писал, что 
победа социал-демократии означает осво
бож дение производительных сил и труда от 
оков частного капитала, классового господ
ства и эксплуатации. П оэтом у энергичная 
деятельность партии «заслуж ивает поддерж 
ки со стороны ш ироких масс эксплуатируе
мого и угнетенного пролетаризированного и 
полупролетаризированного сельского мира. 
С бурж уазны м и партиями их не связы вает 
ничего, кроме заблуж дения и традиций 
прошлого. Их место под знаменем  партии 
пролетариата, социал-дем ократи и»24. С ло
ва Туцовича вы раж али  мнение больш инства 
партии. К рестьяне оказы вали значительную  
поддерж ку социал-демократической партии. 
Так, на вы борах в скупщ ину 1912 г. из 
30 тыс. голосов, поданных за  социал-дем о
кратических кандидатов, 24 тыс. принадле
ж али  крестьянам.

1908 год был годом крупных событий на 
Балканском  полуострове: Босния и Герце
говина были аннексированы Австро-В енгри
ей. В связи  с этим сербская социал-дем о
кратия прилагала большие усилия к объеди
нению социал-демократических партий бал 
канских стран, к сближ ению  балканских на
родов. Сербские социал-дем ократы  видели в 
этом главное средство борьбы против воен
ных авантю р, против подчинения Б а л к а н 
ских стран империалистическим держ авам . 
С ербская социал-дем ократическая партия в 
это время искала поддерж ки у Социалисти-

22 Т а м ж е ,  стр. 82.
23 Т а м ж е ,  стр. 140.
24 Т а м ж е ,  стр. 59.

8. «Вопросы истории» Лу 5.

ческого И нтернационала, особенно у вхо
дивших в него партий тех стран, которые ве
ли захватническую  политику на Б ал кан ах . 
Она хотела, чтобы эти партии развернули 
активную  борьбу против империалистической 
политики правящ их классов своих стран. На 
Копенгагенском конгрессе II И нтернациона
ла в 1910 г. Туцович, представлявш ий там 
сербскую социал-демократию , указы вал  ав 
стрийским и венгерским социалистам, что 
они ведут неправильную  политику, высту
пая против требований м алы х Б алканских 
стран, но зам алчивая империалистические 
стремления А встро-В енгрии25.

В эти годы Д . Туцович много писал по 
балканском у вопросу. Он указы вал, что по
ложение, создавш ееся на Балканском  полу
острове, явилось результатом  вековой борь
бы населения полуострова против турецкого 
господства. Вмеш ательство европейских 
держ ав  ещ е больше запуты вало балканский 
вопрос. О слабление турецкого господства со
провож далось установлением опеки над б а л 
канскими народам и европейского кап ита
лизм а. «Под его влиянием на Б ал к ан ах  бы 
ли созданы  территориальны е и националь
ные отнош ения, которые препятствую т со
временному хозяйственному и культурному 
развитию  народов и находятся в острой про
тивоположности с их интересами и потреб
ностями» 26. Н ароды  Б алканских  стран не 
могли противостоять действиям великих им
периалистических держ ав.

Д . Туцович отмечал, что крестьянин, ко
торый был носителем освободительной борь
бы против турецкого господства, оказался 
неспособным развернуть борьбу за нацио
нальное единство и свободу, «его политиче
ский горизонт не переходил границы общ и
ны и села, а самое большее — достигал до 
ближ айш его рынка... П атриархальность пре
красно уж ивается  с пар ти к у ляр и зм о м » 27. 
Д . Туцович показы вал, что экономическая 
политика Б алканских  государств способ
ствует их разобщ ению . Эти государства со
здали систему защ итны х тамож енны х тар и 
фов, которыми пользуется иностранный к а 
питал, открываю щ ий предприятия и банки, 
которые назы ваю тся «сербскими», «грече
скими», «болгарскими», но у которы х нет 
ничего ни сербского, ни греческого, ни бол
гарского. Н есмотря на противоречия меж ду 
империалистическими государствами, м еж 
дународны й капитал «превратил Б алканы  в

25 См. М. Р  i j a d е. Указ. соч., стр. 18.
26 Д . Т у ц о в и й .  И забрани  спися. Т. II.

Београд. 1950, стр. 31.
27 Т а м ж е .
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сферу своих интересов и влияния, все ж и з
ненные соки которой служ ат  ему пищей» 28. 
По мнению Д . Туцовича, под влиянием евро
пейского капитализм а балканский вопрос 
получил новее содерж ание: он превратился 
в национальный вопрос. Говоря об отноше
нии социал-демократии к национальному 
вопросу, Туцович отмечал: «Н аш и симпатии, 
как  и симпатии социал-дем ократов всего 
мира, полностью  на стороне народов, бо
рю щ ихся за  свою свободу. К ак  р аз  м еж ду 
народная социал-дем ократия является  не 
только защ итником  пролетариата , но такж е  
и м алы х, слабы х народов. Б орясь  против 
кап итализм а, она борется и против всех по
следствий его: против рабства  народов, как 
и против эксплуатации  классов» 29.

Л идер  сербских социал-дем ократов указы 
вал, что политика империалистических дер
ж ав  противоречит интересам балканских 
стран. Х арактеризуя некоторые итоги д ея 
тельности европейских дипломатов, Д . Туцо
вич писал: «П осле соглаш ения в Ревеле мы 
получили аннексию Боснии и Герцеговины; 
после этого соглаш ения (Туцович, повиди- 
мому, имел в виду лондонские переговоры 
1912 г.— С. Н.)  получим новый надзор  кап и
талистической Европы над Б алканам и, кото
рый будет установлен не в целях нашего 
социального развития, но вместо турецких 
паш ей нам поставят австрийских, русских, 
французских или английских» 30.

Чтобы полож ить конец вм еш ательству к а 
питалистических стран в балканский вопрос, 
Д . Туцович предлагал создать объединение 
Б алканских  стран. «Мы это объединение 
понимаем иначе, чем правительства балкан 
ских государств. П равительства тяготею т к 
военным сою зам... Р ади кал ьн ая  партия стре
мится к там ож енном у союзу... Против этого 
мы не имеем ничего, но мы считаем, что это 
вопроса не реш ает. То, к чему мы стремим
ся, не есть специальное соглаш ение, но 
великое политическое и экономическое объ
единение, ф едерация демократических рес
публик, в которой уж е не будет политиче
ских и экономических гр ан и ц » 3|. О бъедине
ние Б алканских стран важ но потому, что 
оно мож ет дать защ иту против наступления 
европейского капитала. Свободе народов 
Б алканского  полуострова у гр о ж ает  не 
только военная опасность со стороны более 
сильных держ ав; социальное и культурное 
развитие балканских народов тормозится

28 Т а м ж е ,  стр. 35.
29 Т а м  ж  е, стр. 165.
30 Т а м , ж  е, стр. 171.
31 Т а м ж е ,  стр. 172.

вследствие постоянной борьбы экономиче
ски отсталы х Б алканских государств против 
более развиты х европейских стран. П ока 
Б алканы  экономически не разовью тся, они 
не обеспечат своей политической независи
мости.

«Мы, социал-дем ократы ,— писал Д . Ту
цович,— в отношении к национальной сво
боде отличаем ся от бурж уазии. Б урж уазия  
хочет свободы д л я  своего народа ценой уни
чтож ения свободы других народов... М ы хо
тим с в о б о д ы  с в о е г о  н а р о д а ,  н е  
у н и ч т о ж а я  с в о б о д ы  д р у г и х .

Этой цели мож но достигнуть только со
зданием на Б ал кан ах  одного политическо
го объединения, в котором все народы  бы 
ли бы вполне равноправны : и сербы, и бол
гары, и греки, и румыны, и цинцары, и цы 
гане... З а  такое решение вопроса способна 
бороться только социал-дем ократи я»32. И з 
лож енная Туцовичем концепция представ
лял а , по словам  Л енина, «последовательное 
демократическое решение национального 
вопроса на Б а л к а н а х » 33 Она легла в осно
ву решений конференции социал-дем ократи
ческих партий Б алканских  стран , созванной 
в Белграде в 1909 г., в которой Туцович при
нимал активное участие. *

В связи с перспективами реш ения б ал к ан 
ского вопроса находился вопрос об опасности 
войны. Е щ е в 1908 г. по поводу возникшего 
тогда боснийского вопроса Д . Туцович го
ворил, что ни пролетариат Сербии, ни р або
чие Австро-Венгрии не хотят войны и не 
несут ответственности за военную  опас
н о сть34. Сербские револю ционные социал- 
дем ократы  заним али четкую антивоенную  
позицию, вы сказы вали свое отрицательное 
отношение к внешней политике бурж уазного 
сербского правительства. В брош ю ре «С ер
бия и Албания», выпущенной в начале 
1914 г., Д . Туцович реш ительно осуж дал з а 
хватнические стремления и итальянского, и 
австро-венгерского, и  сербского прави
тельств. И стинны е корни стрем лений к при
обретению  вы хода на А дриатическое побе
реж ье он видел  в интересах  господствую 
щ ей бурж уазии. Д . Туцович писал: «В тер
риториальном расш ирении и выходе к морю 
господствую щ ая бурж уазия  видела такую  
цель своей классовой политики, которая вы
тек ала  « з  индустриализации страны  и р а з 
вития капиталистического производства»35.

32 Т а м ж е ,  стр. 173.
33 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 18, стр. 340.
34 Д . Т у ц о в и h. И забрани  спаси. Т. II, 

стр. 163.
35 Т а  м ж е ,  стр. 109.
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Он опровергал экономические обоснования 
этой политики бурж уазны м и идеологами.

Д . Туцович справедливо утверж дал , что 
стремление к зах вату  Албании противоре
чит интересам сербского народа. И  смеш ан
ный состав населения, и родство соседних 
племен, и взаимны е интересы сербов, албан 
цев и черногорцев толкаю т к соглаш ению  и 
друж еским  связям . А это  соглаш ение — 
только часть того объединения всех Б а л 
канских стран, которое мож ет принести и 
действительную  экономическую эм ансипа
цию и национальное освобождение. Д. Т у 
цович отмечал, что действия сущ ествую щ их 
правительств Б алканских  стран  не могут 
привести к  полож ительным результатам . 
Единственным последствием своекорыстной 
политики и завоевательны х стремлений С ер
бии, Греции и Черногории было то, что они 
толкнули Албанию  к сближ ению  с И тал и 
ей. А этот результат представляет великую 
опасность для мира и свободного развития 
Сербии.

Д . Туцович раскры вал истинный смысл 
политики русского царизм а на Б алканах , 
в частности в вопросе о Боснии и Герцего
вине. Говоря о сущ ествовавш их у балкан 
ских народов н адеж д ах  на русскую помощь 
в их национальной борьбе, он писал: «Но 
ищ а крепкой опоры и могучего союзника, 
о котором тосковала душ а, национальная 
интеллигенция слабы х славянских народов 
не могла встретиться с угнетенным русским 
народом; его нигде не было в общ ественной 
жизни, его голоса не было слышно, его р а с 
полож ение в его отечестве не принимали в 
расчет; внеш няя и внутренняя политика Р о с 
сии велась без участия, более того, против 
воли и интересов русского народа, которому 
оставались постоянно открытые ворота тю 
рем, кровавы е виселицы и смерть на ратном 
поле. Н а исторической сцене как  представи
тель русского народа находилась только 
Россия господствующих классов, дворцовая 
кам арилья и дипломатия».

О т царской России народы Б алканского 
полуострова не могли ж д ать  поддерж ки. 
Они не могли получить помощи и от евро
пейских империалистических государств. П о
сле революции 1905— 1907 гг. царская Р о с
сия уж е не могла быть «ж андарм ом  Е вро
пы», но европейский империализм не хотел 
допустить падения русского царизм а; «у во
рот Европы не стоит больше казац кая  
Россия, напротив, у ворот революционной 
России стоит м илитаристическая и им периа
листическая Европа, которая своими милли

ардам и спасает русский абсолю тизм от 
окончательного банкротства» 36.

Своим антиимпериалистическим взглядам  
сербская социал-дем ократия, возглавляем ая 
Д . Туцовичем, оставалась верна и летом 
1914 г., когда на Сербию обруш ились тяж е
лы е испы тания. С ербская социал-дем ократи
ческая партия, сохранив свой классовый 
интернационалистический характер , не была 
захвачен а ш овинистическими настроениями 
в напряж енны й период кануна первой ми
ровой войны. О ставаясь верными своей ин
тернационалистической позиции, социал-де
мократические депутаты  скупщины голосо
вали против военных к р ед и то в 37. О днако 
социал-дем ократия не могла пом еш ать воз
никновению войны. Д . Туцович, находив
шийся в армии, участвовал  в военных дей
ствиях и 20 января 1914 г. погиб на поле 
боя.

Ж и знь и деятельность Д . Туцовича была 
примером для револю ционных социал-дем о
кратов Б алканских стран. Д . Туцович стре
мился быть последовательным марксистом 
и в тяж елы й для Б алканских  стран период 
1908— 1914 гг. заним ал  твердую  интернацио
налистическую  позицию. П озиция Д . Т уцо
вича получила одобрение В. И. Л енина. Со
ратник Туцовича Т. К ацлерович сообщ ает, 
что на второй Ц им мервальдской конферен
ции в К интале в 1916 г. В. И. Л енин с по
хвалой отзы вался о позиции сербской со
циал-дем ократии во время первой мировой 
войны и вы сказал  сож аление по поводу ги
бели Т у ц о в и ч а38.

Д . Туцович вел реш ительную  борьбу про
тив оппортунистов. Он заним ал  правильную  
позицию по вопросу о войне, по националь
ному и некоторым другим вопросам. О днако 
линия Туцовича бы ла не вполне после
довательна. Эпоха довоенного II И нтерна
ционала, в рам ках  которого протекала д е я 
тельность Туцовича, не могла не налож ить 
отпечатка на его взгляды , на его линию. 
В эту эпоху Д м итрий Туцович являлся од
ним из наиболее вы даю щ ихся сербских 
социалистов, боровш ихся за  победу м ар
ксизма в рабочем движ ении. Он отдал свою 
короткую , но яркую  ж изнь делу  социализм а.

36 Т а м ж е ,  стр. 150, 151— 152.
37 См. Jo c a n  Б р о з  Т и т о .  Политички 

извешта]' Ц ентралног К ом итета Комуни- 
стичке парти]'е -1угослави]е. Б еоград. 1948, 
стр. 6.

38 Т. К а ц л е р о в я Й .  Д . Туцовий како  
борац за ]'единство радничког покрста у 
Србири; Д . Т у ц о в и ft. И забрани  списи. 
Т. I, стр. LVI
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