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ВВЕДЕНИЕ

Сербистика (сербоведение/сербология) понимается как комплекс на-
учных дисциплин о языке, об устной и письменной словесности, истории, 
духовной и материальной культуре сербов, призванный дать системное, 
наиболее полное представление о сербском народе, его судьбе и этнокуль-
турных особенностях. Иными словами, сфера многопрофильных знаний, 
которые составляют сербистику как значимую часть югославистики и, со-
ответственно, общей славистики. Кроме того, слово «сербис тика» исполь-
зуется для обозначения филологической специальности, а также конкрет-
ной области библиографии.

Сербистика как наука имеет весьма высокий уровень, достигнутый 
благодаря усилиям самих сербов, таких как Захария Орфелин, Ёван Раич, 
Доситей Обрадович, Вук Стефанович Караджич, Джура Даничич, Сто-
ян Новакович, Любомир Стоянович, Ёван Скерлич, Владимир Чорович, 
Ёван Цвиич, Веселин Чайканович, Тихомир Остоич, Радослав М. Груич, 
Александр Белич, Николай Велимирович, Иустин Попович, Воислав Джу-
рич, Иларион Руварац, Павле Ивич, Джордже Трифунович, Ёван Деретич, 
Зоран Константинович, Василие Крестич, Предраг Пипер, Петар Мило-
савлевич. На протяжении ХIХ–ХХI вв. значительный вклад в сербистику 
внесли иностранцы, среди которых особая роль принадлежит ученым Рос-
сии. Результатом их деятельности стали получившие мировое признание 
центры сербоведения – Институт славяноведения Российской академии 
наук, Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты.

Приобщение к сербистике белорусских ученых и педагогов стало от-
части реализовываться после обретения государственности в 1920-е гг. 
Настоятельную необходимость в этом вызвал распад СССР с последо-
вавшей дезинтеграцией единого научного и образовательного простран-
ства. В Республике Беларусь основные функции по развитию этой сфе-
ры принял на себя Белорусский государственный университет. Уже 30 лет 
ведущий вуз страны осуществляет подготовку по специальности «серб-
ский язык и литература».

Данное учебно-методическое пособие является обобщением белорус-
ского сербоведческого опыта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ИСТОРИЯ СЕРБИИ

«В истории этой страны нет потому почти ни одной  
отрадной страницы: одна война, одни междоусобия,  

сопровождаемые кровавыми сценами; Сербия страдала  
и от турок, и от христиан, иногда вдобавок природных сербов.  

История Сербии есть история ее мученичества»1.
П. А. Ровинский

Важнейшие события
VI–VII вв. – славяне заселяют Балканский полуостров.
867–874 гг. – как принято считать, время окончательного крещения 

сербов.
ІХ–Х вв. – распространяется и утверждается христианство. Домини-

рует византийское влияние. Миссия равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, а затем их учеников на югославянских землях.

Х в. – формируется древнесербское государственное образование 
Рашка (название от его центра – города Рас).

Середина Х в. – власть сербского правителя Часлава, которого под-
держивала Византия, распространяется на земли Боснии, Дукли, Раш-
ки, Травунии.

Конец Х – начало ХІ в. – княжение в Зете (нынешней Черногории) 
Владимира, почитаемого православным народом до наших дней. Его пре-
емником стал племянник Воислав.

ХІ в. – великий жупан Стефан Неманя объединяет под своей властью 
большинство сербских земель, независимость которых и его власть при-
знает Византия.

1217 г. – Стефан Неманич (средний сын Стефана Немани) становит-
ся королем Сербии – Стефаном Первовенчанным.

1219 г. – святитель Савва (младший сын Немани) добивается от кон-
стантинопольского патриарха независимости Сербской церкви в стату-
се архиепископии.

ХІІІ–ХІV вв. – страной правит династия Неманичей (Драгутин, Ми-
лутин, Стефан Дечанский, Стефан Душан, Урош V). На правление став-

1 Ровинский П. А. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // Вестн. 
Европы. 1875. Т. 6, кн. 11. С. 6.
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шего царем Стефана Душана (1331–1355) приходится расцвет Сербско-
го государства.

1346 г., 16 апреля – на Соборе в Скопье объявляется об учреждении 
Печской патриархии. Первым патриархом Сербским поставлен Иоан-
никий, пребывавший в сане архиепископа с 1338 г. Его имя упоминает-
ся в Грамоте учреждения Свято-Архангельского монастыря возле При-
зрена. Погребен в усыпальнице святых апостолов Печской патриархии.

1371 г. – битва на реке Марице, в результате которой турецкое войско 
одерживает победу над сербами и болгарами.

1389 г. – историческая битва на Косовом поле, в которой сербы под 
командованием князя Лазаря выступили против шестикратно их превос-
ходившего войска турецкого султана Мурата. По исходу сражения опре-
делить победителя невозможно. Однако после битвы Сербия оказалась 
неспособной противостоять турецким завоевателям.

1389–1427 гг. – остатками «послекосовских» сербских земель как вас-
сал правит деспот Стефан Лазаревич, сын князя Лазаря.

1459 г. – падение Смедерева; Сербская деспотовина окончательно те-
ряет независимость и становится частью Османской империи.

1463 г. – Турция подчиняет себе Боснийское королевство.
1482 г. – под властью турок оказывается Герцеговина.
1465–1490 гг. – время правления Ивана Црноевича, господаря Зеты 

(Черногории). После него правил его сын Джурадж (1490–1496).
1494 г. – в черногорском монастыре Обод напечатана первая на юж-

нославянских землях книга «Октоих». Вскоре в той же типографии были 
изданы Псалтирь, Требник и Четвероевангелие.

1499 г. – утрачивает независимость Зета.
1521 г. – турки захватывают Белград, и все сербские земли оказыва-

ются под турецким владычеством.
1557 г. – восстанавливается ликвидированная в 1459 г. Печская архи-

епископия/патриархия. Ее окормление принимает на себя архиепископ Ма-
карий Соколович – родственник (по некоторым источникам, брат) Мехмеда- 
паши Соколовича (1505 (1506?)–1579), серба из боснийского края, ставшего 
великим визирем во времена султанов Сулеймана II, Селима II и Мурата III.

1690 г. – первое Великое переселение сербов (около 40 000 семей) 
в Венгрию под предводительством патриарха Арсения ІІІ (Чарноевича).

1724–1725 гг. – переселение в Россию около 1000 семей сербов, пе-
решедших на военную службу к российскому императору. Из них вско-
ре сформировался сербский гусарский полк, который обеспечивал безо-
пасность южных границ России.

1737 г. – второе переселение сербов под предводительством Арсе-
ния IV (Ёвановича).
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1751–1753 гг. – вторая волна переселения сербов в Россию. На службу 
принимаются ставшие знаменитыми Зорич, Милорадович, Прерадович, 
Хорват, Шевич, Пишчевич. Основаны Новосербия (в 1764 г. переимено-
ванная в Новороссийскую губернию) и Славяносербия (переподчинен-
ная Новосербии).

1766 г. – упразднена Печская патриархия.
1788–1792 гг. – война Австрии и России против Турции.
1804 г. – начало организованной борьбы сербов против турецкого вла-

дычества. Произошло Сретенское восстание, которое впоследствии ста-
ло называться Первым сербским восстанием. 14 февраля 1804 г. главой 
командования всеми силами повстанцев избран Карагеоргий Петрович, 
основатель новой сербской династии – Карагеоргиевичей.

1804–1813 гг. – повстанческую Сербию возглавляет Вожд, органы 
власти – Скупщина старейшин и Правительствующий совет.

1815 г. – Второе сербское восстание под предводительством Мило-
ша Обреновича, основателя династии Обреновичей. В дальнейшем дина-
стии Карагеоргиевичей и Обреновичей сменяли друг друга – как прави-
ло, не добровольно и не мирно. Период двух восстаний вслед за Л. Ранке 
стали называть Сербской революцией.

1826 г. – в Пеште учреждена «Матица Сербская» – общество, которое 
призвано способствовать просвещению сербского народа. С 1864 г. и по 
настоящее время его центр находится в Нови-Саде. Почти два века актив-
но участвует в литературной, культурной и научной жизни нации, издает 
старейший в Сербии журнал «Летопис Матицы Сербской».

1830 г. – издан хаттишериф, согласно которому частичную автономию 
обретает Белградский пашалык, т. е. Сербия получает право на ограни-
ченное самоуправление в составе Османской империи.

1833 г. – по второму хаттишерифу закрепляется статус Сербского кня-
жества как автономного, но вассального.

1841 г., 14 ноября – указом князя Михаила Обреновича основано Об-
щество сербской словесности. В 1864 г. оно возобновляет деятельность 
под названием «Сербское ученое общество», на его основе в 1886 г. соз-
дается Королевская академия наук.

1850 г., 16 марта – в Вене группой известных писателей и филологов 
(словенцем Францем Миклошичем, сербами Вуком Караджичем и Джу-
рой Даничичем и хорватами Иваном Кукулевичем Сакцинским, Димитри-
ем Деметером, Иваном Мажураничем, Винко Пачелом и Степаном Пеяко-
вичем) подписано заявление, более известное как Венское литературное 
соглашение (Bečki književni dogovor / Бечки књижевни договор). Касалось 
оно общего языка, основой которого стало герцеговинское (сербское) што-
кавское наречие в иекавском варианте.

https://hmong.ru/wiki/Franz_Miklosich
https://hmong.ru/wiki/%C4%90uro_Dani%C4%8Di%C4%87
https://hmong.ru/wiki/%C4%90uro_Dani%C4%8Di%C4%87
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1868 г. – крепости на территории Сербии освобождаются от турец-
ких гарнизонов; Сербское княжество обретает полную внутреннюю не-
зависимость.

1869 г. – Сербия принимает так называемый Намеснички устав – 
свою Конституцию.

1875 г. – население Герцеговины и Боснии восстает против турецко-
го ига.

1876 г. – Сербия в союзе с Черногорией объявляет войну Турции.
1877 г. – в войну с Турцией вступает Россия.
1878 г., 13 июля – подписан Берлинский договор, в соответствии с ко-

торым признавалась независимость Сербии и Черногории.
1878 г., 10 августа – князь Милан Обренович объявляет о независи-

мости своего государства, к которому присоединены еще четыре серб-
ские области.

1882 г., февраль – Сербия провозглашена королевством.
1885–1886 гг. – сербско-болгарская война.
1889 г., январь – король Милан Обренович отрекается от престола 

в пользу 12-летнего сына Александра и покидает Сербию. Спустя четыре 
года принц Александр объявляет себя совершеннолетним и берет власть 
в свои руки. Его отец, вернувшийся в Сербию и ставший соправителем, 
вновь уезжает за границу, где и умирает в 1901 г.

1903 г., 11 июня – группой офицеров совершен государственный пе-
реворот, в результате которого убиты король Александр Обренович, его 
супруга Драга, основные министры и братья королевы. На престол воз-
веден Петр Карагеоргиевич.

1908 г. – Австро-Венгрия осуществляет аннексию Боснии и Герце-
говины.

1910 г. – Черногория провозглашена королевством.
1912–1913 гг. – сложившийся Балканский союз (антитурецкий блок 

Сербии, Черногории и Греции) ведет две Балканские войны, в результате 
которых завершено освобождение балканских народов от турецкого гне-
та. Территория Сербии увеличилась почти в два раза.

1913 г., 29 июня – 10 августа – Третья Балканская война; Болгария, 
выступив против союза Сербии и Греции, потерпела поражение.

1914 г., 28 июня – в боснийском городе Сараеве совершено убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда. Используя этот предлог, Австро-Вен-
грия объявляет Сербии войну. На сторону Сербии встает Россия. Нача-
лась Первая мировая война. Король Петр І Карагеоргиевич с правитель-
ством эвакуируется на греческий остров Керкира (Корфу), где находится  
до 1918 г.

1915 г., 30 апреля – эмигрантами из Сербии и Австро-Венгрии сфор-
мирован Югославянский комитет (Jугословенски одбор), актуальной за-
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дачей которого было информировать мировую общественность о движе-
нии за объединение югославян, а целью – борьба за освобождение земель, 
входивших прежде в состав Австро-Венгрии, и объединение их с Серби-
ей и Черногорией. Учрежден комитет в Париже, затем переехал в Лондон; 
в его состав входило 26 человек. Прекратил существование в 1919 г. по-
сле создания Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

1917 г., 20 июля – премьер-министром сербского правительства Ни-
колаем Пашичем и председателем Югославянского комитета Анте Трум-
бичем подписана Корфская декларация, в которой излагается программа 
создания после войны единого государства: югославянские земли, нахо-
дившиеся ранее под властью Австро-Венгрии, присоединяются к Королев-
ству Сербия под властью Карагеоргиевичей. 11 августа 1917 г. эта декла-
рация принята и Черногорским комитетом национального освобождения. 
6 октября 1918 г. в Загребе сформировано Народное вече юго славянских 
земель под Австро-Венгрией, которое провозглашает создание единого 
государства, а 24 ноября после переговоров принимает решение объеди-
ниться с Сербией и Черногорией. Такое же решение приняли скупщины 
Черногории и Воеводины.

1918 г., 1 ноября – освобождение сербскими войсками Белграда.
1918 г., 1 декабря – регент Александр в Белграде провозглашает со-

здание единого Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, к которому 
присоединяется также Черногория.

1920 г., 30 августа – на соборе в Сремски-Карловцах объявлено о вос-
становлении Сербской патриархии.

1921 г., 28 июня – принята первая (Видовданская) Конституция Ко-
ролевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

1929 г., 6 января – король Александр издает прокламацию, по ко-
торой отменяется Конституция, распускается Скупщина, запрещается 
деятельность ряда партий, утверждается новое название государства – 
Королевство Югославия. Поскольку главой правительства назначается 
генерал Петр Живкович, считается, что с этого момента установлена во-
енная диктатура.

1931 г., 3 сентября – принята новая Конституция, а 8 ноября того же 
года проведены выборы в Народную скупщину.

1934 г., 9 октября – в Марселе (Франция) совершено убийство ко-
роля Югославии Александра Карагеоргиевича. К подготовке и осущест-
влению заговора причастны организации хорватских усташей и болгар-
ских националистов.

1941 г., 25 марта – Югославия присоединяется к Тройственному пакту.
1941 г., 27 марта – совершен офицерский путч, в результате которого 

от власти отстранены регент принц Павел и правительство Цветковича – 
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Мачека, королем объявлен 17-летний Петр ІІ, а также образовано коали-
ционное правительство во главе с генералом Душаном Симовичем.

1941 г., 5 апреля – между Королевством Югославией и СССР в Мо-
скве подписан договор о дружбе и ненападении.

1941 г., 6 апреля – войска Германии и ее союзников – Италии, Вен-
грии и Болгарии – нападают на Сербию. 17 апреля подписан акт о капи-
туляции. Король и правительство эвакуируются сначала на Ближний Вос-
ток, а затем в Лондон.

1941 г., 10 апреля – провозглашено образование Независимого 
Хорватского Государства под покровительством оккупантов. Власть ока-
зывается в руках усташей – хорватских фашистов.

1941 г., 11 мая – полковник Драголюб Дража Михаилович создает 
на плоскогорье Равна Гора и возглавляет штаб Югославской армии в Оте-
честве. Организованные им для борьбы против оккупантов отряды стали 
известны впоследствии как четническое, или Равногорское, движение.

1941 г., 7 июля – принято считать началом освободительного восста-
ния сербских партизан-коммунистов, связанного с нападением фашистов 
на Советский Союз. В Сербии возникают единственные в оккупирован-
ной Европе свободные от фашистов территории (например, так называ-
емая Ужицкая республика, освобождение которой стало результатом со-
вместных боевых действий партизан и четников).

1941 г., 19 сентября – в поселке Струганик достигнута договорен-
ность о взаимодействии между партизанами и четниками, однако вскоре 
были зафиксированы ее нарушения обеими сторонами, что позже обер-
нулось гражданской войной.

1941 г., 29 ноября – ликвидирована Ужицкая республика, после чего 
штаб Иосипа Броза Тито, возглавлявшего коммунистическое партизан-
ское движение, перемещается на территорию Боснии.

1942 г., 26–27 ноября – в боснийском городе Бихаче создано Анти-
фашистское вече народного освобождения Югославии, во главе которо-
го становится Иосип Броз Тито.

1943 г., 29–30 ноября – в городе Яйце проходит второе заседание Ан-
тифашистского веча, на котором создан Национальный комитет освобо-
ждения Югославии с полномочиями временного правительства страны, 
а саму страну решено строить на федеративных принципах. За основу 
принимается коммунистическая идеология. На третьем заседании Анти-
фашистского веча (7 июля 1945 г.) Национальный комитет освобождения 
Югославии утвержден как Временная народная скупщина.

1944 г., 26–27 января – проходит Святосаввский конгресс предста-
вителей Равногорского движения, на котором представлен проект после-
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военного устройства государства как парламентской монархии с федера-
тивным строем.

1944 г., 20 октября – советская армия совместно с Народно-освобо-
дительной армией Югославии освобождает Белград.

1945 г., 7 марта – сформировано правительство нового государства 
с названием Демократическая Федеративная Югославия (именовалось 
так до 29 ноября 1945 г.).

1945 г., 29 ноября – провозглашено образование Федеративной На-
родной Республики Югославия (ФНРЮ). В ее составе – шесть новообра-
зованных республик (Сербия, Хорватия, Словения, Македония, Черного-
рия, Босния и Герцеговина) и две автономии (автономный край Воеводина 
и автономная область Косово и Метохия).

1946 г., 29 января – принята, а 31 января утверждена первая Консти-
туция ФНРЮ.

1948 г., 28 июня – Информационным бюро коммунистических пар-
тий в Бухаресте принята резолюция «О положении в Коммунистической 
партии Югославии», которая осуждает политику Коммунистической пар-
тии Югославии, что приводит к серьезному конфликту ФНРЮ с Совет-
ским Союзом, а в Югославии – к жестокой расправе над всеми, кого при-
числяли к москвофилам.

1954 г., 10 декабря – подписан Новисадский договор, которым де-
кларируется единство сербскохорватского языка и утверждаются планы 
по его последующей стандартизации и нормированию.

1955 г., 26 мая – 3 июня – Н. С. Хрущев с официальным визитом по-
сещает ФНРЮ. По итогам принята Белградская декларация. Отношения 
между ФНРЮ и СССР начинают восстанавливаться. В частности, 2 фев-
раля 1956 г. в Москве подписан договор о предоставлении Советским Со-
юзом Югославии крупного займа и товарного кредита.

1956 г., 2–22 июня – проходит визит Иосипа Броза Тито в Москву. 
Принята так называемая Московская декларация, закрепившая улучше-
ние отношений.

1961 г., 1–6 сентября – в Белграде проходит конференция государств – 
учредителей Движения неприсоединения, среди которых ФНРЮ заняла 
видное место.

1963 г., 7 апреля – в ФНРЮ принята вторая Конституция, закрепив-
шая новое название государства: Социалистическая Федеративная Рес-
публика Югославия (СФРЮ).

1971 г. – в Хорватии зарождается национальное движение МАСПОК 
(«массовое движение»), или «Хорватская весна», ставившее целью рас-
ширение прав хорватов в СФРЮ.
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1971 г., 30 июня – Союзная скупщина утверждает ряд поправок к дей-
ствующей Конституции.

1974 г., 21 февраля – принимается новая Конституция Югославии. 
Высшим органом власти определяется Народная скупщина, состоящая 
из Союзного веча и Веча республик и краев. Коллективное руководство 
страной передается Президиуму СФРЮ. Функция председателя Прези-
диума, введенная конституционным законом 1953 г., сохраняется, и Ио-
сип Броз Тито признается Президентом СФРЮ пожизненно. Государствен-
ное устройство трансформируется из федеративного в конфедеративное, 
что постепенно ведет к ослаблению единства.

1980 г., 2 апреля – Президиум СФРЮ принимает решение ввести 
чрезвычайное положение в Косове и Метохии.

1980 г., 4 мая – умирает Иосип Броз Тито. Вступает в действие прин-
цип «И после Тито – Тито», означавший ежегодную ротацию президен-
тов, что неизбежно сказалось на всех сферах жизни в федеративном го-
сударстве.

1987 г., 21 января – Президиум СФРЮ предлагает внести изменения 
в действующую Конституцию.

1988 г., 7 марта – в Белграде подписана программа о долгосрочном 
экономическом сотрудничестве СФРЮ и СССР.

1988 г., 25 ноября – Народная скупщина СФРЮ принимает ряд по-
правок к действующей Конституции.

1989 г., 17 марта – избирается новое Союзное исполнительное вече 
СФРЮ, которое возглавляет Анте Маркович.

1990 г., 9 января – на многопартийных выборах Слободана Милоше-
вича избирают председателем Президиума Союзной Республики Сербия.

1990 г., 1 февраля – правительство СФРЮ направляет войска для 
урегулирования ситуации в Косове.

1990 г., 7 сентября – в городе Качанике состоялось тайное заседание 
так называемой скупщины Косова и принята Конституция будущей Ре-
спублики Косово.

1990 г., 19 декабря – провозглашается образование Сербской Авто-
номной Области Краины со своим основным законом и органами власти.

1991 г., 25 июня – Союзная Республика Хорватия и Словения провоз-
глашают суверенитет и независимость от СФРЮ, объявив своими госу-
дарственными границами те, которые существовали внутри фе дерации.

1991 г., 18 сентября – Союзная Республика Македония провозгла-
шает независимость.

1992 г., 15 января – Евросоюз признает независимость Словении 
и Хорватии, хотя сначала категорически отказывался. Россия также при-
знает их независимость.
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1992 г., 1 марта – проходит референдум, на котором подавляющее 
большинство граждан Черногории высказываются за создание Союзной 
Республики Югославия.

1992 г., 3 марта – независимость провозглашает Босния и Герцего-
вина, население которой всегда различалось по религиозному признаку, 
что приводит к резкой конфронтации, переросшей в гражданскую войну.

1992 г., 7 апреля – Скупщина сербского народа провозглашает не-
зависимость Республики Сербской, еще 27 марта принявшей свою Кон-
ституцию.

1992 г., 27 апреля – на заседании Народной скупщины СФРЮ предста-
вители Сербии и Черногории заявляют о создании нового совместного го-
сударства – Союзной Республики Югославия как правопреемницы СФРЮ.

1992 г., 30 мая – ООН (формально в соответствии с резолюцией Сове-
та Безопасности ООН № 757) вводит экономические санкции против Со-
юзной Республики Югославия, действующие до октября 1996 г. При этом 
правопреемственность Союзной Республики Югославия по отношению 
к СФРЮ не признается.

1992 г., 15 июня – Скупщина Союзной Республики Югославия изби-
рает первым своим президентом выдающегося писателя и общественно-
го деятеля Добрицу Чосича. Однако 1 июня 1993 г. тайным голосовани-
ем отстраняет Чосича от этой должности.

1992 г., 26 августа – в Лондоне проводится конференция по Юго славии. 
В ней принимает участие 40 делегаций, в том числе и Сербской Краины.

1992 г., 2 сентября – Президиум Верховного Совета Республики Бе-
ларусь принимает постановление о признании независимости бывших 
республик СФРЮ – Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии и Ма-
кедонии, а также об установлении с ними дипломатических отношений.

1993 г., 13 апреля – Совет Безопасности ООН принимает решение 
о создании трибунала по расследованию военных преступлений на тер-
ритории бывшей Югославии. 25 мая международный трибунал по быв-
шей Югославии создан в Гааге.

1994 г., 10 апреля – командование НАТО отдает приказ своей авиа-
ции нанести бомбовые удары по позициям сербов рядом с городом Го-
ражде (Босния и Герцеговина).

1995 г., 4 августа – вооруженные силы Хорватии осуществляют во-
енную операцию под кодовым названием «Буря» (Олуја) против Рес-
публики Сербская Краина.

1995 г., 20 ноября – созвана международная конференция в Дейтоне 
(США) с целью установления мира в Боснии и Герцеговине.

1995 г., 14 декабря – в Париже Франьо Туджман, Алия Изетбегович 
и Слободан Милошевич в присутствии представителей стран контакт-
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ной группы подписывают Дейтонское соглашение. В соответствии с ним  
Босния и Герцеговина делится на два субъекта международного права – 
Мусульманско-Хорватскую Федерацию и Республику Сербскую.

1996 г., август – октябрь – Союзная Республика Югославия подпи-
сывает соглашения с Хорватией, Македонией и Боснией и Герцеговиной 
о нормализации отношений.

1998 г., 12 сентября – проводятся общие парламентские выборы 
и в Боснии и Герцеговине, и в Республике Сербской.

1999 г., 23 февраля – в Рамбуйе (Франция) в результате перегово-
ров об урегулировании положения в Косове и Метохии достигнута до-
говоренность о предоставлении Косову и Метохии широкой автономии.

1999 г., 24 марта – 19 стран НАТО во главе с США начинают бом-
бардировки Союзной Республики Югославия. В итоге примерно 10 тыс. 
бомбовых ударов в Сербии разрушена транспортная сеть (прежде всего 
мосты), уничтожены нефтеперерабатываю щие и другие важные пред-
приятия, к тому же страна была вынуждена принять около миллиона 
беженцев, в частности Косово и Метохию покинули около 350 тыс. че-
ловек неалбанской национальности, и в странах Западной Европы оказа-
лось не менее 75 тыс. беженцев из Косова. Погибло не менее 5 тыс. воен-
ных и гражданских лиц. Ущерб, нанесенный бомбардировками, составил 
от 100 до 130 млрд долларов.

1999 г., 16 апреля – Государственная Дума Российской Федерации 
принимает постановление «О присоединении Союзной Республики Юго-
славия к Союзу Беларуси и России».

1999 г., 9 июня – в городе Куманово (Македония) представители 
армии Югославии и НАТО подписывают соглашение о вводе в Косо-
во междуна родных сил безопасности, на следующий день вооруженные 
силы НАТО бомбардировки прекращают.

2000 г., 23 сентября – Окружной суд Белграда заочно приговарива-
ет 14 глав стран НАТО к 20 годам тюремного заключения за преступле-
ния против человечности, которые совершены посредством авиабомбар-
дировок.

2000 г., 24 сентября – в Сербии проходят парламентские и прези-
дентские выборы.

2000 г., 6 октября – результаты выборов оспариваются, но 7 октября 
в должность президента Союзной Республики Югославия вступает Во-
ислав Коштуница.

2001 г., 1 апреля – арестован Слободан Милошевич, бывший прези-
дент Югославии.

2002 г., 14 марта – в результате переговоров руководителей Югосла-
вии, Сербии и Черногории при посредничестве представителя Евросоюза  
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подписан договор о новых отношениях двух союзных республик, т. е. 
о создании нового государства: Сербия и Черногория. Таким образом Со-
юзная Республика Югославия прекратила свое существование.

2003 г., 4 июля – из Косова выведен контингент российских миротвор-
ческих сил, совершивший туда марш-бросок из Боснии 12 июня 1999 г.

2003 г., 28 августа – Скупщина Сербии подписывает декларацию о Ко-
сове и Метохии, подтверждающую территориальную целостность страны.

2006 г., 3 июня – провозглашение независимости Черногории.
2008 г., 17 февраля – парламент Косова в одностороннем порядке 

подписывает Декларацию о независимости. Независимость самопровоз-
глашенной Республики Косово признает 21 государство, включая США, 
а к настоящему времени – более 90. Российская Федерация и Республи-
ка Беларусь не признают до настоящего времени.

2012 г., 1 марта – Республике Сербия предоставлен статус кандида-
та на вступление в Европейский союз.

Значимые личности

Правители и представители  
правящих династий

Властимир – князь земель нынешней Сербии, основатель самой ста-
рой сербской династии – Властимировичей (VІІ – cередина Х в.). К позд-
нейшим представителям этой династии относят Строимира, Клоними-
ра, Часлава.

Ёван Владимир (ок. 990–1016) – князь Дукли (одного из сербских 
средневековых государств), признававший верховную власть императора 
Византии. Известен праведной жизнью и мученической смертью. При-
числен к лику святых.

Воислав Стефан (середина ХІ в.) – князь Дукли, добившийся ее не-
зависимости.

Неманя Стефан (1113, Рибница – 1199, Хиландар) – преподобный 
Симеон Мироточивый, в миру Стефан Неманя, великий жупан, т. е. князь, 
правивший около 30 лет древнесербским государством Рашка. Добился 
независимости от Византии. При нем Рашка стала центром объединения 
сербских земель. В 1196 г. отрекся от престола в пользу среднего сына 
Стефана, принял постриг под именем Симеон, отправился на Афон, где 
подвизался еще несколько лет. Погребен в монастыре Хиландар. Позд-
нее мощи перенесены в Студеницу. Основатель династии Неманичей (Ву-
кан, Стефан, Радослав, Владислав, Урош, Драгутин, Милутин, Стефан, 
Душан, Урош).
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Неманич Вукан (до 1166–1208 (1209?)) – старший сын великого жу-
пана Стефа на Немани, получивший во владение земли Зеты, Требиня, 
Хвосно и Топлицы; король Дукли, великий князь Рашки, отнявший пре-
стол у среднего брата. Распрю разрешил младший брат.

Неманич Стефан (1170–1235) – средний сын Немани, деспот, вели-
кий жупан Сербии, ставший первым королем, поэтому именуется Пер-
вовенчанным. По мнению ряда историков, сначала королевскую корону 
получил от Папы Римского (1217), а затем был коронован по православ-
ному обряду (1220).

Неманич Растко (Ростислав) – святитель Савва (1174–1235) – 
младший сын Немани. В ранней юности ушел из родительского дома 
на Афон, принял постриг в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре 
под именем Савва. Стал первым архиепископом Сербской православной 
церкви, автор жития св. Симеона. Святой покровитель Сербии.

Душан Стефан (1309–1355) – первый правитель из династии Нема-
ничей, принявший царский титул (1346). Известен как Душан Сильный, 
«царь сербов и греков». При нем сербское средневековое государство до-
стигло наибольшего могущества.

Урош – сербский царь в 1355–1371 гг., сын Душана Сильного. Про-
славился благочестивой жизнью. Народная молва обвиняла в его смер-
ти представите лей властелы, противившейся царской власти. Последний 
сербский правитель из династии Неманичей.

Хребелянович Лазарь (ок. 1329–1389) – святой благоверный 
князь-мученик (в народном предании царь), возглавлявший сербское 
вой ско в битве на Косовом поле. Перед битвой князю было видение: Го-
сподь предложил ему на выбор победу в бою и «краткое царствие земное» 
или мученическую смерть и Царствие Небесное. Лазарь сделал истори-
ческий для сербского народа выбор, поэтому благоверный князь почита-
ется как «искупитель греха рода сербского».

Милица (ок. 1329–1405) – дочь князя Вратка, потомка Немани по ли-
нии старшего сына Вукана. Супруга святого благоверного князя Лазаря, 
после его гибели правила Сербией, пока ее сын Стефан не достиг совер-
шеннолетия. В 1393 г. княгиня удалилась в монастырь и приняла мона-
шеский постриг под именем Евгения. В старости приняла великую схиму 
под именем Евфросиния. Похоронена в монастыре Любостиня, который 
сама построила.

Лазаревич Стефан (Высокий) (1377–1427) – сын святого благовер-
ного князя Лазаря Хребеляновича и княгини Милицы. В 1389–1402 гг. –
несовершеннолетний сербский князь, а в 1402–1427 гг. – деспот, находив-
шийся в вассальной зависимости от турецкого султана. При этом упро чил 
положение деспотовины, добился прекращения ту рецких набегов. Время 
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его правления стало последним взлетом сербской средневековой держа-
вы. На престоле его сменил Джурадж Бранкович.

Евфимия, монахиня (? – около 1400) – в миру Елена, супруга деспота 
Углеши Мрнявчевича, павшего в бит ве с турками на реке Марице (1371). 
После гибели мужа Елена ушла в монастырь. Сохранилась «Похвала кня-
зю Лаза рю», вышитая ею золотом и серебром на шелковом покро ве гро-
ба князя-мученика.

Бранкович Вук (?–1398) – зять князя Лазаря Хребеляновича. Умер 
в турецком плену. Народное предание необоснованно обвинило его в пре-
дательстве во время Косовской битвы, которое якобы привело к пора-
жению.

Бранкович Джурадж, т. е. Георгий (1375–1456) – второй сын 
Вука Бранковича, сербский деспот в 1427–1456 гг. Основал новую сто-
лицу Сербии – Смедерево. Турецкий вассал.

Бранкович Лазарь (?–1410) – сын и наследник деспота Джурад-
жа Бранковича.

Бранкович Джордже, иеромонах Максим (1375–1456) – внук Джу-
раджа Бранковича, сын слепого Стефана Бранковича и Ангелины.

Бранкович Ёван – младший сын Стефана Бранковича и Ангелины, 
сербский деспот в области Срем.

Бранкович Ангелина (около 1440(?) – около 1510) – дочь элбасанско-
го правителя Арианита, супруга деспота Стефана Бранковича, мать Ёва-
на и Джордже (иеромонаха Максима). После смерти сына Ёвана со стар-
шим сыном перебралась в Валахию. Приняла монашество. Погребена 
в монастыре Крушедол. Как и оба ее сына, причислена Сербской церко-
вью к лику святых.

Петрович Георгий (Карагеоргий (Черный Георгий)), (1762, Више-
вац – 1817, Радоньски луг) – вождь Перво го сербского восстания (1804), 
правитель восставшей Сербии в 1808–1813 гг., основатель династии Ка-
рагеоргиевичей. Убит по указанию Милоша Обреновича, вождя Второ-
го сербского восстания.

Карагеоргиевич Александр (1806, Топола – 1885, Темишвар) – сын 
Карагеоргия, князь Сербии, приведенный к власти так называемыми уста-
вобранителями, свергшими князя Милоша Обреновича. Правил Серби-
ей в 1842–1858 гг.

Карагеоргиевич Петр I (1844, Белград – 1921, Белград) – предста-
витель династии Карагеоргиевичей, возведенный на сербский престол 
в 1903 г. в итоге переворота и свержения Александра Обреновича. Пользо-
вался симпатиями народа, поскольку был тайным (под именем Петр Мрко- 
нич) участником Герцеговинского восстания 1875–1876 гг., затем главой 
страны освобождающейся (1912–1913) и мужественно сопротивляющейся  
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(1914–1918). Первый король новообразованного Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев (1918–1921).

Карагеоргиевич Александр I (1888, Цетине – 1934, Марсель) – вто-
рой король Югославии. Выпускник Петербургского пажеского корпу-
са, полководец периода Балканских войн 1912–1913 гг., принц-регент 
и верховный главнокомандующий сербской армией в годы Первой миро-
вой войны. С 17 августа 1921 г. – король Королевства Сербов, Хорватов 
и Словенцев (с 1929 – Югославия). Убит в Марселе вместе с француз-
ским министром иностранных дел Ж. Л. Барту хорват скими и македон-
скими террористами, связанными с фашистской Германией и Италией.

Карагеоргиевич Петр II (1923–1970) – последний представитель ди-
настии Карагеоргиевичей, третий и последний король Югославии. Свер-
гнут в 1945 г., умер в США, похоронен в монастыре Святого Саввы (г. Ли-
бертивилль, штат Иллинойс).

Обренович Милош (1783, Средняя Добриня – 1860, Белград) – вое-
вода, участник Первого сербско го восстания, предводитель Второго вос-
стания, а впоследствии князь Серб ии, правивший в 1817–1839 и 1858– 
1860 гг. Сумел добиться фактической незави симости Сербского княжества 
в составе Османской империи. Основатель ди настии Обреновичей.

Обренович Михаил (1823, Крагуевац – 1868, Белград) – сербский 
князь, правивший в 1839–1842 и 1860–1868 гг. Был свергнут с престола 
и 16 лет провел в изгнании. Отказавшись от многих заблужде ний юно-
сти, вернулся к власти убежденным сторон ником самодержавия. Во внеш-
ней политике стремил ся руководствоваться общеславянскими интереса-
ми. Убит заговорщиками.

Обренович Милан I (1854, Яссы – 1901, Вена) – сербский князь 
в 1868–1882 гг., а затем король в 1882–1889 гг. От престола отрекся в поль-
зу малолетнего сына Александра.

Обренович Александр (1876, Белград – 1903, Белград) – сын коро-
ля Милана Обреновича. В 1903 г. группа патриотически настроенных 
офицеров, организовав заговор, убила его вместе с женой, председате-
лем правительства и одним из министров. Таким образом династия Об-
реновичей была свергнута.

Петрович Негош Данило (1670, Негуши –1735, Подмаинский мо-
настырь) – митрополит Цетиньский, первый из пяти митрополитов рода 
Петровичей, имевших церковную и светскую власть. Судьбу своего наро-
да, противостоящего туркам, стал непосредственно связывать с Россией.

Петрович Негош Петр I (1748, Негуши – 1830, Цетине) – церков-
ный и светский правитель Черногории в 1784–1830 гг., сформировавший 
первые органы местной власти и суда. Сам участвовал в борьбе против  
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турецких завоевателей, сторонник тесных отношений с Россией. Известен 
также как писатель, автор «Краткой истории Черногории».

Петрович Негош Петр II (1813, Негуши – 1851, Цетине) – племян-
ник и преемник Петра I Петровича, имевший церковную и светскую 
власть в Черногории в 1830–1851 гг. Самый знаменитый сербский пи-
сатель ХIХ в., автор поэмы «Горный венец», исторической драмы «Лже-
царь Стефан Малый», нескольких сборников стихов.

Петрович Негош Данило (1826, Негуши – 1860, Котор) – черногор-
ский правитель, прервавший традицию сочетания светской власти с цер-
ковной, принявший титул «князь и господарь Черной Горы и Брда».

Петрович Негош Никола I (1841, Негуши – 1921, Антиб (Фран-
ция)) – князь (1860–1910), а затем король (1910–1918) Черногории. Поэт 
и драматург.

Политические и культурные деятели
Ёванович Пая (1859, Вршац – 1957, Вена) – выдающийся художник, 

в творчестве которого широко представлена историческая тема. Член 
Сербской королевской академии.

Ёванович Слободан (1869, Нови-Сад – 1958, Лондон) – историк 
и правовед, профессор и ректор Белградского университета, действитель-
ный член Сербской академии наук и искусств, а с 1928 по 1931 г. ее прези-
дент. Собрание его сочинений, изданное в 1990-е гг., включает 12 томов. 
Во время Второй мировой войны возглавил правительство Королевства 
Югославии в эмиграции, а после войны – Эмигрантский комитет. Комму-
нистическим режимом Югославии лишен гражданства.

Иустин (Попович) (1894, Вране – 1958, монастырь Челие) – архи-
мандрит, профессор богословского факультета в межвоенный период. 
Исключительно авторитетный православный теолог ХХ в., один из ос-
нователей Философского общества Сербии. Автор многих трудов, сре-
ди которых «Философия и религия Ф. М. Достоевского». При социализ-
ме оказался в вынужденной изоляции, но все равно влиял на духовную 
жизнь страны. Причислен к лику святых.

Караджич Стефанович Вук (1787, Тршич – 1864, Вена) – сербский 
этнолог, фольклорист и историк, реформатор сербского литературного 
языка, участник Первого и Второго сербских восстаний.

Караджич Радован (1945 г. р.) – психиатр по образованию, доктор 
медицины, поэт. В роковой для страны период занялся политической де-
ятельностью: возглавлял Сербскую демократическую партию Боснии 
и Герцеговины, стал председателем Президиума Республики Сербской 
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в Боснии и Герцеговине, представлял республику на многих междуна-
родных переговорах. По обвинению международного трибунала в Гаа-
ге объявлен преступником, долгое время находился в розыске, арестован 
и в 2016 г. осужден на 40 лет заключения. В 2019 г. Апелляционная пала-
та в Гааге ужесточила приговор до пожизненного заключения.

Николай (Велимирович) (1881, Лелич – 1956, Саут Канан, США) – 
епископ, доктор богословия и доктор философии, иерарх, окормлявший 
Жичскую и Охридскую епархии; авторитетный общественный деятель 
и писатель. Автор большого количества известных произведений. В годы 
Второй мировой войны оккупационными властями интернирован, нахо-
дился в концлагере Дахау, из которого освобожден союзниками. Посколь-
ку новая власть запретила возвращаться на родину, проживал в Британии 
и США. Причислен к лику святых.

Милошевич Слободан (1941, Пожаревац – 2006, Гаага) – президент 
Сербии (1992–1997) и Союзной Республики Югославия (1997–2000). 
Юрист по образованию, работал в разных сферах. Лидер Социалисти-
ческой партии Сербии. 1 апреля 2001 г. его арестовали, 28 июня того 
же года выдали иностранным спецслужбам, а 12 февраля 2002 г. в Га-
агском трибунале начался судебный процесс над ним. 11 марта 2006 г. 
в тюрьме трибунала бывший президент Сербии и Югославии скоропо-
стижно скончался.

Михаилович Драголюб (1893, Иваница – 1946, Белград) – военный 
деятель, участник Балканских и Первой мировой войн. После капитуля-
ции Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев в начале Второй мировой 
войны возглавил оставшиеся вооруженные силы страны – Югославскую 
армию в Отечестве, которая готова была сражаться за восстановление 
прежнего государства под властью короля. Движение еще известно как 
Равногорское, а его участники назывались четниками (от сербского сло-
ва чета – «отряд»). Поддерживал связь с правительством в эмиграции, 
вступил в конфликт с коммунистическим партизанским движением. По-
сле освобождения обвинен в сотрудничестве с оккупантами и казнен.  
Реабилитирован в 2015 г.

Мишич Живоин (1855, Мионица – 1921, Белград) – сербский вое-
начальник начала ХХ в., командовал 1-й армией в известной Колубарской 
битве. Удостоен звания воеводы. Исполнял обязанности начальника штаба 
верховного командования. Кавалер наивысших военных наград страны.

Младич Ратко (1942 г. р., Калиновик) – военачальник, прошедший 
путь от командира взвода до начальника генштаба и командующего арми-
ей Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. В 1995 г. Гаагский три-
бунал против него выдвинул обвинения в преступных действиях. В 2017 г. 



20

приговорен к пожизненному заключению. Поданная в 2021 г. апелляция 
отклонена, приговор подтвержден.

Мокраняц Стоянович Стеван (1855, Неготин – 1914, Белград) – 
выдающийся церковный и светский композитор, музыкальный педагог, 
основатель музыкальной школы в Сербии. Его творчество имело и име-
ет широкое признание, оказало большое влияние на музыкальное искус-
ство Сербии.

Новакович Стоян (1842, Шабац – 1915, Ниш) – выдающийся госу-
дарственный деятель, историк и филолог, литератор. Президент Серб-
ской королевской академии (1906–1915), автор основательных иссле-
дований по истории сербской литературы и языка. Инициатор создания 
Большого словаря сербскохорватского литературного и народного язы-
ка Сербской академии наук и искусств, первый том которого вышел  
в 1959 г.

Обрадович Доситей, в миру – Димитрий (1740, Чаково – 1811, Бел-
град) – известный писатель и просветитель, присоединившийся к Перво-
му сербскому восстанию, первый министр национального просвещения.

Пахомий Логофет (? – после 1484), в России именуемый также Па-
хомием Сербом, – агиограф, гимнограф, переводчик с греческого языка 
на славянский. Прибыл с Афона в Новгород, а затем подвизался преиму-
щественно в Троице-Сергиевой лавре и Москве. Автор и редактор житий 
(Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, Алексия, митрополита Мо-
сковского, Кирилла Белозерского и др.), а также гимнографических и бо-
гослужебных текстов.

Пашич Никола (1845, Заечар – 1926, Белград) – одна из наиболее за-
метных личностей в истории государственности Сербии конца ХIХ – нача-
ла ХХ в. Основатель и неизменный лидер Сербской радикальной партии. 
Председатель правительства Сербии в 1904–1911 и 1912–1918 гг. Один 
из основателей Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

Предич Урош (1857, Орловат – 1957, Белград) – знаменитый живо-
писец, создавший большую галерею портретов выдающихся личностей, 
а также картин, отражающих национальную историю.

Раич Ёван (1726, Сремски-Карловцы – 1801, монастырь Ковиле) – 
архимандрит, церковный деятель, богослов, писатель, историк. Учился 
в Сремско-Карловацкой школе, где преподавал Э. Козачинский, а позд-
нее в Киевской духовной (Киево-Могилянской) академии. Автор знаме-
нитой «Истории разных славянских народов, наипаче болгар, хорватов 
и сербов» в четырех книгах (1795).

Тесла Никола (1856, Смилян, Лика – 1943, Нью-Йорк) – сын сербско-
го православного священника, получивший среднее образование на родине 
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и ставший одним из самых известных ученых мира в области электриче-
ства, почетным членом научных сообществ многих стран. О его всемир-
ном признании свидетельствуют: единица измерения магнитной индук-
ции – тесла, трансформатор Теслы, токи Теслы и многое другое. С 1884 г. 
(гражданство с 1891 г.) Тесла проживал в США, где и умер. В 1857 г. урна 
с его прахом перевезена в Белград.

Тито Броз Иосип (1892, Заечар – 1980, Белград) – лидер югослав-
ских коммунистов, возглавивший партизанское движение на территории 
Королевства Югославия; с момента утверждения там власти коммуни-
стов – глава нового государства, председатель Президиума СФРЮ и по-
жизненный президент Югославии. Маршал, трижды Народный герой 
Югославии и Герой Социалистического Труда, один из лидеров Движе-
ния неприсоединения.

Цвиич Ёван (1865, Лозница – 1927, Белград) – сербский географ, ан-
трополог и этнолог с мировым именем, основатель Географического ин-
ститута (1894) и Сербского географического общества (1910), президент 
Сербской академии наук и искусств в 1922–1927 гг., почетный профессор 
ряда зарубежных университетов. Автор фундаментальных трудов «Ан-
тропогеографические проблемы Балканского полуострова», «Балканский 
полуостров и южнославянские земли», «Геоморфология, I–II».

Чосич Добрица (1921, Велика Дренова – 2014, Белград) – сербский 
писатель с мировым именем, автор широко известных не только в Сербии 
романов «Солнце далеко», «Сказка», «Корни», «Время смерти», «Время 
власти» и других. Академик Сербской академии наук и искусств. С нача-
ла Второй мировой войны участвовал в народно-освободительном дви-
жении как комиссар партизанского отряда. В первое послевоенное деся-
тилетие был высокопоставленным партийным работником, а затем стал 
одним из лидеров диссидентства. Заслужил высокий авторитет благода-
ря литературной, культурной и общественной деятельности. С 15 июня 
1992 по 1 июня 1993 г. являлся первым президентом Союзной Республи-
ки Югославия.

***
Династии сербских властителей в Средневековье:
Властимировичи, Неманичи, Лазаревичи, Котроманичи, Бранковичи, 

Балшичи, Мрнявчевичи, Црноевичи.
Династии правителей Сербии ХIХ–ХХ вв.:
Карагеоргиевичи и Обреновичи.
Династия правителей Черногории ХIХ–ХХ вв.:
Петровичи Негоши.
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Короли Сербии/Югославии:
Петр I Карагеоргиевич (1918–1921), Александр I Карагеоргиевич 

(1921–1934), Петр II Карагеоргиевич (1934–1945).
Президенты Федеративной Народной Республики Югославия, Соци-

алистической Федеративной Республики Югославия, Союзной Республи-
ки Югославия, Сербии и Черногории:

Иосиф Броз Тито, Добрица Чосич, Зоран Лилич, Слободан Милоше-
вич, Воислав Коштуница, Светозар Марович.

Президенты Сербии (после развала Социалистической Федеративной 
Республики Югославия):

Слободан Милошевич, Милан Милутинович, Борис Тадич, Томислав 
Николич, Александр Вучич.

Патриархи Сербские:
Св. Иоанникий II (1338, 1346–1354); св. Савва IV (1354–1375); св. Еф-

рем (1375–1379, 1389–1392, 1399); св. Спиридон (1379–1389); Даниил III 
(1392–1398); Савва V (1398–1406); Даниил IV (1406); св. Кирилл I (1406–
1419); св. Никон (1420–1435); Феофан (1446); Никодим II (1446–1453); 
Арсений II (1455–1463); св. Макарий (Соколович, 1557–1571, 1574); 
Антоний (1571–1575); Герасим (1575–1586); Савватий (1587); Никанор 
(?); Иерофей (1589–1591); Филипп (1591–1592); Иоанн (1592–1614); 
Паисий I (1614–1648); св. мученик Гавриил I (Раич, 1648–1655, 1659); 
Максим (1655–1674, 1680); Арсений III Чарноевич (1674–1690, 1706); 
Каллиник I (1691–1710); Афанасий I (Райович, 1711–1712); Моисей (Рай-
ович, 1712–1726); Арсений IV (Шакабенда, 1726–1737, 1748); Иоанни-
кий III Грек (1739–1746); Афанасий II (Гаврилович, 1746–1752); Гавриил II 
(1752); Гавриил III (1752); Викентий I (?); Паисий II (?); Гавриил IV (?); 
Кирилл II (1758–1763); Василий (Бркич, 1763–1765, 1772); Калли-
ник II (Грек, 1765–1766).

Митрополиты (после восстановления автономии, а затем автокефа-
лии Сербской православной церкви):

Мелетий (Павлович, 1830–1833); Петр (Ёванович, 1833–1859); Миха-
ил (Ёванович, 1859–1879, 1889–1898); Феодосий (Мраович, 1883–1889); 
Иннокентий (Павлович, 1898–1905); Димитрий (Павлович, 1905–1920).

Патриархи после восстановления патриаршества:
Димитрий (Павлович, 1920–1930); Варнава (Росич, 1930–1937); Гав-

риил (Дожич, 1937–1950); Викентий (Проданов, 1950–1958); Герман (Джо-
рич, 1958–1991); Павел (Стойчевич, 1990–2009); Ириней (Гаврилович, 
2010–2020); Порфирий (Перич, с 18 февраля 2021 г.).
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СЕРБСКИЙ ЯЗЫК: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

И  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Сербский язык принадлежит к индоевропейской языковой семье, юж-
ной подгруппе славянской группы языков. Современные южнославянские 
языки принято разделять на западную и восточную ветви. К западной при-
надлежат сербский, хорватский, словенский, к восточной – старославян-
ский как первый литературный язык славян, а также болгарский и маке-
донский языки.

Экавица и иекавица – равноправные варианты сербского литератур-
ного языка. Различие между ними определяется рефлексом праславян-
ского гласного «ять» (леп/лијеп).

В Республике Сербия (столица Белград) и Республике Сербской (ав-
тономия в составе Боснии и Герцеговины, столица Баня-Лука) сербы со-
ставляют большинство населения (согласно последним переписям, около 
83 % в обеих странах1), притом что в Сербии в 2011 г. перепись не про-
водилась на территории автономного края Косово и Метохия. В Сербии 
сербский язык имеет статус государственного. Конституцией закрепле-
но, что служебным (официальным) алфавитом является только кирилли-
ца, однако в разных сферах общественной жизни латиница также весьма 
активно используется.

Сербы живут и во всех остальных государствах бывшей Югославии, 
но их численность постепенно уменьшается. В Хорватии сокращение 
сербского населения стало следствием этнической чистки, военных опе-
раций, целью которых было предотвращение создания сербского государ-
ства в Хорватии – Республики Сербская Краина2. Оценки числа сербов 
в Черногории затруднены в связи с неоднозначностью восприятия этно-
нима «черногорец» – как обозначающего региональную идентичность 
в рамках сербского народа (Ја сам Србин из Црне Горе – Црногорац) или 
же как называющего отдельный этнос, представители которого проти-

1 По данным ресурсов https://data.s tat.gov.rs и https://www.rzs.rs.ba.
2 Млечко М. Республика Сербская Краина – единственная возможность су-

ществования сербского населения на территории Хорватии в результате распада 
СФРЮ // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспек-
тиве : сб. науч. ст. / под ред. Р. Б. Гагуа. Пинск, 2018. Вып. 3. С. 187–193.

https://data.stat.gov.rs/
https://www.rzs.rs.ba/
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вопоставляют себя сербам1. После провозглашения независимости этой 
страны в 2006 г. здесь создавались искусственные поводы для политиза-
ции национального вопроса.

В составе сербского языка выделяются следующие диалекты: новошто-
кавские (восточно-герцеговинский, шумадийско-воеводинский) и старо-
штокавские (зетско-рашский, призренско-тимокский, косовско-ресавский)2.

Все славянские языки, включая сербский, в своей истории восходят 
к праславянскому – не имевшему письменности языку, данные о котором 
ученые получают путем реконструкции форм.

Фонетическая система сербского языка претерпела ряд изменений 
по сравнению с языком-предком: от 15 гласных, полученных в наследство 
от праславянского, в сербском языке до X–XI вв. в процессе первого эта-
па преобразований вокалической системы осталось 9 фонем, а к перво-
му десятилетию XV в. после второго периода изменений их осталось 5. 
С XV в. и до наших дней система гласных сербского языка существен-
но не изменилась, так как сформировалась стабильная система фонем, 
весьма существенно различающихся друг от друга по артикуляционным 
признакам. Система согласных менялась не столь стремительно. Среди 
самых значимых трансформаций стоит назвать следующие: депалата-
лизация большинства согласных, формирование исконно сербских ћ, ђ, 
появление ф и џ в результате заимствования, с XVII в. – исчезновение х 
в большинстве штокавских говоров3.

Самым значимым изменением в акцентологической системе считает-
ся произошедший до конца XIV в. (по некоторым данным – в XV в.) но-
воштокавский перенос ударения, благодаря которому новоштокавские го-
воры стали отличаться от староштокавских, несмотря на то что ранее они 
развивались единообразно. Еще одно важное фонетическое явление Но-
вого времени – йотация, осуществленная до конца XVII – начала XVIII в., 
а в некоторых говорах – существенно ранее (браћа, робље).

В ряду изменений, произошедших в морфологической системе серб-
ского языка, стоит упомянуть следующие: исчезло двойственное число 
(его рудименты сохранились лишь в ряде современных форм – руку, го-
стију и др.); разветвленная система типов склонения существительных 
значительно сократилась; примерно в XVII–XVIII вв. происходит закре-

1 По данным Статистического бюро Черногории. URL: https://www.mons tat.org 
(дата обращения: 16.01.2021).

2 В настоящее время имеются различные подходы к классификации говоров 
сербского языка, наблюдаются терминологические расхождения (например, зетско- 
рашский/зетско-южносанджакский); проводится более детализированное дробле-
ние группы диалектов на говоры. См.: Окука М. Српски дијалекти. Нови Сад, 2018.

3 Милановић А. Кратка историја српског књижевног језика. Београд, 2010. С. 18–19.

https://www.monstat.org/
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пление форм родительного падежа множественного числа на -а, а также 
совпадение форм множественного числа дательного и творительного паде-
жей; постепенно стирались и продолжают стираться различия между опре-
деленными и неопределенными формами прилагательных; потерян супин, 
сократился ареал и сфера употребления имперфекта и аориста; упрости-
лась система причастий1. В целом к концу XVII в. морфологическая си-
стема большинства говоров приблизилась к сегодняшнему состоянию.

Лексическая система сербских говоров многослойна и включает как 
лексику общеславянского и собственно сербского происхождения, так 
и обширный пласт заимствований из различных языков.

Все вышесказанное в самом общем плане характеризует историю раз-
вития говоров сербского языка – так называемого народного языка, на ос-
нове которого в XIX в. сформировался современный сербский литера-
турный язык, объединивший литературный язык и диалекты. До XIX в. 
они развивались параллельно, создавая ситуацию диглоссии: в обществе 
одновременно функционировал язык народный, как правило, в бытовом 
устном общении, и язык литературный, использовавшийся в церковной 
и культурной письменной сфере.

На протяжении веков у сербов сменялись языки литературы и бого-
служения. С IX в., когда святые равноапостольные Кирилл и Мефодий со-
здали письменность родного языка славян и осуществили перевод Свя-
щенного Писания, литературным языком сербов был старославянский. 
Распространение письменности связано с принятием сербами христиан-
ства. Это событие относят ко второй половине IX в., т. е. времени прав-
ления византийского царя Василия I. Письменность быстро распростра-
нилась по славянским землям благодаря продолжателям дела Кирилла 
и Мефодия (прежде всего святым Клименту и Науму Охридским, а также 
болгарскому царю Симеону). Старославянский период на сербских зем-
лях датируется примерно IX–XI вв.

Старейшими старославянскими памятниками на сербских территори-
ях являются Мариинское Евангелие (начало XI в., глаголица), Гршкови-
чев и Михановичев отрывки из «Деяний апостолов» (конец XI или начало 
XII в., глаголица), Темничская надпись с именами десяти из сорока Сева-
стийских мучеников (X или начало XI в., кириллица). Эти памятники уче-
ные традиционно относят к старославянскому наследию, однако в них уже 
обнаруживаются языковые тенденции, предопределившие дальнейшее раз-
витие литературного языка: в переписываемые тексты проникают особен-
ности локальных говоров. Когда такие изменения становятся системными, 
наступает так называемая эпоха сербско-славянского языка. Сербско- 

1 Милановић А. Кратка историја … . С. 19–20.
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славянский язык – это местная, сербская, вариация старославянского язы-
ка; был литературным языком сербов вплоть до 1830-х гг. Он был про-
дуктом взаимодействия двух лингвистических систем: старославянского 
языка и сербских народных говоров. Такое слияние происходит прежде 
всего благодаря неосознанному проникновению в текст «ошибок» пере-
писчика: ему более близок усвоенный с детства говор, который отлича-
ется от старославянского языка. Литургические тексты читались вслух, 
молитвы пелись, и при их произнесении невозможно было избежать ин-
терференции с привычной чтецу или певцу фонетикой.

В начале сербско-славянской эпохи в сербских говорах уже не было 
старославянских носовых, они заменялись гласными [у], [е]; буква «еры» 
(«ы») совпала по звучанию с «и»; буква «ять» на части сербских терри-
торий произносилась как [е]; вместо двух редуцированных (заднего и пе-
реднего ряда) писался один, а позднее и он вокализовался в [а]; сочета-
ние «въ» в начале слова читалась как [у] и т. д. Сербско-славянский язык 
в своей эволюции вбирал почти все изменения, которые естественным 
образом происходили в говорах.

По мере закрепления указанных тенденций менялась и славянская 
азбука. С XII в. начинается развитие собственно сербской кириллицы. 
Ее историю принято отсчитывать с тех пор, как в ней появляется своя 
графема, так называемый гервь (ђерв)1.

Рефлекс «ятя» в местной вариации старославянского языка был экав-
ским ([е]) до конца сербско-славянского периода. Литературный язык 
с экавским рефлексом «ятя» имел наддиалектный характер: даже первая 
печатная книга сербов („Октоих првогласник“, 1494), вышедшая на тер-
ритории современной Черногории (иекавская территория), была экавской.

Павле Ивич отмечает, что история сербско-славянского языка была 
достаточно стабильной2. В первые века изменения, безусловно, проте-
кали весьма интенсивно, но примерно в XIII в. система языка стабили-
зировалась и в общих чертах оставалась неизменной вплоть до XVIII в.

Главные «свидетели» исторического развития языка – сохранившиеся 
памятники письменности сербско-славянской эпохи. Среди них особен-
но ценными являются подписи великого жупана Стефана Немани и князя 
Мирослава (1186), подпись князя Мирослава (1190), Карейский типикон 
святителя Саввы Сербского (1199), Мирославлево Евангелие (примерно 
вторая половина XII в.), Вуканово Евангелие (примерно 1200 г.), Хилан-
дарская грамота (1198(1199?)), надпись требиньского жупана Грда (вто-
рая половина XII в.), надпись князя Мирослава (последнее десятилетие 

1 Ђорђић П. Историја српске ћирилице. Београд, 1990. С. 64.
2 Ивић П. Преглед историје српског језика. Нови Сад, 1998. С. 38.
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XII в.). На сербско-славянском написаны и средневековые сербские жи-
тия авторства святителя Саввы Сербского, иеромонаха Доментиана и Фео-
досия Хиландарца.

В сербско-славянскую эпоху писали и на народном языке. Речь идет 
прежде всего о документах делового и торгового характера, а также юри-
дических текстах. Отметим самые известные из них: грамоту бана Кули-
на (1189), фрагменты переписки с представителями Дубровницкой Респу-
блики, Душанов законник (1349), Закон о рудниках (1412), ряд летописей 
(Печская, Студеничская, Цетиньская и др.).

В 1830-е гг. эпоха сербско-славянского языка заканчивается. Павле 
Ивич утверждает, что с окончанием сербско-славянской эпохи «был пре-
рван естественный процесс сербизации сербско-славянского языка <…> 
Такой процесс вел к формированию литературного языка, который фоне-
тически и морфологически основывался бы на народных говорах, а син-
таксис и прежде всего лексика были бы обильно обогащены элементами 
языка церковного. Именно такова природа современного русского лите-
ратурного языка»1. События XVIII в., а затем резкий поворот Вука Кара-
джича к народной языковой основе стали причиной возникновения суще-
ственных типологических различий русского и сербского языков, хотя до 
этого момента пути их эволюции были во многом схожими.

Окончание эпохи сербско-славянского языка было связано в первую 
очередь с последствиями Великой Турецкой войны (1682–1699). Закон-
чившаяся неудачей осада турками Вены вызвала впоследствии австрий-
ское контрнаступление. В нем важную роль сыграли и сербы, стремив-
шиеся освободить свои территории из-под власти оккупантов-мусульман. 
В 1690 г. османская армия начала снова одерживать победы, захватила 
крепость Пирот, города Ниш, Смедерево, Белград и др. За помощь ав-
стрийским войскам турки жестоко репрессировали сербов. Кроме того, 
перспективы нахождения северных сербских земель в составе пусть и чу-
жого, но все же христианского государства (Австро-Венгрии) вселяли 
сербам надежды на более благоприятные условия для жизни в будущем. 
Это и стало поводом для событий, оставшихся в истории под названием 
Великое переселение сербов – крупных волн миграции сербского населе-
ния в 1690 и 1740 гг. изначально под предводительством патриарха Серб-
ского Арсения III Чарноевича.

Надежды сербов на культурную автономию с широкими правами в со-
ставе Габсбургского царства не оправдались, наоборот, проявлялись отчет-
ливые тенденции к ограничению этих прав и в церковной сфере, и в обла- 

1Ивић П. Преглед историје српског језика … . С. 121.
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сти просвещения. Оказывалось заметное давление в вопросах языка, ре-
лигии, национальных прав.

В 1718 и 1721 гг. митрополит Моисей Петрович, исходя из чувства 
векового единства с русским народом, обратился к царю Петру I с прось-
бой помочь в организации культурной жизни сербов и сохранении сла-
вянского наследия: „Не молим телесне него душевне помоћи, да подигнем 
школе два учитеља из латинског и славенског језика и књиге за цркве, по-
што типографије немам. Не остави нас… буди други апостол Христов 
к нама, просвети и нас као и своје људе“1.

Петр Великий внял мольбам и направил сербам нескольких русских 
учителей и соответствующую литературу. В 1726 г. М. Суворов открыл 
в городе Сремски-Карловцы Славянскую школу. Там же в 1830-е гг. ак-
тивную деятельность в сфере образования вел и Михаил (Мануил) Ко-
зачинский на должности руководителя всей системы образовательных 
учреждений Белградско-Карловацкой митрополии2. Из России были до-
ставлены для нужд просвещения грамматики М. Смотрицкого и буквари 
Ф. Прокоповича. С тех пор в обращении находятся книги, написанные 
на русской редакции старославянского языка, называемой сербами рус-
ско-славянским языком. Перемены не казались кардинальными: одна ре-
дакция старославянского языка сменила другую. Кроме того, в условиях 
реальной угрозы окатоличивания и униачения, а также культурной ла-
тинизации русская помощь виделась единственным спасением. Именно 
русская редакция старославянского языка используется Сербской право-
славной церковью в богослужениях и в наши дни, при этом многие мо-
литвы и тексты Священного Писания могут читаться и на сербском языке.

Анализируя общее историческое значение русско-славянской эпохи, 
стоит, с одной стороны, констатировать положительное влияние «интер-
венции» русской письменной традиции в сербскую среду с точки зрения 
сохранения православия в условиях австрийского давления. Под угрозой 
была сама кириллица: декреты Марии Терезии разрешали печатать свет-
скую литературу только латиницей и только на народном языке3. Кроме 
того, русско-славянская лексикография стала импульсом для развития 
собственно сербской лексикографии в XIX в., в самом начале современ-
ного этапа развития сербской филологии (имеются в виду не только при-
везенные из-за границы словари и грамматики, но и труды самих сер-

1 Костић М. Култ Петра Великог код Руса, Срба и Хрвата у XVIII веку // Исто-
ријски часопис. 1958. № VIII. С. 99.

2 Чарота И. А. Михаил (Мануил) Козачинский в истории Сербии и Белару-
си // Язык и идентичность: Язык, литература и славянские идентичности в XVIII–
XXI вв. Белград, 2020. С. 15–34.

3 Милановић А. Кратка историја … . С. 84.
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бов – например, пособия Авраама Мразовича и Стефана Вуяновского). 
С другой стороны, анализ внутрисистемных лингвистических процессов 
того времени показывает, что закрепление в качестве литературного рус-
ско-славянского языка (еще менее понятного простым людям, чем серб-
ско-славянский) привело к большей закрытости, элитарности книжной 
культуры по сравнению с предыдущим периодом. Поэтому новый лите-
ратурный язык часто воспринимался как «антипример» для будущих ре-
форматоров. Интеллигенция стремилась сделать язык церкви и литера-
туры более понятным.

Эпоха так называемого славяносербского языка стала закономер-
ным продолжением назревавших в середине XVIII в. перемен. В духе 
идей эпохи Просвещения и рационализма культурные деятели призы-
вали к тому, чтобы писатели творили на понятном народу языке; в язык 
церковнославянский начинают активнее проникать черты народных го-
воров. Анализируя произведения того времени, можно выявить весьма 
слабо упорядоченную комбинацию языковых черт (церковнославянско-
го в сербской и русской редакциях, русского, а также сербских говоров). 
Отсутствовала строгая норма, язык не был кодифицирован – он явил-
ся всего лишь проявлением спонтанного стремления к понятности язы-
ка. Писатели не имели единого мнения по вопросу выбора дальнейше-
го пути реформирования языка и тяготели, как правило, к какому-то 
из двух полюсов. Язык одних был ближе к народному (Доситей Обрадо-
вич, Ёван Мушкатирович и Эммануил Янкович, написавший однажды, 
что он «не славянин, а серб» и пишет «не для славян, а для сербов1»), 
а язык других – ближе к славянскому языку (Павле Соларич, Ёван Хад-
жич, Савва Текелия).

К XIX в. сербы подошли с нерешенным языковым вопросом: писали 
и на русско-славянском, и на народном, и на славяносербском. Назрева-
ла необходимость реформы: в кириллице не хватало знаков для обозна-
чения исконно сербских звуков. Первой значимой попыткой усовершен-
ствовать сербскую графику считается труд Саввы Мркаля. В своей книге 
„Сало дебелог јера либо Азбукопротрес“ (1810) он, по сути, предложил 
полноценную реформу сербской кириллицы. Сам Савва Мркаль отмечал, 
что в будущем потребуется более серьезная доработка алфавита, призна-
вая его несовершенство.

Вопрос о судьбе родного языка остро стоял на повестке дня, законо-
мерно актуализируясь в условиях времени: эпоха Просвещения сменилась 
эпохой романтизма, витали надежды на освобождение сербских земель 

1 Цит. по: Младеновић А. Историја српског језика: одабрани радови. Београд, 
2008. С. 210.
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на фоне успехов восстания, после многовекового турецкого рабства по-
являлись ростки идей национального возрождения, в Сербии и в Европе 
возрос интерес к сербскому фольклору. Неотъемлемой частью исканий 
XIX в. стала проблема литературного языка, которая могла решиться как 
минимум двумя способами: или путем постепенного реформирования 
славяносербского языка и его приближения к народному, или же путем 
создания литературного языка полностью на народной основе.

Вук Стефанович Караджич пошел по второму пути. Началом его ре-
форматорской деятельности считается издание им в 1814 г. двух книг – 
„Мала простонародна славено-сербска пјеснарица“ и „Писменица серб-
скога jезика“. Первая из них – сборник народных песен, вторая – прототип 
грамматики современного сербского языка. В „Писменице…“ была пред-
ставлена система обозначения ударений, заимствованная у Луки Мило-
ванова и используемая до сегодняшнего дня; предлагался алфавит, со-
стоящий из 29 знаков, во многом с опорой на решения Саввы Мркаля; 
вводились графемы ћ, љ, њ, дь, для [ј] – ї («и» десятеричное).

В 1818 г. вышел „Српски рјечник“ Вука Караджича, в подготовке ко-
торого принял активное участие Ерней Копитар – словенский филолог, 
серьезно повлиявший на сербского реформатора. В составе словаря была 
грамматика сербского языка, а сербская азбука включала графемы ђ, џ и ј. 
Предисловие к этому изданию – своего рода манифест эпохи, лейтмоти-
вом которой стало разрушение границ между языками элит и масс. За-
крепился и принцип орфографии, упрощенно сводимый к формулировке 
«пиши, как говоришь». Стержнем обновленной языковой системы стал 
родной Караджичу восточно-герцеговинский диалект, но важное значе-
ние в процессе формирования системы языка имел и шумадийско-воево-
динский диалект, который на тот момент был более широко представлен 
в литературе: его носители проживали на более развитой с культурной 
точки зрения территории (Белград, Нови-Сад).

В 1852 г. вышло исправленное и дополненное издание „Српског рјеч-
ника“: в нем уже не было грамматики (в 1850 г. соратник Караджича Джу-
ра Даничич издал свою грамматику, поэтому не было необходимости при-
лагать еще одну к словарю), были учтены новые решения Вука Караджича 
по спорным вопросам.

В области лексики Вук Караджич оставался непримиримым по от-
ношению к славянизмам – словам старославянского и русского проис-
хождения. При наличии синонимов предпочтение отдавал турцизмам, 
хотя, конечно, полностью избавиться от старославянизмов реформато-
ру не удалось даже в собственных произведениях и переводах, так как 
адекватной замены для абстрактной лексики нельзя было найти. Такой 
разрыв с предшествующей традицией имел последствия для внутрен-
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ней системы сербского языка: целый пласт лексики церковнославянско-
го происхождения был безвозвратно утерян. Грамматическая система 
вследствие отдаления языка от церковнославянской традиции потеряла 
ряд форм причастий.

Итак, к середине XIX в. уже сложилась общая система современно-
го сербского литературного языка, однако с момента появления первых 
предложений Вука Караджича находились противники его реформы. Они 
полагали более правильным путь сохранения церковнославянского насле-
дия и коррекции системы этого языка с учетом особенностей народных 
говоров. В 1832 г. сербская Княжеская канцелярия издала запрет на ис-
пользование графики Вука Караджича в печати.

После десятилетий горячих дискуссий постепенно становилось ясно, 
что процесс укоренения в практику нового литературного языка закончит-
ся успехом, несмотря на все, порой весьма аргументированные, доводы 
противников: такова логика исторического развития в заданных преды-
дущими столетиями обстоятельствах. Временем неформальной победы 
реформы считается 1847 г., когда вышел ряд значимых изданий на на-
родном языке: выполненный Вуком Караджичем перевод Нового Завета, 
«Стихотворения» Бранко Радичевича, «Горный венец» Петра Петровича 
Негоша и «Война за сербский язык и орфографию» Джуры Даничича. 
Официально же лишь в 1860-е гг. были сняты все запреты на использо-
вание предложенных Вуком Караджичем нововведений.

Обратной стороной успеха реформы являлось то, что она означала 
разрыв связей с церковнославянской языковой традицией. Была наруше-
на непрерывность параллельного и взаимосвязанного развития русской 
и сербской культур. В этом и обвиняли Вука Караджича многие его со-
временники. Компрометировала Караджича и совместная работа с Ерне-
ем Копитаром, «ревностным католиком, преданным австрийским патрио-
том и противником России»1. При этом стоит отметить, что в России Вука 
Караджича уважали. Он был членом многих российских обществ, неод-
нократно получал награды и финансовую помощь2.

Н. И. Толстой дает емкую характеристику общего культурологиче-
ского значения этих событий: «Как оценить языковую реформу Караджи-
ча в общеславянском масштабе? Безусловно, Караджич и его сторонни-
ки показали пример и возможности формирования литературного языка 
на чисто народной основе (на основе восточно-герцеговинского диалекта), 
и этому примеру в XIX в. последовали словаки, отчасти словенцы и бол-
гары, белорусы и украинцы, не говоря уже о хорватах, которые, по сути 

1 Ивић П. Преглед историје српског језика … . С. 181.
2 Толстой Н. И. Слово о Вуке Караджиче // Славяноведение. 1997. № 4. С. 8–13.
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дела, объединили свой литературный язык с сербским. Однако существо-
вал и другой путь, путь сохранения традиции при некотором приближе-
нии к народной речи и при органическом слиянии книжного и диалектно-
го начала. Этим путем пошел русский язык, и Пушкин одним из первых 
продемонстрировал богатые возможности языка такого типа; тем же пу-
тем пошли польский и чешский языки. Гениальный черногорский поэт 
Негош своим творчеством показал возможность пушкинского пути и для 
сербского языка, но позиции караджичевской школы к середине XIX в. 
становились все прочнее и прочнее, и во второй половине этого века эта 
школа окончательно одержала верх»1.

Говоря о дальнейшей истории сербского языка, нельзя не обозначить 
отдельные этапы развития сербско-хорватских языковых отношений, пред-
определившие судьбу сербского языка в XIX–XXI вв.

В начале XIX в. хорваты не имели своего государства, не было куль-
турного единства хорватского народа, локальная идентичность предста-
вителей разных регионов (Славония, Далмация и т. п.) доминировала 
над национальной. В 1830-е гг. интеллектуальная элита Загреба осоз-
нала, что языковая раздробленность затрудняет процесс общественного 
и политического развития хорватов. Людевит Гай, с рождения носитель 
кайкавского диалекта, начал писать на штокавском. Его примеру после-
довали многие современники. Гай ввел в употребление новый алфавит, 
так называемую гаевицу – хорватскую латиницу, созданную по примеру 
чешской азбуки с использованием надстрочных знаков. Это происходи-
ло в рамках знакового для истории XIX в. движения иллиризма, целью 
которого было объединение южных славян под общим, иллирийским, 
именем. Языковой вопрос стал частью процесса, направленного на до-
стижение этой цели. Вуку Караджичу также были близки идеи языково-
го единства, и в 1850 г. стремления интегративного характера увенчались 
заключением Венского литературного соглашения. Со стороны сербов 
подписи под ним поставили Вук Караджич и Джура Даничич, кроме них 
подписались пять хорватов и один словенец. В качестве основы обще-
го языка был выбран иекавский вариант штокавских говоров – восточ-
но-герцеговинский диалект.

В современной сербистике ведутся дискуссии об интерпретации по-
ложений Венского литературного соглашения и оценке их роли в даль-
нейшей судьбе южнославянских народов. Как отмечает П. Милосавле-
вич, формулировки соглашения не подразумевали объединения языков: 
в них недвусмысленно утверждалось наличие одного языка одного народа,  

1 Толстой Н. И. Слово о Вуке Караджиче … . С. 9–10.
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что важно подчеркнуть для предотвращения научных манипуляций отно-
сительно происхождения и области распространения сербского языка1.

В первые десятилетия после подписания соглашения не было сдела-
но значимых шагов для его реализации. Активнее действовали хорваты, 
хотя и среди них имело место противоборство филологов-вуковцев и их 
оппонентов. Серба Джуру Даничича, соратника Караджича, пригласили 
в Загреб, где он работал над словарем Югославянской академии наук и ис-
кусств („Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika“). Первые попытки кодифи-
кации своего языка с хорватской стороны также осуществлялись на ос-
нове достижений Вука Караджича и его последователей. Единообразия 
в именовании этого языка в Хорватии не было, зафиксированы даже по-
пытки запретить сербам использовать кириллицу на хорватских землях: 
в 1869 г. Сабор постановил, что в Среме, где сербы на тот момент состав-
ляли большинство, латиница должна использоваться как единственный 
алфавит2. Еще более переменчивыми были обстоятельства в Боснии, ко-
торая с конца XIX в. подчинялась Австро-Венгрии: вопрос о языке и аз-
буке являлся важным рычагом политического воздействия, с тем чтобы 
ослабить влияние соседней Сербии, к духовному единству с которой стре-
мились соотечественники «по эту сторону Дрины»3.

В сербской среде серьезных стремлений к культурному объединению 
с хорватами в период после заключения Венского литературного соглаше-
ния не было – вернее, их выразителями были лишь отдельные личности, 
не имевшие большого влияния. Здесь языковые процессы текли в своем, 
заданном событиями первой половины XIX в. ритме. Более того, слыш-
ны были голоса сербских интеллектуалов, выражавших скепсис относи-
тельно порывов хорватской элиты сформировать свой литературный язык 
на штокавской (вуковской) основе. Павле Ивич приводит репрезентатив-
ную цитату Ёвана Живановича: «Мы пишем правильно инстинктивно, 
без грамматики. А почему? Потому что пишем на своем языке. Это знак 
того, что язык – наш, а не хорватский, потому что хорватам приходится 
учить его из грамматики»4.

Тем не менее в начале ХХ в. и в Сербии увлеклись идеями объеди-
нения. Перипетии нового столетия, во втором десятилетии которого раз-
разилась особенно трагичная для сербов Первая мировая война и было 
создано первое общее государство южных славян (Королевство Сербов, 
Хорватов и Словенцев), ускоряли процесс интеграции. Предыдущий век 

1 Милосављевић П. Увод у србистику. Београд, 2002. С. 180.
2 Ивић П. Преглед историје српског језика … . С. 273.
3 Там же. С. 274–277.
4 Там же. С. 291 (Здесь и далее перевод на русский язык наш. – И. Ч., А. Н.).
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с иллирийскими устремлениями хорватов подготовил почву для единства 
и в языковом вопросе: действительно, оба литературных языка к тому вре-
мени уже функционировали на штокавской основе.

Свой вклад в лингвистическое обоснование единства внес выдающий-
ся сербский филолог Александр Белич, осуществлявший основательные 
исследования в области диалектологии1.

Одним из сторонников концепции югославизма среди интеллигенции 
начала ХХ в. являлся Ёван Скерлич, известный сербский литературный 
критик: «Несколько лет назад между сербами и хорватами была огромная 
пропасть; сегодня сербы и хорваты шагают вместе, и мысль о националь-
ном единстве, глубоко пустившая корни, вышла из последних трагиче-
ских искушений еще более сильной, крепкой. Сербы и хорваты этнически 
всегда были единым народом, но сейчас они уверенно движутся к тому, 
чтобы действительно стать одним и тем же народом – душой и чувства-
ми»2. Позднее в издании „Српски књижевни гласник“ Скерлич опубли-
ковал своего рода анкету, предложив договоренность: общий язык будет 
создаваться на основе экавского варианта штокавицы (компромисс со сто-
роны хорватов), но при этом использоваться будет только латиническое 
письмо (компромисс со стороны сербов). Идея не получила поддержки 
ни с сербской, ни с хорватской стороны.

Показательно то, что многие сербские интеллектуалы первой полови-
ны ХХ в. (прежде всего писатели), рожденные на иекавской территории, 
сознательно писали на экавице, выражая тем самым волю к объединению 
нации (Ё. Дучич, С. Матавуль, М. Ускокович, М. Селимович, Л. Стояно-
вич). Пожалуй, самым ярким представителем идеологического и языково-
го югославизма в среде писателей был Иво Андрич, Нобелевский лау реат 
в области литературы, выходец из Боснии, сын хорвата-католика, напи-
савший свои главные произведения на экавице и всю жизнь служивший 
идее единства югославских народов, позиционируя себя прежде всего как 
сербского писателя и постулируя значимость косовской (сугубо сербской) 
идеи как фундамента родной ему культуры3.

Противоречивости процессу интеграции и в политическом, и в язы-
ковом ключе добавила подпольная, но весьма активная деятельность 
Коммунистической партии в Югославии в межвоенный период. В изна-
чально унитарном, по замыслу его устроителей, государстве в угоду по-
литике Коминтерна начали эксплуатировать комплекс якобы угнетенных 

1 Белић А. Дијалекти источне и јужне Србије: с две карте. Београд, 1905.
2 Скерлић Ј. Неославизам и југословенство // Сабрана дела Jована Скерліћа. Бео-

град, 1964. Књ. 7. Фељтони, скице и говори. С. 236.
3 Андрић И. Његош као трагични јунак косовске мисли. Београд, 1935.
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«великосербской буржуазией» народностей, тем самым стимулируя на-
циональные движения в Черногории и Македонии, а также обостряя на-
строения в Хорватии, и без того настороженной по отношению к сербам.

Вторая мировая война для народов Югославии была не только ос-
вободительной: параллельно с борьбой против немецко-фашистских за-
хватчиков на Балканах разгорелось жестокое гражданское противостоя-
ние. Народно-освободительная война закончилась победой коммунистов, 
которые после совместного с советской Красной армией освобождения 
Белграда устанавливают в Югославии свою власть. Государство возглавил 
Иосип Броз Тито, во время войны – руководитель югославских партизан. 
Он проводил весьма противоречивую национальную политику, частью 
которой стало стремление к формированию и закреплению культурного 
и языкового единства двух народов – сербов и хорватов.

В 1954 г. несколькими представителями интеллектуальной элиты 
Югославии был подписан Новисадский договор – документ, регламенти-
ровавший задачи по стандартизации единого сербскохорватского (хорват-
скосербского) языка. Это событие стало выражением как политической 
воли югославских коммунистов, так и искренних стремлений местной ин-
теллигенции (И. Андрича, А. Белича и др.) к братству и единству.

Несмотря на то что по замыслу подписание договора должно было 
стать первым шагом на пути к светлому будущему единого народа, 
на практике наблюдались сильные культурные противоречия между на-
родами Югославии1. Прежде всего высказывались претензии со стороны 
хорватов, считавших, что их культурные права ущемлялись в процессе 
реализации положений договора. Также документ привел к негласно-
му закреплению стереотипа о том, что экавица – сербский, а иекавица – 
хорватский вариант языка. Это не соответствует действительности, так 
как в сербском языке экавский и иекавский варианты абсолютно равно-
правны, а в западной части сербской языковой территории иекавский ва-
риант даже преобладает2.

Словарь Сербской королевской академии „Речник народнога књи-
жевног језика српског“, идея издания которого родилась в конце XIX в., 
в новых обстоятельствах назвали уже иначе: „Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика“. В 1960 г. был издан общий орфографи-

1 Багдасаров А. Р. История развития хорватско-сербских этноязыковых отно-
шений (1940–1990-е гг.) // Славян. вестн. 2004. Вып. 2. С. 30–49.

2 Стоит отметить, что это заблуждение широко распространяется и сегодня 
в первую очередь в рамках конструирования новых языковых образований – так на-
зываемых черногорского и боснийского языков, которые в отличие от якобы экав-
ского сербского языка презентуются как иекавские языки.
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ческий словарь, работа над которым велась в рамках намеченного плана. 
Двумя издателями – «Матицей Сербской» и «Матицей Хорватской» – на-
чата была подготовка толкового словаря сербскохорватского языка. Од-
нако после издания трех из шести запланированных томов хорватская 
сторона вышла из этого проекта, а также из ряда других, которые посчи-
тала опасными для своих национальных интересов. В 1967 г. публику-
ется „Декларација о називу и положају хрватског књижевног језика“, 
в которой хорваты выразили недовольство рядом положений Новисад-
ского договора, а главное – путями его реализации, что, по их мнению, 
наносило вред хорватским национальным интересам. С годами дезинте-
грационные тенденции усиливались, центробежные процессы постоян-
но превалировали – прежде всего под влиянием экстралингвистических 
факторов. Кульминацией кризиса межэтнических отношений стал распад 
Югославии и жестокая гражданская война в 1990-е гг.1

В настоящее время языковые процессы в западной части Балканско-
го полуострова переплетаются с политическими: процесс самоопределе-
ния новообразованных республик сопровождается усилиями их властей 
по выделению местных вариантов языков (черногорского и боснийского) 
в качестве самостоятельных. Осуществляется их кодификация, общую 
тенденцию формирования которой можно описать как акцентирование 
различий в локальных вариантах, а значит, и в норме нового языка. Та-
кому подходу противостоит внушительный корпус авторитетных иссле-
дований, обосновывающих целостность сербского языка с его экавским 
и иекавским вариантами2.
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД  
НА СЕРБСКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ

Этапы развития
Сохранившееся наследие устного поэтического творчества сербов 

чрезвычайно богато и разнообразно. Особую ценность и мировое при-
знание имеет сложившийся в Средние века сербский поэтический эпос, 
который принято классифицировать в связи с циклами: неисторический, 
докосовский, косовский, послекосовский, королевича Марка, гайдуческий, 
ускоческий, освобождения Сербии, освобождения Черногории. Некото-
рые историки словесности дополнительно выделяют циклы, посвящен-
ные династиям Бранковичей и Црноевичей.

Сами сербы закрепили и до сих пор используют определение «эпиче-
ские песни» (епске песме), хотя большинство именно так определяемых 
произведений по многим характеристикам не вмещается в привычные для 
нас рамки песен. Это касается не столько формальных признаков, сколь-
ко содержания, которое мы воспринимаем из нашего времени, к тому же 
как сторонние наблюдатели. Однако следует иметь в виду, что в эпической 
поэзии разносторонне и на многих уровнях отражен духовно-историче-
ский опыт сербского народа, причем на протяжении веков как раз этому 
роду литературы принадлежала функция передачи народных представле-
ний обо всем, что окружает в жизни земной и что ожидает в жизни веч-
ной. Значит, поэтический эпос, во-первых, столетиями служил основным 
средством воспитания; во-вторых, в развернутом виде запечатлел эволю-
цию мировоззрения этнической общности; в-третьих, являлся фактором, 
который объединял этнос. Поэтический эпос донес представления о ти-
пичном народном характере и сохранил то, что впоследствии стало на-
зываться национальной идеей. Он с наибольшей полнотой отражает осо-
бенности поэтического взгляда на мир, сформировавшегося у сербского 
народа. Кроме того, показательно, что устное поэтическое творчество 
эпического склада у сербов всегда получало мощные импульсы от исто-
рических событий, которые оборачивались невероятными испытаниями. 
Это касается и эпохи Косовской битвы, и череды восстаний, и двух ми-
ровых войн, и военной агрессии стран НАТО в 1999 г.

Наряду с эпическими песнями у сербов широкое распространение 
имели также песни лиро-эпические, календарно-обрядовые, религиозно- 
моралистические, лирические. В целом основные виды и жанры сходны 
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с теми, которые представлены в фольклорном наследии всех славянских 
народов. Если же говорить о специфике, то в лирической поэзии она вы-
разилась более всего наличием таких песен, как славске и лазаричке, от-
части додолске и краљичке. В народной прозе сербов также имеются жан-
ровые разновидности, свойственные фольклору других народов: легенды, 
предания, сказки, народные рассказы, анекдоты, присказки, пословицы 
и поговорки, загадки, скороговорки. Встречаются, правда, и не совсем 
типичные жанры: питалице, почашнице.

Письменность сербов находится в непосредственной связи с резуль-
татами деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
а позднее – их учеников, благодаря которым на землях южных славян по-
явились весьма значимые центры культуры, в ряду которых особое место 
занимает Охридская школа. С раннего периода развития словесности ис-
ключительная роль принадлежала переводу, обеспечивавшему усвоение 
византийского духовного наследия, которое легло в основу новой культу-
ры сербов. Естественно, в качестве жанровых и стилевых образцов пись-
менной словесности используются заимствованные произведения агио-
графии, гомилетики и гимнографии. Древние памятники глаголического 
письма на сербских землях: Мариинское Евангелие (конец Х–ХІ в.), от-
рывки из «Деяний апостолов» (ХІ–ХІІ вв.), так называемый Сборник 
Клоца (ХІ–ХІІ вв.). К наиболее известным кириллическим памятникам 
относятся Темничская и Хумская надписи на плитах (Х–ХІ вв.), грамота 
боснийского бана Кулина (1189), Евангелия Мирославлево (ХІІ в.), Ву-
каново (начало ХІІІ в.), Сврлишкое (ХІІІ в.), Никольское (начало ХІV в.).

Весьма плодотворно развитие собственно сербской агиографии, высо-
кие образцы которой представляют жития святого Симеона, написанные свя-
тителем Саввой (1208), Стефаном Первовенчанным (1216) и Доментианом 
(1264); жития святого Саввы, написанные Доментианом (1264) и Теодоси-
ем (1292); житие Петра Коришского (1310), жития королей и архи епископов 
сербских (первая половина ХІV в.) архиепископа Даниила и его анонимного 
ученика; житие Стефана Дечанского (около 1405) Григория Цамблака; жи-
тие деспота Стефана Лазаревича (1433(1435?)) Константина Философа Ко-
стенечского; житие царя Уроша (1641(1642?)) патриарха Паисия.

Церковная гимнография дала прочную основу для сербской духовной 
поэзии, высокими образцами которой являются «Похвала святому Симе-
ону и святому Савве» (1292) Теодосия, стихи о святом Савве (ХІV в.) Си-
луана, «Повестное слово» (1392) Даниила III, «Похвала князю Лазарю» 
(начало ХV в.) Евфимии, «Слово любви» (начало ХV в.) деспота Стефа-
на Лазаревича, «Оплакивание порабощенного Отечества» (конец ХІV в.) 
монаха из Раваницы, «Надгробное слово деспоту Джурджу Бранковичу» 
(ХV в.) Смедеревского проповедника, «Молитва Богородице» (вторая по-
ловина ХV в.) Димитрия Кантакузина.
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Письменное наследие сербов включает ценнейшие памятники пра-
вовой культуры. Среди них особо следует отметить сербские типиконы, 
имевшие для всего православного славянского мира практическую зна-
чимость на протяжении веков, – Карейский (1199), Хиландарский (1199) 
и Студеничский (1209); а также «Кормчую» (1219) св. Саввы, а также Хи-
ландарские грамоты (1200(1202?) и 1207(1208?)) и законник царя Душана. 
Историческая судьба сербского народа отражена в летописях – попа Ду-
клянина (вторая половина ХІІ в.), Копоринской, Печской, Студеничской, 
Цетиньской (ХІІІ–ХVІ вв.). К ним примыкают хронографы ХVІІ–ХVІІІ вв. 
(Житомисличский, Врхобрезничский, Требиньский, Лепавинский, Ши-
шатовацкий) и родословы (Карловацкий (1504(1512?)), Врхобрезничский 
(1650), Врдницкий (1764), Троношский (1791) и др.).

При осмыслении истории письменной культуры сербов недостаточ-
но внимания обращается на то, что сербские кириллические книги на-
чали печататься еще в ХV в. – ранее периода деятельности И. Федоро-
ва и Ф. Скорины. Первая сербская книга („Октоих“) появилась в 1493 
(1494?) г. (монастырь Обод-Цетинье) стараниями властелина Джурджа 
Црноевича и печатника-иеромонаха Макария. После этого сербские ти-
пографии действовали в Венеции, Молдавии и Валахии, а на протяже-
нии ХVІ в. печатание книг осуществлялось также в Грачанице, Милеше-
ве, Мркиной Главе, Горажде, Руйно, Белграде, Скадаре и др.

Сербскую переводную литературу Средневековья нередко рассма-
тривают в аспекте конкуренции с агиографическим жанром, преодоления 
его канонов. Такое мнение вряд ли спорно по сути, если в переводы не 
включать духовно-церковную литературу. Действительно, у значительно-
го объема переводных произведений иная природа. Посредством перево-
дов – особенно с итальянского и латинского языков – в Сербию приходят 
преимущественно воспевающие достоинства человека, которые проявля-
лись чаще всего в делах рыцарско-воинских («Александрида» / «Повесть 
об Александре Великом», «Повесть о Трое», «Тристан и Изольда», «Бова 
из Антоны», «Ланселот»). Но как раз это не могло не создавать опреде-
ленных коллизий для исторического самосознания сербов: с одной сторо-
ны, огромную значимость имели доблесть воина и готовность к героиче-
ским подвигам, с другой – Косовский завет, основанный на христианских 
ценностях, утверждал сущностно иное мировосприятие: Царство Небес-
ное всегда важнее Земного.

Даже понимая деликатность вопроса о национальной принадлеж-
ности тех или иных авторов и произведений, непременно следует учи-
тывать существование более широкого общего контекста культуры 
и литературы, который включал Дубровник, Далмацию в целом и все 
Приморье. Так что неотделимыми от истории сербской литературы  
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являются такие писатели конца ХV–ХVII вв., как Джоре Држич, Шиш-
ко Менчетич, Мавро Ветранович, Марко Марулич, Марин Држич, Джи-
во (Иван) Гундулич, Дживо Бунич, Крсто Иванович, Андрия Змаевич,  
Игнят Джурджевич.

Ареал полномасштабного присутствия и функционирования сербской 
литературы существенно расширяется, а само развитие заметно меняется 
с конца ХVII в., что обусловлено великим переселением угнетенных тур-
ками сербов на территорию Австрии. В искусстве слова сербов некоторое 
время еще довольно крепко держатся утвердившиеся традиции, о чем сви-
детельствует творчество представителей школы, которая сформировалась 
в монастыре Рача: Киприана, Еротея, Гавриила Стефановича Венцловича. 
При этом, однако, постепенно дают о себе знать тенденции, свойствен-
ные искусству Западной Европы. Прежде всего это влияние барокко, про-
являющееся в произведениях упомянутого выше Гавриила Венцловича, 
а также Христофора Жефаровича, Захарии Орфелина, Алексия Везили-
ча, Мануила Козачинского, Ёвана Раича, особенно – Джордже Бранкови-
ча, автора пятитомной «Славяно-сербской хроники».

Для новой литературы сербов, как и всех славянских народов, неиз-
бывна проблема сопряжения собственных традиций с заимствованиями 
и иностранными влияниями. В идеале предполагается, что мировые до-
стижения культуры могут и должны проникать в культуру и искусство 
любого народа. Тем не менее всегда закономерно возникают вопросы, 
соответствует ли заимствуемое аутентичному, в какой мере оно должно 
усваиваться и насколько может быть плодотворным. Ответы на них об-
условлены конкретной реальностью. Это убедительно иллюстрируется 
следующим: если в Х–ХVII вв. на развитие сербской духовной культу-
ры и словесности бесспорно влияет Восток (точнее, Восточная Церковь) 
и ХVIIІ в. еще считается «русско-славянской эпохой», то со временем все 
более заметно влияние Запада. Разумеется, обнаруживалось оно в первую 
очередь в светской культуре. В истории сербской литературы – впрочем, 
как и многих других – вполне очевидным является следующее: то, что 
вслед за М. Павичем стали называть геопоэтикой, обусловливается пре-
жде всего зависимостью от геополитики. Так, сербское просветитель-
ство стало результатом прямого или опосредованного освоения философ-
ских, социальных и эстетических идей Д. Дидро, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, 
И. Гете, И. Гердера, Г. Гегеля, Г. Лессинга, О. Голдсмита и др. В частно-
сти, под их воздействием сформировались взгляды Доситея Обрадовича, 
отразившиеся в его «Советах здравого разума» (1784), а также широко из-
вестном автобиографическом произведении «Жизнь и приключения Ди-
митрия Обрадовича, в монашестве нареченного Доситеем» (1788). При-
мечательно, что даже заголовок этой вроде бы исповедательной книги 
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отражает приоритетность светской жизни для самого автора, и в ее со-
держании большое место занимает критика Церкви, священнослужите-
лей и монашества. Это следует учитывать, не забывая о заслугах Обрадо-
вича на ниве просвещения возрожденного сербского государства, равно 
как и о его влиянии на деятелей культуры целого поколения: Ёвана Муш-
катировича, Эммануила Янковича, Павле Соларича, Саввы Мркаля,  
Иоакима Вуича, Атанасия Стойковича.

Ориентиры, которые Доситей Обрадович принял для себя, а в итоге 
и для всего сербского искусства, по-своему отразились на повороте к сен-
тиментализму и предромантизму. Неслучайно это направление представ-
ляли наряду с широко популярными романистом Милованом Видаковичем, 
драматургом Иоакимом Вуичем и поэтом Григорием Трлаичем упомянутые 
Павле Соларич и Савва Мркаль. Между тем ориентированное на традици-
онные ценности искусство слова в то время в не меньшей мере тяготело 
к классицизму, выдвинув своего авторитетного представителя – Лукиа-
на Мушицкого, за которым следовали и другие достаточно популярные 
писатели: Ёван Хаджич, Алексие Везилич, Ёван Суботич, Никанор Груич, 
Васа Живкович. Однако их творчество оказалось не столь востребованным 
для формирующейся секулярной культуры. Общую ситуацию стал опре-
делять уже ряд новых факторов, среди которых один из особо влиятель-
ных – периодическая печать. Кстати, появление сербских периодических 
изданий пришлось на вторую половину ХVIIІ столетия, когда стали выхо-
дить «Славено-сербский магазин» Захарии Орфелина, «Славено-сербские 
ведомости» Стефана Новаковича. А к середине ХIХ в. на сербском языке 
подобных изданий существовало уже около двух десятков: „Новине серб-
ске“, „Сербски летопис“, „Забавник“, „Даница“, „Сербски народни лист“, 
„Српско-далматински магазин“ и др. Как известно, периодика структури-
рует и активизирует литературный процесс, но одновременно обостряет 
противостояние того, что утверждается в качестве нового и особо ценного, 
тому, что предлагается признать устаревающим и утрачивающим ценность.

В духе времени сербская литература устремилась к романтизму, ко-
торый становился всеевропейским явлением. Однако примечательно, что 
у сербов он действительно оказался подчиненным насущным националь-
ным интересам: освободительное движение ставило соответствующие 
задачи культурного строительства, возникавшие в связи с возрождением 
государственности. Показательным в разных отношениях является то, 
что во всей Европе возник интерес к сербской народной поэзии. Причем 
выражался он не только в отвлеченных суждениях или в высоких оцен-
ках, то и в творческом прикосновении к ней таких высокоавторитетных 
в своих странах личностей, как А. Фортис, И. Гердер, И. Гете, Я. Гримм, 
Ш. Нодье, П. Мериме, А. Мицкевич, А. Пушкин, В. Скотт. А специфиче-
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ский переход к романтизму в Сербии ознаменовало творчество поистине 
выдающихся художников слова – Бранко Радичевича, Ёвана Стерии По-
повича, Петра Петровича Негоша. Общий фон, весьма достойный и мно-
гообразный, для них составляли яркие личности: Сима Милутинович Са-
райлия, Ёван Суботич, Ёван Илич, Джура Якшич, Ёван Ёванович Змай, 
Лаза Костич. Показательно, что список этот расширялся за счет пред-
ставителей Далматинского региона – Петара Прерадовича, Матии Бана, 
Медо Пуцича. Сербами своеобразно осваивался также опыт зарубеж-
ных поэтов-романтиков: Дж. Байрона, Ф. Шиллера, Г. Гейне, Ш. Петефи,  
М. Лермонтова.

Знаковой фигурой периода формирования современного сербского ли-
тературного языка является отец новой сербской литературы Вук Стефа-
нович Караджич, который кардинально реформировал язык и словесность, 
осуществил перевод Нового Завета, внес заметный вклад в фольклористи-
ку, этнологию, историографию. Хотя следует учитывать то, что культурная 
деятельность Вука Караджича, по сути, имела ориентиры, заданные в свое 
время Доситеем Обрадовичем, а руководил ею непосредственно Ерней Ко-
питар, словенец, занимавший высокое положение при австрийском дворе. 
Так или иначе, словесность сербов стала развиваться под непосредствен-
ным влиянием Вука Караджича и его учеников, среди которых – Джура Да-
ничич, верный продолжатель всех филологических начинаний, в том чис-
ле перевода Священного Писания на живой народный язык.

Утверждение реализма в Сербии происходило под заметным влияни-
ем русской литературы, в частности творчества Н. В. Гоголя, И. С. Тур-
генева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Романтизм в закрепившихся 
формах при этом все более отодвигался на задний план. Достижения серб-
ского реализма, который дал ценный опыт исторического этнографизма 
и бытописательства, ознаменованы творчеством Якова Игнятовича, Пав-
ле Марковича Адамова, Стефана Митрова Любиши, Янко Веселиновича, 
Марко Милянова. Со временем усиливалось внимание писателей к со-
циальным проблемам, на что определенно воздействовали политические 
и эстетические идеи, заимствованные у русских революционнных демо-
кратов, на сербской почве трансформированные Светозаром Марковичем. 
Социальная критика звучала в рассказах Милована Глишича, юмористи-
ческих повестях Стевана Сремца, ранней прозе и драматургии Бранислава 
Нушича, а накал политическая сатира обрела у Радое Домановича. В золо-
той фонд сербской литературы войдут впоследствии произведения Лазы 
Лазаревича, Светолика Ранковича, Симы Матавуля, которым свойствен-
но глубокое проникновение в универсальные проблемы народного бытия.

Конец ХІХ – начало ХХ в. во всем мире ознаменовались противоречи-
ями политическими, социльно-экономическими, общеидеологическими.  
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Вызовы, с которыми столкнулась европейская цивилизация, нашли отра-
жение как в философии, так и в актуальных поисках ориентиров разви-
тия культуры. Это неизбежно затронуло национальную культуру сербов, 
для которой наступила эпоха, получившая название „српска модерна“, 
„jугословенска модерна“. На первом плане, что вполне закономерно, 
оказалась литературная критика. Она обратилась к широкому кругу про-
блем, которые обнаруживали и выносили на публичное обсуждение вы-
сокообразованные и ценимые обществом Любомир Недич, Богдан По-
пович, Ёван Скерлич, Павле Попович, Слободан Ёванович. Чрезвычайно 
важную роль приобрели массовые периодические издания, среди кото-
рых выделялся „Српски књижевни гласник“. Опять с очевидной неодно-
значностью проявлялось соотношение западноевропейского и традици-
онного национального в ориентации культуры. По-своему показательна 
в этом плане эволюция творчества наиболее значимых поэтов (Ёвана Ду-
чича, Милана Ракича, Алексы Шантича, Симы Пандуровича) и прозаи-
ков (Светозара Чоровича, Велько Петровича, Петара Кочича, Иво Чипи-
ко, Борисава Станковича).

Во втором десятилетии ХХ в. историческую судьбу Сербии решают 
сначала две Балканские войны, а затем Первая мировая, в которой уча-
ствовали практически все писатели страны, и около пяти десятков – в их 
числе Владислав Петкович Дис и Милутин Боич, авторы знаковых по-
этических произведений, – погибли. Вторая мировая война в сознании 
сербов до сих пор остается Великой, т. е. имевшей исключительное зна-
чение в разных планах: с одной стороны, ею обусловлена общенацио-
нальная трагедия с ужасающими потерями, но с другой – ее результаты 
привели к образованию триединого государства югославян – Королевства 
Сербов, Хорватов и Словенцев. И если вести речь конкретно о культур-
ном сосуществовании югославянских народов, то следует иметь в виду, 
что условия для этого появились, и сербский Белград стал для них об-
щим культурным центром.

Сербская литература межвоенного периода (1918–1941) развивалась 
в контексте, предопределявшемся как устремлениями и собственно на-
циональными, и общими для югославян, так и тенденциями всего миро-
вого искусства. У сербов к традиционному реализму присовокупляются 
натурализм и новый, или социальный, реализм, который во многом ори-
ентировался на опыт молодой советской литературы. А наряду с нео-
романтизмом и символизмом развиваются футуризм, импрессионизм, 
экспрессионизм, сюрреализм, дадаизм. Появляются также собствен-
но сербские модернистские направления: суматраизм, хипнизм, зени-
тизм. На этот весьма неоднозначный период приходится расцвет твор-
чества многих ранее получивших признание писателей: Ёвана Дучича,  
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Милана Ракича, Бранислава Нушича, Борислава Станковича, Велько Пе-
тровича. В это же время заявляет о себе новое поколение, включающее 
тех, кто впоследствии принесет сербской литературе международное при-
знание в странах социалистического лагеря (Бранко Чопич, Радован Зо-
гович) и всего мира (Иво Андрич, Милош Црнянский, Растко Петрович, 
Момчило Настасиевич, Десанка Максимович).

Вторая мировая война практически всех деятелей культуры Сербии 
подняла на борьбу с фашизмом. Те писатели, которые и в довоенное вре-
мя тяготели к „левице“, присоединились к коммунистическому парти-
занскому движению; таких, вместе с активно мобилизовавшимися пред-
ставителями молодого поколения, оказалось большинство. Но поскольку 
руководство этой части антифашистского сопротивления одновремен-
но ставило задачи свержения монархизма и последующих социалисти-
ческих преобразований внутри страны, достичь всенародного единства 
было невозможно. Идеологической одновекторности в сербской литера-
туре, соответственно, тоже не было. Наоборот, со временем произошло 
кардинальное размежевание, означавшее своего рода гражданскую вой-
ну, которая выражалась в жестоком противостоянии титовских партизан 
четникам. А в рядах четников тоже были выдающиеся писатели – такие, 
например, как Драгиша Васич и Григорий Божович.

Несмотря на то что военная тема в сербской литературе стала доми-
нирующей в течение последующих десятилетий, героизм сопротивления 
и трагизм событий Второй мировой войны не мог быть осмыслен с над-
лежащей объективностью и сразу. Хотя бы потому, что серьезные препят-
ствия создавались установками власти новообразованной Федеративной 
Народной Республики Югославия. Кстати, в связи с этим необходимо 
избегать стандартного, но, как правило, крайне упрощенного сравнения 
с Советским Союзом. Следует учитывать, что политический курс ФНРЮ, 
поначалу предопределявшийся опытом СССР и на него ориентированный, 
в 1948 г. совершил крайне резкий поворот. Тогда произошел глобальный 
конфликт, последствия которого не были преодолены вплоть до конца 
существования Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вия. В 1950–60-е гг. литература сербов, как и всех югославских народов, 
закономерно концентрировалась на теме войны, которой были посвяще-
ны наиболее важные произведения, созданные непосредственными ее 
участниками: Бранко Чопичем, Антонием Исаковичем, Младеном Оля-
чей, Михайло Лаличем, Оскаром Давичо. Хотя романы, повести и расска-
зы о войне названных авторов имеют, бесспорно, историко-культурную 
и литературную значимость, общий фон для осмысления и оценки про-
изведений составляли написанные в оккупированном Белграде романы 
Иво Андрича «Мост на Дрине» и «Травницкая хроника», а также «Пере-
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селения» Милоша Црнянского, «Дервиш и смерть» и «Крепость» Меши 
Селимовича, в которых представлено художественное мироотражение, 
не столь подчиненное духу времени и текущей злободневности. Благода-
ря названным произведениям формировался новый сербский эпос, раз-
витие которого позднее достойно продолжил Добрица Чосич своими ро-
манами «Время смерти» и «Время власти». 

Что же касается произведений о происходивших в стране преобра-
зованиях, то к ним с какими-то универсальными критериями подходить 
трудно. Если снова сравнивать с тем, как реагировали на социальный заказ 
представители советской литературы, то нельзя не заметить существен-
ной разницы. Дело в том, что и идеологические, и эстетические процес-
сы в Югославии получили направление, уводящее от того, которое зада-
валось искусством СССР. Творческая интеллигенция Сербии, как и всей 
федерации, бурно увлекается модернизмом, противопоставляя себя прак-
тически всему традиционному в искусстве, открыто декларируя борьбу 
с порицаемым соцреализмом. Правда, к 1970-м гг. наблюдается уже от-
носительно мирное сосуществование поколений писателей, представ-
лявших разные идейно-эстетические ориентации. Не случайно самым 
заметным становится явление, которое получает симптоматичные опре-
деления: «неореализм», «проза обновленного реализма», «проза реаль-
ности». Заметим, что по отношению к творчеству, например, Драгосла-
ва Михаиловича, Видосава Стевановича, Милисава Савича, Мирослава 
Иосича Вишнича, а затем и более молодых – скажем, Горана Петровича, 
используются также определения «новая проза», «проза нового стиля». 
Время показало, что по-настоящему ценное в сербской литературе рож-
далось на основе творческого развития именно реалистических тради-
ций. Конечно, невозможно обойти вниманием и явления иной природы,  
например прозу Милорада Павича 1980-х гг., которая стала на постсовет-
ском пространстве необычайно популярной вследствие нарочитой экс-
периментальности, якобы иллюстрирующей несравнимые возможности 
постмодернизма. Примерно то же можно сказать о месте и роли в литера-
турном процессе Сербии прозы Данилы Киша и Давида Албахари. В со-
временном контексте сербской литературы притягивают к себе внимание 
по причине своеобразных творческих установок также прозаики Драго-
слав Михаилович, Миодраг Булатович, Борислав Пекич, Гроздана Олу-
ич, Лиляна Хабьянович-Джурович, драматург Душан Ковачевич, поэты 
Васко Попа, Матия Бечкович, Алек Вукадинович. Что касается сербской 
поэзии конца ХХ – начала ХХI в., то она представлена такими творче-
скими индивидуальностями, как Стеван Раичкович, Миодраг Павлович, 
Любомир Симович, Вито Маркович, Милорад Джурич, Адам Пусло-
ич, Радомир Андрич, Любица Милетич, Райко Петров-Ного и другими, 
и чрезвычайно разнообразна и богата.
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Примечательной особенностью литературы Сербии в последние де-
сятилетия стало бурное развитие, даже некое культивирование, такого 
специфического жанра, как сатирический афоризм. К нему обращаются 
многие писатели, а заслуженной популярностью пользуются Душан Ра-
дович, Бранислав Црнчевич, Владимир Булатович Виб, Милован Вите-
зович, Александр Баляк, Александр Чотрич.

Как уже отмечалось, для сербской словесности особую значимость 
всегда имела проблема национального духовно-культурного развития и его 
соотношения с меняющимися границами государства. В связи с этим сле-
дует обратить внимание на сербскую эмиграцию. Достаточно вспомнить 
адаптировавшихся к русской культурной среде Пахомия Логофета, Ата-
насия Стойковича, Радуле Стийенского, Тихомира Ачимовича, Ёле Ста-
нишича. Политические катаклизмы первой половины ХХ в. вынудили 
остаться в Западной Европе и Америке Ёвана Дучича, Милоша Црнян-
ского, епископа Николая (Велимировича), Марко С. Марковича. К концу 
минувшего столетия основным центром сербского рассеяния стали США, 
где серьезно заявили о себе такие писатели, как Стеван Тешич, Дойна Га-
лич-Барр, Джордже Николич, Чарльз Симич.

Из достижений сербской словесности второй половины ХХ в., ко-
торые привлекли внимание всего мира, следует особо выделить творче-
ство епископа Николая (Велимировича) и архимандрита Иустина (Попо-
вича). Их труды не только ознаменовали удивительный расцвет духовной 
и богословской литературы, но и заложили основы национальной шко-
лы, которую позднее представили епископы Амфилохий (Радович), Афа-
насий (Евтич), Артемий (Радосавлевич), Ириней (Булович), патриарх 
Павел (Стойчевич), монахи Митрофан (Мишулич), Фаддей (Штрбу- 
лович) и др.

Как на протяжении истории, так и в настоящее время сербская лите-
ратура предстает способной развиваться во всей полноте родов, видов 
и жанров, имеющей прочную систему связей и занимающей достойное 
место среди других литератур мира.

О сербском эпосе и  архетипе Косова
В классификации эпоса по циклам, о чем уже говорилось, как и в эпи-

ческом летоисчислении вообще, главной точкой отсчета для сербов ста-
ла Косовская битва. Это поистине судьбоносное событие произошло 
15 (28) июня 1389 г., в народной памяти запечатлелось как Видовдан, 
т. е. День Вида; в некоторых позднейших интерпретациях – День свя-
того Вида.
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Состоялась битва на Косовом поле – обширной, около 50 квадратных 
километров, равнине в крае Косовско-Метохийском, через который проле-
гали пути в Боснию, Македонию и Албанию к Адриатическому и Эгейско-
му морям. Координаты данной местности в эпических песнях обозначаются 
реками Лаба и Ситница, селениями Мрамор, Явор, Саэлия, Звечан, Чечан.

Сербское войско во главе с князем Лазарем Хребеляновичем сража-
лось против турецких завоевателей „за Крст Часни и слободу златну“.  
Исход сражения впоследствии толковался противоречиво, при этом неиз-
менным было признание, что в нем погиб не только Лазарь, почитаемый 
сербами как князь-мученик, но и турецкий султан Мурад.

Героями эпических песен, посвященных этой битве, помимо князя- 
мученика Лазаря (в эпосе часто именуемого также царем), являются:

 • княгиня Милица – супруга князя Лазаря;
 • Милош Обилич (Кобилич, Кобилович) – по преданию, зять князя 

Лазаря, храбрый воин, пробившийся в шатер турецкого султана и смер-
тельно ранивший его;

 • Иван Косанчич, Милан Топлица – приближенные Лазаря;
 • Богдан Юг – воевода, тесть князя Лазаря, отец княгини Милицы;
 • братья Юговичи – девять сыновей Богдана, героически сражавши-

еся и погибшие вместе с отцом;
 • мать Юговичей – жена Богдана Юга;
 • Банович Страхиня – судя по содержанию песен, зять Богдана Юга;
 • косовка девушка – олицетворение подвига девушки, которая про-

вожала воинов на сражение, а затем на поле битвы искала живых, чтобы 
спасти, а умирающим облегчить страдания;

 • Вук Бранкович – феодал, владевший Косовым полем, зять князя 
Лазаря. Согласно преданию, Вук в ходе битвы совершил предательство, 
что и обусловило роковой исход сражения.

Надпись на Косовском  
мраморном столпе

«Человече, по сербской земле ступающий, будь ты пришелец или 
здешний, да кем бы и каким бы ты ни был, когда придешь на поле это, 
называемое Косовым, то повсюду на нем увидишь множество костей 
мертвых, а с ними и каменное существо, меня крестообразного постав-
ленного увидишь, что я просто стою среди них. Так не пройди мимо, не 
упусти из виду меня как нечто тщетное, преходящее, а, прошу тебя, по-
дойди, приблизься ко мне, о возлюбленный, и рассмотри слова, которые 
я тебе передаю, и тогда ты поймешь, из-за чего, как и зачем я стою здесь, 
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ибо говорю я тебе правду не меньше, чем человек живой, и обо всем рас-
скажу по сути, что произошло.

Здесь когда-то был великий самодержец, чудо земное и корень серб-
ский, которого звали Лазарь, князь великий, благочестия непоколеби-
мый столп, богопознания пучина и мудрости глубина, пламенный разум 
и странников защитник, кормилец голодных и обездоленных милости-
вый покровитель, скорбящих помилование и утешитель, любящий все, 
что Христу угодно, ибо с Ним был по своей воле и со всей своей неисчис-
лимой ратью, сколько оказалось под рукой его. Это были мужи добрые, 
мужи храбрые, мужи настоящие по словам и делам – как звезды, яркие, 
сияющие, как земля, цветами украшенная, в золото одетые, драгоценны-
ми камнями украшенные, на множестве коней отборных золотоседлан-
ных, и все дивные и прекрасные всадники. Как некий добрый пастырь 
и предводитель всеблагородных и славных, он мудро привел агнцев ду-
ховных, дабы во Христе нашли благую кончину и мучений венец приня-
ли и стали сообщниками небесной славы.

И так в согласии неисчислимое множество вместе с великим добрым 
господином, с душою храброй и верой наикрепчайшей, будто бы во дво-
рец прекрасный на пиршество многопахучее, устремились на врага, и са-
мого змея попрали, умертвили зверя хищного и большого противника, 
гада ненасытного всепожирающего, то есть Мурата и сына его, порожде-
ние аспида и гадюки, щенка льва и василиска, а с ними и немало дру-
гих. О, судьба чудес Божиих! Схвачен был отважный мученик руками  
беззаконными агарянскими, и конец мучения достойно принял, и муче-
ником Христовым стал великий князь Лазарь. Не кто иной, о возлюблен-
ный, зарубил его, как своею рукой убийца тот, сын Муратов.

И все то, о чем здесь сказано, произошло в год 6897 (1389), индикта 
двенадцатого, пятнадцатого дня месяца июня, во вторник, а час был ше-
стой или седьмой, не знаю – Бог знает».

(Автор Стефан Лазаревич; перевод И. А. Чароты)

Для того чтобы получить более основательное представление о серб-
ской эпической поэзии и о косовском цикле конкретно, приводим ряд ав-
торитетных суждений.

Петр II Петрович Негош: «Наши народные песни – история героиче-
ская, эпопея народная; по ним человек может определить, каков народ, 
их поющий»1.

Ёван Ёванович Змай: «Сербские народные песни являются зеркалом 
жизни сербов. Иностранцу не обязательно лично знакомиться с сербом; 

1 П. П. Негош в письме Л. А. Франклу. Цит. по: Сувајџић Б. Вук и Његош // Се-
минар српског језика, књижевности и културе. Предавања 7. Београд, 2018. С. 66.
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пусть только прочитает его песни – здесь найдет он живое отражение эле-
ментов, из которых Бог серба создал»1.

Николай Гаврилович Чернышевский: «Только там являлась богатая 
народная поэзия, где масса народа волновалась сильными и благородны-
ми чувствами, где совершались силою народа великие события. Таковы-
ми периодами жизни были у испанцев войны с маврами, у сербов и гре-
ков – с турками, у малорусов – войны с поляками»2. «Прелесть содержания 
и художественная полнота формы одинаково совершенны в этих песнях… 
Сербские эпические песни прекрасны не менее греческих…»3.

Теодорос Велиянитис: «Хроники сербов – это их народные песни… 
Серб не имел иного способа выразить свои чувства, кроме как с помо-
щью песни и гуслей своих. Поэтому все сербы пели, и все были поэта-
ми… Для каждого события в Сербии найдется народный поэт, который 
сложит песню; при отсутствии такого поэта собравшийся народ вос-
певал Косовскую битву и гибель сербской свободы. <…> Но пока есть 
в Сербии мужи с оружием в руках, Сербия не будет потеряна, и гуслям 
будет поставлена задача сопровождать новые песни триумфа, льющие-
ся из сербской души, которая колеблется под ураганом, но не поддает-
ся уничтожению»4.

Адам Мицкевич: «<…> Воины чтят женщину как свою подругу, как 
свою мать, как мать своих детей; в сербской поэзии нет примеров презре-
ния к женщине, которое часто обнаруживается в поэтических произведе-
ниях более вылощенных и более испорченных общностей»5.

Павел Аполлонович Ровинский: «Южнорусская думка вас разжало-
бит, приведет в состояние грустной задумчивости; сербская песня дово-
дит вас до отчаяния, и вас взрывает это чувство, не давая места никако-
му раздумью, потому что остается только или победить, или со славой 
погибнуть»6.

1 Јовановић Змај Ј. Србске народне песме (Читано на беседи у Пешти 14, но-
вембар 1964). Сабрана дела. Књ. 10. С. 273. Цит. по: Даница. Српски народни илу-
стровани календар за годину 2004. Београд, 2003. С. 466.

2 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. М., 1949. Т. 2. С. 295.
3 Там же. С. 298, 302.
4 Велијанитис Т. Српска душа (1916) // Србија: српски народ, српска земља, 

српска духовност у делима страних аутора. 6, допуњено, изд. Београд, 2014.  
Књ. 1. С. 55.

5 Мицкевич А. Следбеници Хомерови (1841) // Србија: српски народ, српска 
земља, српска духовност у делима страних аутора. 6, допуњено, изд. Београд, 2014. 
Књ. 1. С. 35.

6 Ровинский П. А. Сербская Морава: воспоминания из путешествия по Сербии // 
Вестн. Европы. 1876. Т. 2, кн. 4. С. 531.
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Зоран Константинович: «Косовский культ обрел наиболее совершен-
ное свое выражение как раз в тех десятисложных стихах, которые дали 
новую жизненную религию всему народу. В видовданском культе выра-
жены совместно и смирение, и надежда – покорность фатальной судьбе, 
но в то же время и дух борьбы и возмездия. Оба элемента вошли в рели-
гиозную основу Косовского культа. Для утешения и как возможность но-
вой жизни народ коллективно создал для себя новый героический вари-
ант христианского видения и таким образом спасал непрерывность своего 
исторического существования»1.

Петр Алексеевич Бессонов: «Как история отделила для сербов судь-
бу их государства от судьбы царства народного духа, царства внутренне-
го, так и Лазарица в своем заключении провела то же деление, и надобно 
было значительно созреть простому творчеству народной песни, чтобы 
упоминать об этом различии царства земного от царства духовного, су-
щественного, вечного. Лазарица говорит о бое Косовском: „Ту су Србли  
изгубили царство честитога цара земальскога“, – потеряли царство зем-
ное (дословно: потеряли царство честного царя земного). Но оставалось 
другое, высшее, и Лазарь явился и здесь выразителем: предавши на ги-
бель тело свое и временную жизнь царскую, стяжал он Царство Небес-
ное и причислен Церковью к лику святых сербских»2. 

Юрий Михайлович Лощиц: «Напомним, что как раз через три года 
после битвы (Косовской. – И. Ч.), в 1391 году по тогдашнему православ-
ному календарю, начинался отсчет последней сотни лет, которой долж-
но было завершиться седьмое тысячелетие от сотворения мира. Соглас-
но святоотеческим толкованиям, распространенным в Восточной Церкви, 
конец седьмой тысячи лет осмыслялся и как конец света»3.
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Свирала: Музички инструменти у српском песништву / приред. Р. Пе-

рић. – Петровац на Млави, 2011.
Седми Дан: Недеља у српском песништву / приред. Р. Перић. –  

Вршац, 1995.
С оне стране дуге: Српско песништво за децу и младе од Захарије Ор-

фелина до Љубивоја Ршумовића / приред. П. Зубац. – Нови Сад ; Рума, 
2006.

Српска књига: песници о Србији / приред. Р. Перић. – Петровац 
на Млави, 2007.

Српска књижевност : избор / приред. З. Бојовић. ‒ 2 изд. – Београд, 
1998.

Српска књижевност. Антологија текстова. Књ. I‒V / избор И. Чаро-
та. – Минск, 2002‒2007.

Српска Северњача: Песници о Сентандреји / приред. Р. Перић. – 
Нови Сад, 1994.

Српска модерна / приред. З. Гавриловић. – Сарајево, 1960.
Српска и хрватска поезија двадесетог века / сакуп. П. Палавестра. – 

Београд, 1964.
Српска романтичарска лирика / приред. М. Поповић. – Београд, 1962.
Српска реалистичка приповетка / предговор В. Глигорић. – Београд, 

1968.
Караџић, В. Српске народне приповиjетке / В. Караџић. – Београд, 1987.
Српске народне песме / антологиja В. М. Jовановића ; уводни тексто-

ви С. Винавера. – Београд, 1979.
Српски песници између два рата / саст. Б. Михајловић-Михиз. – Бео-

град, 1956.
Српски Сион: Песници о Карловцима, Стражилову и Бранку / при-

ред. Р. Перић. – Сремски Карловци, 2009.
Српско религиозно песништво двадесетог века / приред. П. Зорић. – 

Београд, 1999.
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Стадо: Животиње у српском песништву / приред. Р. Перић. – Косто-
лац, 2010.

Стара српска књижевност : у 24 књ. Књ. 5: Житиjа / прилагођавање 
са српскословенског језика Л. Мирковић ; ред. превода Д. Богдановић. – 
Београд, 1988.

Стара српска књижевност : хрестоматија / приред. и превео Т. Јова-
новић. ‒ Београд ; Крагујевац, 2000.

Сунчане стазе. Антологија прича за дјецу са српског језичког под-
ручjа / приред. М. С. Секулић. – Подгорица, 1998.

Трмка: Пчеле небеске и земаљска слова: Песници деветнаестога и два-
десетога века / приред. Р. Перић. ‒ 2 изд. – Пипери ; Нови Сад, 1997.

Увјек љепота. Антологиjа кратких прича црногорских писаца за дје-
цу / саст. Д. Ђуришић. – Подгорица, 1993.

Хомољско лето: Горњак у српском песништву / саст. Р. Перић.– По-
жаревац ; Петровац на Млави, 2004.

Чесница: Хлеб у српском песништву / приред. Р. Перић. – Петровац 
на Млави, 2006.

Чудесни кладенац. Антологија српског пјесништва од Барање 
до Боке Которске / саст. З. Крстановић. – Београд, 2002.

Шаљиве згоде у причи и пјесми / приред. В. Т. Зејак. – Београд, 2001.
Шум Вавилона / саст. М. Пантић, В. Павковић. – Нови Сад, 1988.
Antologija i komentari savremene Jugoslovenske misaone poezije / sast. 

V. Markoviċ. – Beograd, 1980.
Antologija leve strane : u 2 knj. Knj. 1: Priče i pričanja ; Knj. 2: Pesme 

i pevanja / sast. V. Popoviċ. – Beograd, 1985.
Antologija leve strane / sast. V. Popoviċ. – Beograd, 1985.
Antologija srpske poezije / sast. Z. Mišiċ. ‒ Četvrto izdanje. – Beograd, 1983.
Antologija savremene srpske poezije = L’anthologie de la Poésie Serbe 

Contemporaine / prired. S. Golić Stiv. – Beograd ; Prijedor, 2012.
Bosanskohercegovačka poezija : izbor / izbor i predgovor R. Trifkoviċ. – 

Sarajevo, 1978.
Književnost za djecu u Bosni i Hercegovini / sast. M. Idrizoviċ. – Sarajevo, 

1976.
Majka. 100 pesama o majci: Jugoslovenski pesnici XX veka / prired. 

R. Perić. – Novi Sad, 1990.
Među javom i med snom. Antologija srpskog pesništva XX veka / sast. 

V. Krnjeviċ. – Beograd, 1985.
Novije pjesništvo Bosne i Hercegovine / prired. S. Tontiċ. – Sarajevo, 1990.
Poezija nadrealizma u Beogradu 1924‒1933 : čitanka / prired. B. Aleksiċ. – 

Beograd, 1980.
Ponoċno sunce. Zbornik pesničkih snoviđenja / sast. V. Popa. – Beograd, 1979.
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Srpska proza. Antologija jugoslovenske književnosti. I‒II / sast. 
V. Gligoriċ. – Beograd, 1955.

Urnebesnik. Zbornik pesničkog humora / sast. V. Popa. – Beograd, 1979.

Произведения сербских/югославских писателей  
в переводах на русский язык1

Алечкович, М. Серебряный поезд / М. Алечкович ; пер. Ю. Вронско-
го. – М., 1963.

Алечкович, М. После четверга – среда / М. Алечкович ; пер. М. Сер-
геева. – М., 1968.

Алечкович, М. Утро : роман / М. Алечкович ; пер. Н. Лебедевой. – 
М., 1971.

Андрич, И. Мост на Дрине. Вышеградская хроника / И. Андрич ; пер. 
Н. Н. Соколова ; предисл. Л. С. Соболева ; ред. О. В. Волков. – М., 1956.

Андрич, И. Избранное / И. Андрич. – М., 1957.
Андрич, И. Зеко : повесть / И. Андрич ; пер. Т. Вирты. – М., 1958.
Андрич, И. Травницкая хроника. Консульские времена / И. Андрич ; 

пер. М. Волконского ; предисл. О. Кутасовой. – М., 1958.
Андрич, И. Барышня : роман / И. Андрич ; пер. О. Кутасовой ; предисл.  

М. Богданова. – М., 1962.
Андрич, И. Проклятый двор : повести и рассказы / И. Андрич ; пре-

дисл. Е. Книпович. – М., 1967.
Андрич, И. Травницкая хроника. Мост на Дрине : истор. романы / И. Ан- 

дрич ; вступ. ст. Е. Книпович ; прим. О. Кутасовой, В. Зеленина. – М., 1974.
Андрич, И. Избранные прозведения : повести и рассказы / И. Ан-

дрич. – М. ; Белград, 1974.
Андрич, И. Избранное / И. Андрич. – М., 1976.
Андрич, И. Травницкая хроника. Проклятый двор. Барышня. Заяц : 

романы и повести / И. Андрич ; послесл. О. Кутасовой. – Кишинев, 1979.
Андрич, И. Повести и рассказы / И. Андрич ; предисл. М. Селимо-

вича. – М., 1983.
Андрич, И. Собрание сочинениий : в 3 т. / И. Андрич ; предисл. 

Н. Яковлевой ; примеч. А. Романенко. – М., 1984–1985. ‒ Т. 1: Рассказы 
и повести. 1984 ; Т. 2: Повести и рассказы. 1984 ; Т. 3: Травницкая хро-
ника. Мост на Дрине. 1985.

Андрич, И. Мост на Дрине : повести и рассказы / И. Андрич ; сост., 
послесл., примеч. А. Д. Романенко. – М., 1985.

Андрич, И. Повести и рассказы / И. Андрич. – Белград, 1986.

1 В качестве основы использован библиографический список книги: Чаро-
та І. А., Трус М. В. Югаславянскія літаратуры : вучэб. дапам. Мінск : БДУ, 1999.  
С. 35–45.
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Андрич, И. Пытка : избран. проза / И. Андрич ; пер. Е. Рябова. –  
М., 2000.

Андрич, И. Проклятый двор : повести, рассказы / И. Андрич ; пер. 
с серб. – М., 1967.

Антич, С. Крик чести / С. Антич ; пер. И. Числова. – М., 1995.
Антич, С. Душа неприкаянная / С. Антич ; пер. И. Числова. – М., 1998.
Антология новой югославянской лирики / сост. и пер. И. Голени-

щев-Кутузов, А. Дураков, Е. Таубер ; предисл. И. Голенищева-Кутузо-
ва. – Белград, 1933.

Антология сербской поэзии [ХХ века] / ред.-сост. и автор предисл. 
А. Базилевский. ‒ М., 2004, 2006, 2008. ‒ Т. 1–3.

Антониевич-Дримколский, М. Из озера взметнулись молнии : по-
весть / М. Антониевич-Дримколский ; пер. с сербохорват. и предисл. 
Ю. Брагина. – М., 1982.

Артемий (Радосавлевич), епископ. Практический Закон Божий / епи-
скоп Артемий (Радосавлевич). – М., 2009.

Артемий (Радосавлевич), епископ. Краткое жизнеописание святого 
владыки Николая / епископ Артемий (Радосавлевич) ; пер. И. Чароты. – 
Минск, 2010, 2012.

Ачимович, Т. Листопад : роман, повесть / Т. Ачимович. – М., 1979.
Ачимович, Т. Штык и роза : повесть / Т. Ачимович. – Одесса, 1970.
Ачимович, Т. Космаец / Т. Ачимович ; пер. Н. П. Лебедевой. – М., 1964.
Белович, М. Дети сцены / М. Белович ; пер. С. Щеглова. – Красно-

ярск, 1994.
Благоевич, Р. Горячий ручей : повесть / Р. Благоевич ; пер. Н. И. Ан-

дреева. – М., 1979.
Божич, М. Курланы верхние и нижние : роман / М. Божич ; пер. Т. По-

повой и А. Романенко. – М., 1959.
Боич, М. Экстаз: Песни Эроса и Танатоса / М. Боич ; сост. и пер. 

С. Щеглова и В. Пчелкина. – Красноярск, 1993.
Веселая свирель : сербские потешки, небылицы, сказочки и загадки / 

сост. и пер. Л. Яхнина. – М., 2008.
Вешович, Р. Колонна и горизонты : документ. повесть / Р. Вешович ; 

пер. Н. И. Андреева. – М., 1976.
Витезович, М. Носки короля Петра = Чарапе краља Петра / М. Вите-

зович ; пер. Л. Воробей. – Белград, 2002.
Витошевич Чеклич, Н. Маленький Ангел / Н. Витошевич Чеклич ; 

пер. и коммент. И. Чароты. – Минск, 2011.
Вукшич Витошевич, В. Красные цветы Косова поля / В. Вукшич Ви-

тошевич ; пер. И. Чароты. – Минск, 2012.
Воинович, А. Отель «Парк» : повесть / А. Воинович ; пер. А. Рома-

ненко ; предисл. А. Ратникова. – М., 1966.
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Войнович, И. Буря равноденствия (Эквиноццио) : драма в 4 д. / 
И. Вой нович ; пер. Л. Апушкина, Н. Ильина. – М., 1955.

Вргович, С. Партизанскими тропами : документ. повесть / С. Врго-
вич ; пер. М. Д. Ковалева. – М., 1977.

Вуячич, М. Бесприютные циркачи / М. Вуячич ; пер. И. Макаров-
ской. – М., 1972.

Гаврилович, С. Баланс советского термидора / С. Гаврилович, Ж. Павло-
вич ; сост. и предисл. И. Чароты, пер. А. Чароты и И. Чароты. – Минск, 2011.

Галич Барр, Д. Дом разбитых зеркал / Д. Галич Барр ; пер., слово об ав-
торе И. Чароты. – Минск, 2011.

Галич Барр, Д. Колокола и ветер / Д. Галич Барр ; пер. А. Базилев-
ского. – М., 2009.

Гибель Царства Сербского: Сербские юнацкие песни о Косово и дру-
гие / пер. с серб. Н. Войнович ; предисл. В. Войнович. – Белград, 1994.

Голдстейн, С. Сигналы над городом / С. Голдстейн ; пер. Ю. Чепы-
жева. – М., 1963.

Голова сахара: Сербская классическая сатира и юмор / пер., сост. 
и примеч. Ю. Брагина. – М., 1985.

Голосую за любовь: Повести югославских писательниц / сост. и пре-
дисл. Н. Смирновой. – М., 1990.

Гончин, М. Неуловимый Вальтер : повесть / М. Гончин ; пер. 
В. А. Штулифкера. – М., 1978.

Грозные годы : сборник / пер. Л. И. Баша [и др.]. – М., 1983.
Гундулич, И. Осман. Поэма / И. Гундулич ; пер., вступ. ст., коммент. 

К. Зайцева. – Минск, 1969.
Давайте расти! Стихи югославских поэтов в переводе Л. Яхнина. – 

М., 1986.
Давичо, О. Песня : роман / О. Давичо ; предисл. Н. М. Вагаповой. – 

М., 1979.
Десница, В. Зимние каникулы : роман и новеллы / В. Десница. –  

М., 1989.
Джилас, М. Беседы со Сталиным / М. Джилас ; пер. с англ. Л. А. Иго-

ревского. – М., 2002.
Джилас, М. Лицо тоталитаризма : сборник / М. Джилас ; пер. с сер-

бохорв. – М., 1992.
Джуретич, В. Распад Югославии: Основные тенденции 1918‒2003 / 

В. Джуретич. – М., 2003.
Джуришич, Д. Почему и потому / Д. Джуришич ; пер. Л. Кондрашен-

ко и М. Левашова. – Подгорица, 2008.
Джурович, Д. В тени гор : рассказы / Д. Джурович ; пер. А. Слоним-

ской. – М., 1959.
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Добричанин, Д. Три соловья, д. 17 (В коммунальной квартире) : ко-
медия в 3 д. / Д. Добричанин ; пер. Н. А. Цветинович, В. К. Зайцева. – 
Л. ; М., 1957.

Доманович, Р. Повести и рассказы / Р. Доманович ; пер. О. Голенище-
вой-Кутузовой [и др.]. – М., 1956.

Доманович, Р. Страдия : сатира / Р. Доманович ; пер. Г. Ильиной. – 
М., 1957.

Доманович, Р. Сатира и юмор / Р. Доманович ; пер. О. Голенище-
вой-Кутузовой [и др.]. – М., 1961.

Дончевич, И. Миротворцы : роман / И. Дончевич ; пер. И. Дорбы. – 
М., 1966.

Драгович, М. Красный конник Олеко Дундич : повесть / М. Драго-
вич ; пер. Д. А. Жукова. – М., 1958.

Драматургия Югославии : сборник / послесл. Н. Вагаповой. – М., 1982.
Драшкович, В. Русский консул : роман / В. Драшкович ; пер. И. Чис-

лова. – М., 1992, 1997.
Драшкович, В. Нож / В. Драшкович ; пер. И. Говоровой. – М., 1995.
Драшкович, В. Ночь генерала / В. Драшкович ; пер. Л. Савельевой. – 

М., 1997.
Европейская поэзия ХVII века: Далмация / сост. И. Бочкарева [и др.]. – 

М., 1977.
Еротич, В. Корабль спасения / В. Еротич ; пер. С. Луганской. –  

М., 2007.
Еротич, В. Христианство и психологические проблемы человека / 

В. Еротич ; пер. М. Секулич, А. Закуренко. – М., 2009.
Зогович, Р. Песнь о жизни товарища Тито / Р. Зогович ; пер. Н. Асе-

ева. – М., 1945.
Зогович, Р. Упрямые строфы : стихи / Р. Зогович ; под общ. ред. Н. Ти-

хонова. – М., 1968.
Зогович, Р. Избранное : в 2 т. / сост. Ю. Брагина, Г. Ильина. – М., 1986.
Избранныя юнацкiя песни сербскаго народа в переводахъ русских 

писателей. – СПб., 1904.
Из века в век: Сербская поэзия [2-й половины ХХ века] / сост. С. Гло-

вюк, И. Числов ; прим. И. Числова. – М., 2003.
Из современной поэзии народов Югославии / ред. и авт. вступ. ст. 

В. Огнева. – М., 1972.
Илич, Д. Лесной хозяин. Повесть / Д. Илич ; пер Л. Савельевой. – 

М., 1984.
Исакович, А. Папоротник и огонь : рассказы / А. Исакович. – М., 1970.
Исакович, А. Мгновенье: Разговоры с Чеперко : роман в рассказах / 

А. Исакович ; пер. О. Кутасовой. – М., 1979.
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Иустин (Попович), преподобный. На Богочеловеческом пути / препо-
добный Иустин (Попович). – СПб., 1999.

Иустин (Попович), преподобный. О рае русской души. Достоевский 
как пророк и апостол православного реализма / преподобный Иустин (По-
пович) ; пер., послеслов. и коммент. И. Чароты. – Минск, 2001.

Иустин (Попович), преподобный. Прогресс в мельнице смерти / пре-
подобный Иустин (Попович) ; пер., послеслов. и коммент. И. Чароты. – 
Минск, 2001.

Иустин (Попович), преподобный. Путь богопознания: Гносеология 
святого Исаака Сирина / преподобный Иустин (Попович) ; пер. и ком-
мент. И. Чароты. – Минск, 2003.

Иустин (Попович), преподобный. Философия и религия Ф. М. Досто-
евского / преподобный Иустин (Попович) ; пер. И. Чароты. – Минск, 2007.

Йованович Змай, Й. Стихотворения / Й. Йованович Змай ; пер., пре-
дисл. и примеч. Р. Дорониной. – М., 1958.

Йованович, Т. Сербская литература Средних веков : хрестоматия / 
Т. Йованович ; пер. И. Чароты. – Белград, 2015.

Калич, Д. Вкус пепла : роман / Д. Калич ; пер. Р. Грецкой. – М., 1984.
Капор, М. Хроника потерянного города. Сараевская трилогия / М. Ка-

пор ; пер. В. Н. Соколова. – СПб., 2008.
Катич, Д. Маленький партизан, или Приключения Тоша из Кордуна : 

поэма / Д. Катич ; пер. В. Телегиной. – Пермь, 1989.
Кикич, Х. Царский скот [За насущный хлеб] / Х. Кикич ; пер. Д. Има-

мовича. – М., 1959.
Китанович, Б. Человек, который не знал страха: повесть о советском 

разведчике Н. И. Кузнецове / Б. Китанович ; пер. и предисл. В. Завьяло-
ва. – М., 1986.

Ковачевич, В. Капельские костры : роман / В. Ковачевич ; пер. В. Са-
харова, В. Зеленина. – М., 1966.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  
КУЛЬТУРА СЕРБОВ

«Поверьте мне, что никто на свете не плачет столько, как сербы. И это не наш 
природный изъян в каком бы то ни было смысле, а особенность нашей души. Наша 
душа в наших слезах. Мы плачем в радости и в скорби. В своей радости плачем от-
того, что радость у нас редкий и неожиданный гость; в боли же плачем потому, 
что она у нас постоянная хозяйка. Слезами, „святой водой“, – как их Шекспир на-
звал, „единственной святой водой на земле“, – как осмеливаемся сказать мы, Сер-
бия затоплена более любой иной территории мира. Если эта святая вода освяща-
ет, как предполагается, тогда Сербия – воистину святая земля»1.

Святитель Николай Сербский

«Отличительная черта сербского характера – серьезность, доходящая в не-
которых субъектах до суровости и не дающая постороннему человеку подме-
тить ни счастья, ни горя. Серб не скрытен, но и не сообщителен»2. «Воинствен-
ный и геройский у сербов дух воспитывается, конечно, с самого раннего детства: 
едва начинающему бродить четырехлетнему ребенку мать внушает, что он дол-
жен быть юнак (молодец), не плакать, когда ушибут. А стараться самому ото-
мстить, и тот, схватив в руки камень, поджидает своего врага и уже не плачет. 
Воспитывается этот дух и отцами, заставляющими выучивать в виде катехизи-
са историю падения царства на Косовом поле, причем делают такие выводы, что 
Милошу Обиличу на вечные времена слава, Вуку Бранковичу – проклятие, а тур-
ку и швабе нужно посекать головы (…) Но в то же время нигде в Сербии не видел 
особенного уважения к военному ремеслу, как это можно встретить у нас и даже 
в Западной Европе»3.

П. А. Ровинский

О вероисповедании
Состояние духа и души каждого народа предопределяется религией. 

Сербский народ трагическими событиями истории оказался разделенным 
по религиозному признаку. Однако вряд ли кто-то возьмется оспаривать 
факт, что вероисповеданием, которое составляет главную сущность ис-
тинного сербства, является православие. Именно благодаря вере право-

1 Николай (Велимировић). Душа Србиjе. Цит. по: Перић Р. Похвале светом Сави 
срских песника ХХ века (Декламатор). 2 изд. Пипери ; Нови Сад, 1997.

2 Ровинский П. А. Два месяца в Сербии. Из путевых воспоминаний // Вестн. Ев-
ропы. 1868. Т. 6, кн. 11. С. 380.

3 Ровинский П. А. Сербская Морава … . С. 556–557.
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славной сербы остались в мировой истории, сохраняя государственность 
и национальную идентичность. Поэтому они и веру свою называют (или 
уточняют общее название) Святосаввием – по имени святого Саввы, пер-
вого архиепископа Сербского, своего соотечественника.

Вероисповеданием обусловлено большинство утвердившихся и закре-
пившихся на протяжении веков народных традиций, обычаев, обрядов. 
Из них наибольший интерес для нас представляют те, которые свойствен-
ны исключительно либо преимущественно культуре христианско-право-
славной, а к тому же именно сербской. В частности, нельзя не отметить 
такую особенность сербского благочестия и духовной жизни вообще, как 
Слава / Крсна Слава (Слава / Крестная Слава). Она выразительно и мно-
гообразно отразилась в народной поэзии. С незапамятных времен сербы 
считают своими покровителями не столько тех святых, в честь которых 
получили личное имя, сколько святых покровителей рода – именно их по-
читание и прославление переходит от поколения к поколению по мужской 
линии. Как это сложилось, объясняется вполне логично: сербы принима-
ли крещение не индивидуально, а родами, и поэтому впоследствии всем 
родом прославлялся тот святой, праздник которого пришелся на день, ког-
да родовая общность была крещена. Верным является такое объяснение 
или нет, сейчас сказать сложно. Однако очевидным является то, что среди 
сербов почитание святых Церкви Христовой закрепилось давно и проч-
но. Крестная Слава – особый день в году для каждого серба-христианина 
независимо от возраста, достатка, правового и социального положения, 
даже места пребывания. Благочестивые сербские семьи, по множеству 
дошедших свидетельств, «Славу славили» и под властью завоевателей, 
и в условиях войн, и во время безбожной власти. Одним словом, Крест-
ная Слава у сербов была и остается свидетельством живой православной 
веры. Не случайно даже для четырех букв «с» на гербе страны, означа-
ющих „Само слога Србина спасава“ («Только согласие серба спасает»), 
имеется народное толкование: „Само Србин Славу слави“ («Только серб 
Славу празднует»). В целом же значимость этого обычая при его чет-
кой идентификационной функции по отношению конкретно к сербам 
многообразно фиксируется в произведениях устного словесного творче-
ства разных жанров. Например, в поэзии: „Нико нема што Србин има-
де: Србин има своју Крсну Славу, Крсну Славу и Светога Саву“ («Ни 
у кого нет того, что серб имеет: серб имеет свою Крестную Славу, Крест-
ную Славу и Святого Савву»); в народных афористических выражени-
ях: „Цело Српство слави Славу, свога оца Светог Саву“ («Все сербство 
славит Славу, своего отца – святого Савву»). Распространено также не-
мало устойчивых, формульных поздравлений в связи с этим праздником:  
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„Домаћине, нек ти је на здравље, од срца ти честитам славље!“ («Хо-
зяин, пусть будет тебе на здравие, от сердца поздравляю тебя с праздно-
ванием Славы!»); „Доста година славио у здрављу, срећи, миру и весељу, 
ако Бог да“ («Много лет тебе, праздновать Славу в здравии, мире и ра-
дости чтобы Бог дал»); „Живели, домаћине, и нека ти је срећна Крсна 
Слава!“ («Будем живы-здоровы, хозяин, и пусть будет тебе счастливой 
Крестная Слава!»).

Весьма своеобразным – и, судя по всему, древним – элементом серб-
ской духовной культуры является также Бадње вече. Если в стремлении 
объяснить значение данного праздника мы будем ориентироваться лишь 
на календарь, то придем к заключению, что это так же, как и у нас, ка-
нун/навечерие Рождества Христова – Рождественский сочельник. Между 
тем следует обратить внимание на различия, достаточно существенные: 
у нас название этого особого дня непосредственно связано с сочивом, т. е. 
пищей, приготовленной из зерен пшеницы, чечевицы, ячменя; тогда как 
у сербов – с бадњаком, незаменимым в канун и в сам праздник Рожде-
ства стволом дуба. По поводу его сакрально-символического значения со-
держательно и красноречиво высказался протоиерей Стефан Ляшевский: 
«Сербская Церковь сохранила древнейший обычай, идущий с незапамят-
ных времен язычества, – плач о Древе Жизни, бывшем в Раю. В празд-
ник Рождества Христова они выносят дерево с листьями – дуб как сим-
вол вечности, ибо только дуб может жить тысячелетиями, – на котором 
висят несколько яблок, и поют печальные песнопения, полные благогове-
ния, а затем опускают ствол в огонь, и листья мгновенно увядают. Эти ли-
стья они благоговейно берут себе на память о Древе Жизни. К яблокам 
никто не прикасается. Какими неведомыми путями через многие тыся-
челетия донес традиционный сербский народ эту Адамовскую мистерию 
до наших дней и должен, по заповеди отцов Сербской Церкви, донести 
ее до конца мира»1.

Сербская православная церковь
К началу ХХI в. Сербская православная церковь (СПЦ) наряду с ар-

хиепископией Белградско-Карловацкой включала четыре митрополии: За-
гребско-Люблянскую и всей Италии, Черногорско-Приморскую, Среднеза-
падно-Американскую и Дабро-Босанскую, а также 29 епархий: Жичскую, 

1 Ляшевский С. Первоначальная Ветхозаветная Церковь от Адама до Авраама 
в свете новейших раскопок // Православ. жизнь (Прил. к «Православ. Руси»). 1998. 
№ 11(587). С. 12.



127

Шумадийскую, Шабачко-Валевскую, Будимскую, Нишскую, Зворничко- 
Тузланскую, Сремскую, Баня-Лукскую, Темишварскую, Канадскую, Ав-
стралийско-Новозеландско-Новограчаничскую, Американско-Канад-
ско-Новограчаничскую, Восточно-Американскую, Банатскую, Бачкскую, 
Британско-Скандинавскую, Рашско-Призренскую, Захумско-Герцего-
винскую, Бихачско-Петровачскую, Осечко-Польскую и Бараньскую, 
Средне-Европейскую, Западно-Европейскую, Тимочскую, Враньскую, 
Западно-Американскую, Славонскую, Браничевскую, Милешевскую, Дал-
матинскую. Во главе каждой из епархий – правящий архиерей. Имелись 
титулярные архиереи: Хвостанский, Будимлянский и Егарский.

Титул первоиерарха: архиепископ Печский, митрополит Белград-
ско-Карловацкий и Патриарх Сербский.

В нынешней СПЦ более 3 500 приходов, 204 монастыря, около 
1900 священников, около 230 монахов и 1 000 монахинь.

Из церковно-образовательных учреждений имеется шесть семина-
рий примерно с 1 000 учащихся: в Белграде, Сремски-Карловцах (вос-
становлена в 1964 г.), в Нише (сюда летом 1999 г. в связи с оккупацией 
Косова и Метохии переведена Призренская семинария), в Цетине (вос-
становлена в 1992 г.), в Србине (семинария из монастыря Крка перемеще-
на сюда в 1996 г.) и в Крагуеваце (с 1997 г.). Действуют два богословских 
факультета: в Белграде (основан в 1905 г., действует с 1920 г., из соста-
ва Белградского университета исключен в 1952 г., возвращен в 2004 г.) 
и Либертивилле (США, с 1986 г.), а также Богословский институт при бо-
гословском факультете в Белграде (с 1990 г.) и Духовная академия в Срби-
не (с 1994 г.). Всего высшее богословское образование сейчас получают 
более 1000 студентов. В 1993 г. СПЦ основала также Академию искусств 
и консервации в Белграде с несколькими отделениями: иконопись, фре-
скопись, консервация.

Официальным печатным органом Сербской православной церкви яв-
ляется ежемесячное издание „Гласник“ («Вестник»). СПЦ выпускает так-
же газету „Православље“, журналы „Мисионар“ и „Светосавско звонце“ 
(для детей). Священный синод издает „Теолошке погледе“, а богословский 
факультет – научно-богословский журнал „Богословље“. Свои журналы 
имеет ряд епархий: („Беседа“ – Бачская епархия, „Саборност“ – Брани-
чевская, „Глас цркве“ – Шабачко-Валевская, „Свети Кнез Лазар“ – Раш-
ско-Призренская, „Каленић“ – Шумадийская).

В Цетине и Валево действуют радиостанции „Светигора“ и „Глас 
Цркве“.

Образовательные и научно-культурные учреждения Сербии: „Вели-
ка школа“ (Белград, 1808) – Белградский университет (1905); Матица 
Сербская (1826), Народная библиотека Сербии (1832), Общество серб-
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ской словесности (1842) – Сербское ученое общество (1864) – Сербская 
академия наук и искусств (1886); Сербский народный (национальный) 
театр (Нови-Сад, 1861).

Храмостроительство
Исидора Секулич, известная писательница, отметила: «У нас, сер-

бов, как народа, дворцов из прошлого нет, но мы церквями и монасты-
рями засеяны».

Православность сербов, составляющая основу их исторической судь-
бы и самосознания, всегда выражалась в особом отношении к храмам 
Божиим. Народ сербский на протяжении веков благоговейно хранит па-
мять о своих правителях, для которых строительство храмов представ-
ляло собой не только деяния во славу Божию и заботу не только о спасе-
нии душ собственных. Поэтому истории церквей, монастырей, а также 
история благочестия в целом связываются с конкретными именами. При-
мечательно, что вклад в храмостроительство того или иного историче-
ского лица определяется собственно сербским понятием задужбина. 
По-русски это понятие часто передается не совсем привычным словом 
«задушбина», смысл которого ясен: имеется в виду то, что «за души, для 
спасения душ». Поэтому не случайно практически все великие жупаны, 
князья и короли сербские остались в памяти народной как задужбинари.  
Среди них:

 • великий жупан Стефан Неманя, построивший храм Пресвятой Бо-
городицы в монастыре Студеница, а также первый храм в монастыре Хи-
ландар на Афоне;

 • его сыновья, Неманичи, – архиепископ Савва и первовенчанный 
король Стефан, являвшиеся ктиторами монастыря Жича возле Кралева, 
монастырей Придворница вблизи Студеницы и Георгиевы Столпы воз-
ле Иванграда;

 • король Милутин, ктиторство которого отмечатется особо, постро-
ивший монастырь Грачаница на Косово, монастырь Баньска возле Косов-
ской Митровицы, церковь Богородицы Левишкой в Призрене, церковь 
Иоакима и Анны (так называемую Королевскую) в монастыре Студени-
ца, храм в монастыре Хиландар;

 • король Владислав, благодаря которому основан монастырь Миле-
шева возле Приеполя;

 • король Стефан Дечанский, основавший монастырь Дечаны;
 • король Урош I, построивший церковь монастыря Сопочаны;
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 • князь Лазарь Хребелянович, с именем которого связано возведение 
церкви Лазарица в городе Крушевац и монастыря Раваница;

 • княгиня Милица, супруга Лазаря, построившая монастырь Любо-
стиня;

 • князь Стефан Лазаревич, стараниями которого воздвигнут мона-
стырь Манасия.

Из сакральных объектов, которые чаще всего упоминаются в истори-
ческой, справочной и художественной литературе, назовем самые важные.

Хиландар (по-русски также Хилендар, Хилендарь) – сербский мо-
настырь на Святой Горе Афон, который основан в начале XII в. святым 
Саввой и его отцом, святым Симеоном (великим Стефаном Неманей).

Студеница – основанный самим Стефаном Неманей в 1183–1196 гг. 
между горами Радочела и Чемерна монастырь, где он принял монашеский 
постриг и где покоятся его мощи, а также мощи сына – Стефана Перво-
венчанного. Включает три храма, главный из которых, в честь Пресвятой 
Богородицы, именуется матерью церквей сербских.

Грачаница – самый известный монастырь на территории Косова 
и Метохии. Церковь Успения Богородицы возведена королем Милутином 
около 1315 г. Представляет собой высочайший образец искусства храмо-
строительства и фрескописи эпохи. Обитель неоднократно подвергалась 
грабежам и разрушениям, однако каждый раз восстанавливалась. Сохра-
нена и действует по настоящее время.

Высокие Дечаны (с храмом Христа Вседержителя) – монастырь, 
имевший привилегию королевского и предназначавшийся для погребе-
ния. Построен в 1321–1335 гг. стараниями короля Стефана Уроша III, 
которого называют Дечанским, и его сына Душана. В архитектуре соче-
тает элементы византийского и романского стилей, внутри расписан фре-
сками, имеет богатую ризницу. Для белорусов представляет интерес тот 
факт, что игуменом Дечанского монастыря до прибытия в Западную Русь 
был Григорий Цамблак.

Георгиевы Столпы – Свято-Георгиевская церковь на столпах и мо-
настырь XII в. Находится у города Рас, являвшегося центром и давшего 
имя древнему государственному образованию – Рашка. Ныне рядом на-
ходится г. Нови Пазар. В ХXI в. храм и монастырь восстановлены.

Милешева – монастырь, построенный около 1235 г. королем Владис-
лавом, сыном Стефана Первовенчанного. По значимости эта святая оби-
тель занимала второе место после Студеницы. Здесь до конца ХVI в. по-
чивали мощи св. Саввы. Сохранилось фресковое изображение святого. 
В монастыре находится знаменитая фреска «Белый ангел» – часть ком-
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позиции «Жены-мироносицы у Гроба Господня», которая стала изобра-
зительным символом Сербии.

Жича на Мораве – храм Святого Спаса (Вознесения Господня), воз-
веденный на берегу реки Ибр в 1208–1219 гг. святым Саввой и его братом 
Стефаном Первовенчанным, а также основанная там обитель, с 1219 г. 
являвшаяся центром самостоятельной сербской архиепископии. В ар-
хитектурном отношении представляет сербскую (рашскую) школу эпо-
хи Неманичей.

Раваница – задужбина князя Лазаря, монастырь с храмом Вознесе-
ния Господня. Здесь были помещены останки князя-мученика после Ко-
совской битвы. Поскольку в ХV в. монастырь был разорен, его насельники 
вместе с мощами святого князя присоединились к Великому переселению 
в Срем и нашли прибежище в монастыре Врдник, который впоследствии 
назвали второй Раваницей. Прежняя обитель со временем восстановлена.

Рача – монастырь с храмом Вознесения Господня на правом бере-
гу реки Дрины, между горой Тара и селением Баина Башта, недалеко от 
города Ужице. Основан королем Драгутином во второй половине XIII в. 
Несколько веков обитель являлась одним из важнейших центров серб-
ской духовной культуры. Из-за нападений, сопровождавшихся грабежами 
и разрушениями, монахи вынуждены были присоединиться к Великому 
переселению под началом патриарха Арсения (Чарноевича) и оказались 
в Сент-Андреи, затем во фрушкогорском монастыре Беочин. Тем не ме-
нее от изначального имени монастыря получила название литературная 
рачанская школа. В конце XVIII в. обитель Рача начали восстанавливать; 
сегодня она является действующей.

Крушедол – монастырь с церковью Благовещения Пресвятой Бого-
родицы на сремской возвышенности Фрушка Гора, которую вследствие 
сосредоточения там полутора десятков монастырей называют сербской 
Святой Горой. Крушедол основан в первой половине ХVI в. деспотом 
Джордже Бранковичем (в монашестве Максимом), которому помогала 
его мать Ангелина. Здесь же Максим, его отец Стефан и брат Иоанн по-
гребены.

Историко-культурные памятники
Калемегдан – общеупотребительное название мемориально-истори-

ческого комплекса в Белграде. Об укреплениях на этом месте сохрани-
лись данные с I в. н. э. Позже здесь была создана крепость, вокруг кото-
рой сформировался город. Точнее, существовали две крепости: Верхняя 
и Нижняя. В целом же как план этого мощного укрепления, так и его 



131

функции менялись. В настоящее время это единый комплекс крепостей 
с музеями, православной церковью св. Параскевы и парком.

Винча – место археологических раскопок, проводившихся в 1908–
1934 гг. под руководством профессора М. Васича, в десятке километров 
от Белграда. Здесь на глубине 10,5 метра обнаружен культурный слой эпохи  
неолита с сохранившимися остатками жилья и захоронений, орудиями 
труда и предметами обихода IV–III тысячелетий до н. э. На основании 
сделанных находок в археологии утвердилось понятие «Винчанская куль-
тура», включающее помимо упомянутого произведения антропо- и зоо-
морфной пластики, а также керамические таблицы со знаками, которые 
считаются зачатками письма.

Газиместан – расположенный в пяти километрах от Приштины ме-
мориальный комплекс, воздвигнутый в память о Косовской битве. Здесь 
установлен памятник косовским героям в виде средневековой башни (се-
редина ХХ в.) и размещены две усыпальницы. Важный элемент мемори-
ала – каменный столб с надписью авторства Стефана Лазаревича (сына 
князя-мученика Лазаря). Надпись представляет собой обращение к про-
хожему – своего рода завет и напоминание о героическом и трагическом 
событии, которое здесь произошло.

Челе-кула (Ћеле-кула, дословный перевод – «Башня из черепов») – 
башня. История этой башни отражает реальность Первого сербского вос-
стания. 31 мая 1809 г. на возвышенности Чегар произошла битва, в ко-
торой имевшие значительное превосходство турецкие войска захватили 
укрепления сербов-повстанцев под предводительством легендарного Сте-
вана Синджелича и одержали победу над ними. После битвы, чтобы за-
свидетельствовать свою неограниченную власть и силу, турецкий паша 
Хуршид Ахмед приказал обезглавить убитых сербов, снятую с черепов 
кожу набить соломой и отправить в Стамбул, а сами черепа разместить 
на специальном сооружении возле г. Ниша. Так появилась четырехуголь-
ная башня, в наружную кладку стен которой 14 рядами вставлены 952 че-
репа убитых повстанцев. По замыслу она должна была служить напо-
минанием и грозным предостережением для сербов, которые дерзают 
противиться турецкому господству, а стала символом жестокости турец-
ких завоевателей. В 1892 г. возле нее построена православная часовня.

Крепость Голубац – наиболее сохранившийся памятник оборонитель-
ной архитектуры Средневековья на берегу Дуная у входа в Джердапское 
ущелье. Первое упоминание о нем датируется 1337 г. Шестибашенная 
крепость имела особое стратегическое значение, поэтому с ней связаны 
важные военные события разных времен. Сейчас включена в состав на-
ционального парка «Джердап».
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«Крагуевацкий октябрь», или Шумарице, – мемориал, посвящен-
ный жертвам фашистских преступлений 21 октября 1944 г. На этом ме-
сте немецкие оккупанты расстреляли около 3000 жителей города Крагу-
еваца и его окрестностей, в том числе и детей.

Мост Мехмеда-паши Соколовича в Вышеграде (ныне – Республика 
Сербская в составе Боснии и Герцеговины) – воссозданная копия древ-
него моста, построенного во второй половине XVI в. по указанию вели-
кого визиря Османского царства Мехмеда-паши Соколовича – славянина 
по происхождению, уроженца боснийского края. Мост подвергся серьез-
ным разрушениям в период двух мировых войн, однако во второй поло-
вине ХХ в. был восстановлен. Ему посвящен известный роман «Мост 
на Дрине» нобелевского лауреата Иво Андрича.

Тршич – этнокультурный мемориальный комплекс на месте родного 
селения и дома сербского просветителя Вука Караджича. Дом Караджича 
был разрушен еще в ХIХ в., но в 1933 г. на том же месте была воссозда-
на его копия. Сейчас в Тршиче действует музей, а также культурно-про-
светительский центр, ежегодно проводится общенациональное меропри-
ятие – „Вуков сабор“.

Бранковина – село Валевского округа, из которого происходил род 
Ненадовичей, представители которого (князь Алекса, протоиерей Матея, 
Любомир и др.) оставили значимый след в политической и культурной 
истории Сербии. Здесь также провела детство, а впоследствии нашла ме-
сто упокоения знаменитая сербская поэтесса Десанка Максимович. В на-
стоящее время это мемориальный комплекс.

О характере народа
Если попытаться наметить некие очертания сербской картины мира, 

то прежде всего в качестве опознавательного знака нужно зафиксировать 
такой элемент растительности, как босиљак (базилик, душистый василек), 
произрастающий едва ли не на каждом сербском дворе. Примечательно 
также, что этот вид базилика используется в ряде церковных обрядов, 
т. е. выполняет сакральную функцию и, соответственно, имеет широкий 
диапазон символичности. Из мира флоры наиболее «сербским» являет-
ся божур (полевой пион). Чаще всего цветы эти называются словосоче-
танием косовски божури, поскольку, согласно преданиям, в поразитель-
ном количестве ежегодно покрывают Косово поле, напоминая о крови, 
пролитой героями.

Интересны и по-своему примечательны сербские сравнения. К при-
меру, оценка высшей степени красоты обычно выражается так: „Леп(а) 
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као јабука“ («Красив(а), как яблоко»). Отметим, что в сербском языке 
«яблоко» женского рода. Или, напримкр, положительное мнение о здо-
ровье: „Здрав као дрен“ («Здоров, как кизил»). Для нас, конечно же, при-
вычнее «здоров, как дуб».

Когда речь заходит об отличительных чертах национального харак-
тера, чаще всего мы используем утвердившиеся стереотипы, в которых 
абсолютизируется какая-то одна черта. Скажем, у русских это бесша-
башность, у белорусов – осмотрительность, у немцев – педантичность, 
у поляков – горделивость и т. д. У сербов такого рода особенность, при-
годная для обобщенной характеристики, а к тому же ими самими при-
знаваемая, называется инат, из ината (что точно перевести на русский 
язык нельзя, примерно это означает «упрямство, желание поступить на-
перекор»). Эта особенность сербского характера неоднократно отмеча-
ется в устном народном творчестве. Профессор Зоран Константинович, 
посвятивший этому вопросу целую книгу, в качестве эпиграфа к ней взял 
народную притчу: «Смотрит серб на речку, опасно взбушевавшуюся из-за 
непогоды. Его подзадоривают: „Ну, переплыви, если хватит смелости!“ – 
„Да вы сумасшедшие! Разве не видите, как вода несет с собой все: бал-
ки, деревья?!“ – „А мог бы ты это сделать из ината?“ – „Из ината? Хм… 
Да из ината переплыву и три раза“»1. 

Вряд ли случайным является тот факт, что именно сербский народ 
с незапамятных времен поразительно привержен к такому специфическо-
му музыкальному инструменту, как гусле (гусли). Уточним, что гусли со-
хранились в употреблении до сих пор и сейчас имеют значение, близкое 
к культовому. Сербские гусли, в отличие от восточнославянских, – инстру-
мент не щипковый, а смычковый, к тому же с одной или двумя струна-
ми из конского волоса. Роль их в народной поэзии определена следую-
щим образом: „Манастири и криво гудало, То је народ српски очувало“ 
(«Монастыри и гнутый смычок (гуслей) – вот что сербский народ сохра-
нило»). Владыка-поэт Негош в свое время убедительно сформулировал: 
„Ђе се гусле у кућу не чују, / Ту је мртва и кућа и људи“ («Где в доме гусли 
не слышны, / Там мертвы и дом, и люди»). Гусли как нельзя лучше при-
годны для сопровождения эпических песен. Монотонный и меланхолич-
ный звук их в наибольшем согласии с народной душой, которая полна до-
стоинства и скорби. В связи с этим нельзя обойти тот факт, что на основе 
сербских гуслярских песен П. Мериме выпустил свой мистификаторский 
поэтический сборник „Гузла“ («Гусли»), в определенной степени повли-
явший на А. С. Пушкина при создании цикла «Песни западных славян».

1 Константиновић З. Литерално дело и национални менталитет. Београд, 2000. 
С. 7, 170.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

История сербскoй литературы

З а д а н и е  1. Завершите предложения так, чтобы они были мак-
симально близки к смыслу выражений, которые используются в эпи-
ческих песнях.

1. Земальско је за малено … .
2. Немој сине … .
3. Што су рекли, тако … .
4. Шећер ију а … .
5. Видите ли, Бог … .
6. Док је сунца и … .
7. То изусти, лаку … .
8. Све је свето и … .
З а д а н и е  2. Допишите выражения так, как они изложены 

в текстах эпических песен. Объясните их композиционные и иные  
функции.

1. Поранио … .
2. Славу слави … .
3. Вино пије … .
4. Полетео соко тица сива … .
5. Штогођ су рекли, код … .
6. Полећеше два врана гаврана … .
7. То изусти па и душу пусти … .
З а д а н и е  3. Классифицируйте приведенные выражения по их 

функциям в конкретных песнях.
1. Мили Боже, чуда великога!;
2. Мили Боже, на свему Ти хвала!

Мили Боже, на свем Теби фала!
3. То изусти, а душу испусти.

То изусти, лаку душу пусти.
4. Што су рекли, тако му се стекло.
5. Здраво био ко тако чинио.
6. Док је људи и док је косова!
7. Док је сунца и док је мјесеца!

8. Тешко свуда своме без својега.
9. Што jе било, више да не буде.

10. Кулу гради црни Арапине,
Кулу гради од двадест тавана...

11. Бог убио сваког хришћанина
Који држи вјеру у Турчину!
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З а д а н и е  4. Напишите эссе на тему «Почему Якоб Гримм серб-
скую эпическую песню „Строительство Скадара“ охарактеризовал 
так: „Самая трогательная из песен всех времен и народов“?».

З а д а н и е  5. Обсудите в группе вопросы.
1. Уместно ли косовский архетип считать общим для всех южных 

славян?
2. На каких основаниях Марко Кралевич считается эпическим геро-

ем не только сербов?
3. Чем можно объяснить присутствие в сербском эпосе таких городов, 

как Цариград (Стамбул), Будим (Будапешт), Солунь (Салоники), Скадар?

Сербский язык

Тема 1. Речевой этикет
З а д а н и е  1. Прочитайте, переведите, составьте диалоги.
Добро јутро! Довиђења!
Добар дан! Видимо се!
Добро вече! Чујемо се!
Здраво! Ћао!
Ћао!

– Kако се зовете? – Зовем се....
Kако се зовеш? – A jа сам....

– Моје име је.... – Драго ми је!
Моје презиме је... – И мени је врло драго (– Такође).

– Kако сте? Одлично.
– Kако си? Добро.
 Онако.
 Није лоше.
 Може боље.

– Изволите! – Хвала!
– Хвала! – Молим. || Нема на чему.

– Помаже Бог!
– Бог ти помогао!
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Тема 2. Сложные случаи  
употребления сербских глаголов

З а д а н и е  1. Допишите недостающие глагольные формы.

организовати организујем организовао сам организоваћу
путовати
доручковати
мировати

одлучивати одлучујем одлучивао сам одлучиваћу
препоручивати
изнајмљивати
наручивати

прода-
вати

продајем продавао 
сам

прода-
ваћу

продати продам продао 
сам

продаћу

давати дати

ићи идем ишао сам ићи ћу
отићи

доћи дођем дошао сам доћи ћу
ући
изаћи
проћи
наћи

добијати добијам добијао 
сам

добијаћу добити добијем добио 
сам

добићу

одбијати одбити

остајати остајем остајао 
сам

остајаћу остати останем остао 
сам

остаћу

устајати устати

разумети ја разумем они разумеју
умети
смети
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носити носим понети понесем
доносити донети

живети живим живео сам живећу
волети
желети
видети
мрзети

јести једем јео сам јешћу
превести
красти

рећи рекао сам Реци!
пећи
сећи
помоћи

отварати отварам отварао сам отворити отворим отворио 
сам

одмарати се одморити се

помоћи помогнем помагати помажем
сести седнем седети седим
узети узмем узимати узимам
почети почнем почињати почињем

бринути бринем
резервисати резервишем

З а д а н и е  2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужную  
форму.

1. Дете никако не сме да иде са нама, мора да ___ (остати) код куће.
2. Ја више не ___ (моћи) да те слушам! Говориш глупости.
3. Ми не ___ (одлучивати) како ће изгледати испит.
4. Марко треба да ___ (доћи) сутра у дванаест.
5. Они не смеју да ___ (ући) у собу када сам ја у тој соби.
6. Ти, брате мој, мораш да ___ (донети) пасош и новац.
7. Свако наше предавање ___ (трајати) један сат и двадесет минута.
8. Милица жели да ___ (позвати) хитну помоћ јер је боли стомак.
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9. Да ли Ви увек ___ (резервисати) собу у хотелу унапред?
10. Они желе да ___ (добити) велику плату за мали посао.
11. Свака мајка ___ (бринути) за своје дете.

З а д а н и е  3. Исследовательское задание: подготовьте портфолио 
глагола или глагольной видовой пары из списка, представив семан-
тическую, фонетическую и грамматическую информацию (значения, 
ударение, формы словоизменения, управление, контексты употребле-
ния), а также составив для коллег по группе разноуровневые задания 
на отработку материала (текст, тест, перевод, игра и т. п.).

Список глаголов
бирати – изабрати
веровати – поверовати
враћати се – вратити се
вући – повући
губити – изгубити
дешавати се – десити се
додавати – додати
дозвољавати – дозволити
доносити – донети
захваљивати – захвалити неко-
ме на нечему
звати – позвати (телефоном)
искључивати – искључити
јављати се – јавити се
кварити – покварити
мењати – заменити
надати се
настављати – наставити
налазити (се) – наћи (се)
нудити – понудити
одлучивати – одлучити
осећати – осетити
остајати – остати
падати – пасти
плаћати – платити
побеђивати – победити
подржавати – подржати

подсећати – подсетити
покушавати – покушати
помагати – помоћи
носити – понети
преносити – пренети
доносити – донети
постајати – постати
постојати
предлагати – предложити
припадати – припасти
производити – произвести
радовати се
развијати – развити
сећати се – сетити се
слагати се – сложити се
слати – послати
служити – послужити
сретати – срести (се)
стати – стајати
стварати – створити
стизати – стићи
трошити – потрошити
тући – истући
укључивати – укључити
хватати – ухватити
цртати – нацртати
чинити (се)

Источники информации о глаголах
Оташевић, Ђ. Фразеолошки речник српског језика / Ђ. Оташевић. – 

Нови Сад, 2012.



165

Петровић, В. Речник глагола : са допунама / В. Петровић, К. Дудић. ‒ 
Београд ; Нови Сад ; Сарајево, 1989.

Речник српскохрватскога књижевног језика : у 6 књ. / уређ. одб. 
М. Стевановић [и др.]. – Нови Сад, 1990.

Толстой, И. И. Сербскохорватско-русский словарь: 54 000 слов / 
И. И. Толстой. – М., 1982.

З а д а н и е  4. Поставьте данные глаголы в нужную форму в пред-
ложении и, если это необходимо, раскройте скобки.

почети
1. Морамо да _____ данас на време јер имамо ревизију на факултету.
2. Желим да _____ наше предавање од питања: ко није присутан?
3. Они треба да _____ нови живот од понедељка.
4. Ви морате да _____ сваки дан од физичких вежби.
5. Ти не смеш да _____ ову песму без мене!
почињати
1. Увек _____ предавања на време, јер ценим сваки минут.
2. Он буквално никад не _____ ручак без мене. Увек ме чека јер ме 

воли.
3. Представе у Србији обично _____ у осам, док у Белорусији  

оне _____ у шест или седам.
4. Концерт _____ у седам, а ти си још код куће!
завршити (се)
1. Иди у своју собу и седи тамо! Заузета сам, радим и морам да _____ 

овај текст данас.
2. Да ли ти желиш да _____ наш заједнички рад? Не свиђа ти се да 

радимо заједно, а?
3. Они не смеју да _____ пројекат док ја не одобрим резултате.
4. Ви можете да _____ раније ако желите.
5. Мислим да представа треба да _____ у девет, али нисам сигурна.
6. Свако страдање мора обавезно да _____.
завршавати (се)
1. Чекај, _____ филм, желим да видим ко је убица.
2. Ја _____ своју нову књигу и зато радим данима и ноћима.
3. Када _____ радни дани, долази викенд!
4. У првом семестру наша предавања ____ у два, а сада ____ у дванаест.
узимати
1. Обично не _____ хлеб на којем не пише од чега су га направили.
2. Никада не _____ у обзир то што каже ова девојка.
3. Ми _____ ове лекове јер имамо алергију.
4. Они _____ децу из сиротишта јер имају добро срце.
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узети
1. _____ јуче књигу песама Јована Јовановића Змаја у библиотеци. 

Морам да читам.
2. Морам да _____ још мало краставаца на пијаци, треба ми за салату.
3. Да ли морате да _____ уџбенике у библиотеци или можете да ис-

користите електронске копије?
4. Они _____ одмор прошле године јер су имали пуно посла током 

лета. Зато ове године могу да _____ 40 дана одмора.
брати
1. Никада не _____ јабуке у врту мог комшије. То су његове јабуке, 

нису наше!
2. Прошле године смо _____ малине заједно, а шеф нам је то платио.
понети
1. Да ли ______ кишобран? Киша је напољу.
2. Треба да _____ мало воде са собом, пут је дуг, треба да пијеш.
3. Ми _____ сендвиче, али нисмо хтели да једемо уопште.
4. Он је _____ пасош сигурно, али сада не може да га нађе.
казати
1. _____ ти, нисам ја узела твоје паре! Неко други…
2. Он _____ да ништа није чуо о овом проблему.
3. Молим те, _____ ми, зашто ниси била у школи јуче?
рећи
1. Он ми _____ да је јуче купио овај хлеб.
2. Они _____ да не знају где је твој новчаник.
3. ____ нам, молим Вас, колику плату желите да добијате на новом послу?
честитати некоме нешто
1. Ја сам _____ (другарица, рођендан).
2. Ти ____ увек _____ (ја, сви празници).
3. Зашто _____ (шеф, Нова година)? Желиш ли велику плату, а?
добијати
1. _____ врло малу плату и желим да променим посао.
2. Да ли ти _____ поклоне од свог мужа?
3. Да ли Ви _____ писма обичном поштом, или само електронском?
4. Они _____ високу плату зато што много раде. А ти радиш мало, 

зато и _____ ниску плату.
добити
1. Прошле године Маша и Ненад _____ дете. Честитамо!
2. Хеј, види! _____ писмо од бившег дечка.
3. Они ____ јуче _____ поруке од непознатих људи.
4. Они желе да _____ похвалу од шефа.
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мирисати
1. Како лепо _____ ова ружа!
2. Како лепо _____ ове руже!
3. Увек _____ нови часопис, јер волим мирис свежег папира.
4. Зашто Ви _____ ово месо? Мислите да није свеже?
помирисати
1. Јуче _____ ову чорбу, ужасан је био мирис, нисам хтела да је једем.
2. Желим још једном да _____ твој парфем. Мислим да ми се свиђа.
устајати
1. Обично _____ у седам јер морам ићи на посао.
2. Сваког дана они _____ у пет ујутру, не могу да замислим како је 

то могуће!
3. Да ли ти _____ сам или те буди мама?
устати
1. Јој, сутра морам да _____ врло рано, јер имам воз у пет.
2. Јуче _____ рано, због тога што су комшије гласно разговарале.
3. Ви _____ са столице јер желите да нешто кажете, зар не?
4. Желимо да _____ и да питамо нешто, али се бојимо. Зато седимо…
молити некога за нешто
1. Молимо _____ (мама, помоћ).
2. Они моле _____ (професорка, објашњење).
3. Професор моли _____ (студенти, тишина).
чувати
1. Где Ви _____ новац? У новчанику, наравно.
2. Они _____ храну у фрижидеру.
3. Она _____ злато у чарапама.
чути
1. Да ли ти _____ музику? Ја _____.
2. Пси _____ звукове које ми не чујемо.
3. Моја сестра _____ јуче _____ да у Минску више нико не болује од 

коронавируса.
помагати
1. Ја ти увек _____, а ти мени никад не _____.
2. Он нам _____, јер је добар човек.
3. Да ли Ви _____ својим родитељима?
4. Јуче сам цео дан _____ студентима да напишу есеј.
5. Прекјуче смо _____ бакама и декама.
помоћи
1. Желим да ти _____, јер си мали и слаб.
2. Морате да ми _____, не могу ништа сам.
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3. Да ли сви људи желе да _____ лекарима који се боре са корона ви-
русом?

4. Ти треба да ми _____, зато што си ти мој муж!
5. Прошле зиме сам ти _____, а сада не желим!
6. Ми смо _____ баки да донесе храну из продавнице.
З а д а н и е  5. Ответьте на вопросы, используя глаголы из зада-

ния 4.
1. Да ли постоји рецепт за срећу?
2. Кога зовете телефоном сваки дан?
3. Када сте осетили највећи физички бол у животу?
4. Да ли осећате да вас родитељи воле?
5. До колико година сте веровали у Деда Мраза?
6. Волите ли да побеђујете? Да ли сте некад у нечем победили?
7. Кад сте љути на пријатеља, ко први наставља да прича?
8. Ко у вашој породици одлучује о свему?
9. Како бирате нову одећу?

10. Како да изаберем нови капут?
11. Да ли шаљете пакете са поклонима поштом?
12. Шаљете ли разгледнице?
13. Шта пишете у писму када шаљете писмо професору на српском 

језику?
14. Ако вам се поквари пегла, шта ћете радити?
15. Једете ли храну која се покварила?
16. Неко је рекао нешто лоше о вашој другарици, хоћете ли јој то пре-

нети?
17. Како да донесем правилну одлуку?
18. Шта треба да понесем ако идем у Србију у госте?
19. Смемо ли да тучемо децу?
20. Ко вуче конце у светској политици?
21. Да ли сте некада подсећали своје родитеље да Вам је рођендан?
22. Шта вам помаже ако вас боли глава?
23. Да ли се слажете с оценама које добијате на факултету?
24. Чему се највише надате?
25. Којим речима можемо изразити захвалност?
26. Коме захваљујете на свом детињству?
27. Да ли се бојите да станете на столицу ако треба да узмете нешто 

са горње полице?
28. Где се налазите са пријатељима када идете у шетњу?
29. Да ли сте некад срели у граду неку познату личност?
30. Да ли сте некад покушавали да приђете непознатој девојци/момку?
31. Да ли увек гасите светло у соби из које излазите?
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32. Да ли затварате славину док перете зубе?
33. Да ли бисте заменили живот у граду за сеоски живот?
34. Шта треба да радим ако не желим да трошим новац две недеље?
35. Да ли подржавате строге мере контроле студената на факултетима?
36. Када се стварају навеће гужве на путевима у Минску?
37. Да ли се радујете када другарица долази у истој хаљини што и ви? 

Да ли вам се то десило некада?
38. Шта се производи у Белорусији?
39. Да ли развијате своје физичке способности?
40. Са колико година сте остајали сами код куће?
41. Да ли нудите пријатељима храну када је доносите на факултет?
42. Коме треба понудити место за седење у метроу?
43. Ко у вашој породици додаје највише соли у храну?
44. Додајете ли шећер у напитке?
45. У колико сте се најкасније враћали кући када сте били ученик?
46. Како да вратим књигу коју је узела колегиница, а сада каже да 

није узимала?
З а д а н и е  6. Соедините начало предложения с его окончанием.

Надам се на срдачном пријему
Три пута сам јуче звала телефоном будалу!
Желим искрено да Вам захвалим бољим временима
Не прави од мене по некоме
Ове књиге ћу понети сама, а оне тамо 
пошаљи

мајку

З а д а н и е  7. Исправьте ошибки в предложениях.
1. Остала сам се једна кући.
2. Надам се на твоју помоћ.
3. Брали смо ауто 3 месеца и сада смо изабирали.
4. Ћао, где се срећемо вечерас? Поред Саборне цркве?
5. Министар је захвалио својег српског колегу за подршку.
6. Трећи дан заредом покушам да поједем твој колач али ми не иде.
7. Не додавам со у храну, зато ће ме муж ускоро оставити.
З а д а н и е  8. Переведите на сербский язык.
1. Возьми с собой деньги, я свои забыла.
2. Не предлагай мне свой торт, он уже испортился.
3. Мои дети мне не помогают, и поэтому я ничего не успеваю.
4. Я хочу решить, куда мы поедем, но не могу.
5. Вы мне поможете?
6. Мы тебя поздравляем.
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7. Фильм начинается!
8. Я угощаю, я плачу́.
9. Этот дом принадлежит мне. Не подходи к нему!

10. Зачем нужны студенты? Студенты нужны, чтобы….
11. Обычно мы встречаемся каждую среду возле входа и идем в кино, 

но сегодня мы случайно встретились возле выхода.
12. Напомни мне завтра, и я тебе отправлю документ.
13. Когда я была маленькой, я хотела стать учителем.
14. Остановись! Посмотри, мир прекрасен!
15. Остались три конфеты. Кто их съест?
16. Я даже не хочу пытаться, это невозможно. Я не верю в себя.
17. Предлагаю остаться здесь. Уверен, мы хорошо проведем время.
18. Как ей выбрать мужа? Муж должен быть добрым, умным и тру-

долюбивым.
19. Я надеюсь на Вашу помощь. Как найти телефон Вашей фирмы 

в списке?
20. Извините, сейчас мамы нет дома, но я ей все передам.
21. Я не хочу, чтобы ты упал. Смотри под ноги.
22. Я выберу открытку и отправлю ее тебе.
23. Дай о себе знать, когда доберешься.
24. Передай мне соль, пожалуйста.
25. Госпожа Маркович, Наталья передала через меня небольшой пода-

рок для Вас. Вот, пожалуйста. А еще она передала Вам привет.
З а д а н и е  9. Объясните значение данных устойчивых выражений:
1) не веровати својим ушима;
2) веровати на реч;
3) дозволити себи нешто;
4) осећати се као риба у води;
5) осећати се као код своје куће;
6) позвати неког на одговорност;
7) позвати некога на ред;
8) служи га здравље;
9) служити се нечим;

10) послужила ме је срећа;
11) служити војску;
12) хватати се за главу;
13) хватати се за стомак од смеха;
14) хватати се у коштац;
15) ухватити маглу;
16) ухватити неког за реч;

17) да се подсетим…;
18) вући за нос;
19) вуци се одавде;
20) повући кандидатуру;
21) повући се са сцене;
22) покушати срећу;
23) променити боју;
24) променити се у лицу;
25) наћи се између две ватре;
26) наћи своју срећу;
27) нашла слика прилику;
28) шта је тражио, то је и нашао;
29) стало ми је (му је…);
30) стати на пола пута;
31) стати на чело;
32) стати некоме на жуљ;
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33) пасти на испиту; 
34) пасти у несвест;
35) пасти у заборав;
36) болест се пренела на децу;
37) донети пресуду;

38) стати уз некога; 
39) стати на нечију страну;
40) вратити мило за драго;
41) вратити се на ствар;
42) развити брзину.

З а д а н и е  10. Продолжите предложения.
1. Да се вратимо на ствар: ________________________.
2. Не вуци ме за нос, ______________________.
3. Осећам се овде као код своје куће, јер __________________.
4. Већ је пао у заборав ______________________.
5. Повукао сам своју кандидатуру, јер ______________.
6. Стала је уз мене када ________________.
7. Остао сам у животу иако ________________.
8. Остао је слеп код очију ________________.
9. Верујем ти на реч, немој ____________________.

10. Осећам се као риба у води овде, јер _________________.
З а д а н и е  11. О чем могут быть газетные статьи, вышедшие 

под данными заголовками? Подготовьте примерный текст статьи.
1. Покушала је своју срећу, али боље да није…
2. Шок! Шта је тражио, то је и нашао! А ви немојте…
3. Учитељица је стала на страну спортиста!
4. Глумица му је вратила мило за драго.
5. Блогерки је баш стало до нових лајкова…
6. Министарка је хтела да се подсети, али џабе.
7. „Остани свој“.
8. Није му остало ништа друго него да позове полицију.

Тема 3. Глаголы движения в сербском языке

Задание 1. Заполните таблицу, используя данные из словаря.

Инфинитив Презент Перфекат Значење

ићи

путовати

ући

улазити

изаћи

излазити
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Инфинитив Презент Перфекат Значење

доћи
долазити
отићи
одлазити
прићи
прилазити
поћи
полазити
проћи
пролазити
стићи
стизати
сићи
силазити
попети се
пењати се, пети се

З а д а н и е  2. Прочитайте текст.
Пут до моје драге баке

Јако волим да идем у госте код своје баке. Она предивно кува и пу-
тујем код баке да једем њене палачинке.

Обично излазим из куће око један. Ако желим да стигнем мало раније, 
морам да изађем у пола један. Онда улазим у лифт. Ако лифт не ради, си-
лазим пешке, низ степенице. Живим на дванаестом спрату, зато се пењем 
јако дуго кад се враћам кући.

Након тога пешачим на аутобуску станицу, тамо чекам аутобус број 
петнаест. Улазим у аутобус и путујем кроз центар града двадесет минута. 
У аутобусу је увек гужва. Али време ми пролази јако брзо. Док путујем, 
читам књиге или слушам музику.

Kад излазим из аутобуса, опет чекам на станици. Морам да уђем у тро-
лејбус. Он ме вози до метроа. Излазим из тролејбуса када видим метро.

Прво морам да пређем улицу. Онда силазим до метроа и идем две ста-
нице. Онда прелазим на другу линију метроа и возим се још осам стани-
ца. Излазим из метроа, пењем се уз степенице.

Окончание таблицы
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Већ сам близу. Прелазим мост, пролазим кроз парк и прилазим баки-
ној згради. Сада морам да се попнем на осамнаести спрат, опет пешке.

Kада уђем у бакин стан, одмах је загрлим и питам: „Где су твоје па-
лачинке, бако моја?!”

А. Расставьте предложения в правильном порядке в соответствии 
с содержанием текста.

1. Улазим у аутобус. 7. Прелазим на другу линију.
2. Треба да изађем из тролејбуса. 8. Силазим до метроа.
3. Возим се тролејбусом. 9. Излазим из своје куће.
4. Пролазим кроз парк. 10. Идем лифтом доле.
5. Сада морам да уђем у аутобус 11. Прелазим улицу.

број петнаест. 12. Прелазим мост.
6. Пењем се уз степенице 13. Излазим из тројебуса.

на осамнаести спрат.
Б. Ответьте на вопросы.
1. Зашто унука иде код баке?
2. У колико сати унука излази из куће?
3. А у колико излази када мора да дође мало раније?
4. На којем спрату живи унука?
5. Шта она ради ако лифт не ради?
6. Kоји аутобус девојка чека на станици?
7. Kолико дуго она путује кроз центар града?
8. Да ли у аутобусу обично има много људи?
9. Шта ради унука у аутобусу?

10. Докле иде девојка тролејбусом?
11. Kада излази из тролејбуса?
12. Kако да стигне од станице тролејбуса до вагона метроа?
13. Вози се две станице. Шта ради даље?
14. Kако излази из метроа?
15. Унука је изашла из метроа. Шта још остаје?
16. На који спрат мора да се пење?
17. О чему пита баку кад уђе у стан?

В. Перескажите текст от лица разных персонажей.
Препричајте:
1) као да сте ви унука;
2) као да сте ви бака;
3) као да сте ви возач;
4) као да сте ви унукин момак;
5) као да сте ви мама ове девојчице;
6) као да сте ви скитница који живи у парку.
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З а д а н и е  3. Раскройте скобки, поставив глаголы в форму на-
стоящего времени.

1. Kад _____ (изаћи) из слушаонице, обавезно позови мајку.
2. Желим да _____ (сићи) доле јер ме мајка чека да ми преда колаче.
3. Треба да _____ (попети се) на камен да би видео овдашњу природу.
4. Ако ти _____ (отићи), ја нећу знати како да живим.
5. Kад _____ (доћи) гости, отворићемо врата.
6. Немој да _____ (пролазити) кроз овај парк, опасан је.
7. Моје дете увек _____ (прелазити) улицу на пешачком прелазу.
З а д а н и е  4. Раскройте скобки, поставив глаголы в форму пер-

фекта.
1. _____ (Доћи) на журку, али нам се није свидело.
2. Увек, када _____ (долазити) у школу, чекала нас је љута директор-

ка и питала зашто нисмо у белој кошуљи и кравати.
3. Када ___ (отићи) мој муж _____ (отићи), схватила сам да га јако 

волим.
4. Док ____ (одлазити) Синиша _____ (одлазити), махала сам му ма-

рамицом.
5. „Господине, дајте Вашу личну карту, _____ (прећи) улицу на црве-

но светло!“.
6. ____ (Сићи, попети се) брзо, али једва ___ (сићи, попети се), јер је 

увек теже ићи горе.
7. Када _____ (улазити) у зграду, приметио сам неке непознате жене 

које су ме гледале.
8. _____ (Излазити) кроз задњи пролаз, вероватно ме зато нисте при-

метили.
9. _____ (Проћи) поред споменика и сликала га.

10. _____ (Доћи) прерано, морате још мало да сачекате.
11. Зашто _____ (пењати се) уз степенице? Зар не ради лифт?

З а д а н и е  5. Выберите нужный глагол и поставьте его в пра-
вильную форму.

1. Прво _____ (изаћи/излазити) из стана, онда закључала врата и _____ 
(ући/улазити) у лифт.

2. Бојим се да _____ (прићи/прилазити) овој девојци, мислим да је 
она сувише лепа за мене.

3. Не смеш да _____ (попети се/пењати се) уз ове степенице, опасне 
су. Боље иди лифтом.

4. Кад те ја позовем, одмах _____ (сићи/силазити) доле, да ти пре-
дам кесу.

5. _____ (Доћи/долазити) јуче у 11:15 на факултет, али професорку 
нисмо нашли.
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6. Извините, госпођо, где смем да _____ (прећи/прелазити) улицу 
овде? Не видим ниједан пешачки прелаз.

7. _____ (Проћи/пролазити) овде сваки дан, знам већ свако дрво овде.
8. Мама, тата _____ (стићи/стизати)! Загрејте супу!
9. Воз за Нови Сад _____ (поћи/полазити) у 7 а _____ (стићи/стиза-

ти) у 8.
10. Извините, како _____ (стићи/стизати) до Народне библиотеке? 

Са које станице _____ (поћи/полазити) аутобус?
11. Желим да _____ (ући/улазити), али су врата закључана.
12. Хоћете ли _____ (доћи/долазити) и сутра? Чекаћемо Вас.

З а д а н и е  6. Переведите на сербский язык.
1. Я подойду к дому.
2. Мы подошли к машине.
3. Когда я подхожу к дому,  

я думаю о ключах.
4. Мне можно войти?
5. Им нельзя войти.
6. Я хочу выйти.
7. Ты можешь выйти?
8. Я должен уйти сейчас.
9. Ты уйдешь или я уйду?

10. Можно мне выйти?
11. Я приду скоро.
12. Я должна подняться.
13. Вы хотите подняться?
14. Вы еще поднимаетесь?
15. Спустись, пожалуйста.
16. Я спускаюсь медленно.
17. Я бы хотела выйти.
18. Вы бы хотели войти?
19. Выходите медленно!
20. Он спустился вниз?
21. Я перешла дорогу.
22. Мы пришли сюда в пять  

часов.
23. Они вошли вместе.
24. Она ко мне подошла.
25. Я должна перейти дорогу.
26. Я хотела прийти в пять,  

но пришла в шесть.

27. Я каждый день выхожу 
из дома в одно и то же время.

28. Когда я вхожу в аудиторию,  
я смотрю в окно.

29. Я должна перейти улицу снова.
30. Они весь день переходят 

из одного дома в другой.
31. Уходи!
32. Он хотел войти один.
33. Я боюсь подойти.
34. Мы всегда уходим первыми.
35. Они проходят по коридору.
36. Ты все еще спускаешься? – 

Нет, я уже поднимаюсь.
37. Я поднялась, а она еще под-

нимается.
38. Гости пришли, что делать?
39. Ты должен к нему подойти.
40. Спустись вниз по лестнице.
41. Я бы хотела подняться выше.
42. Я подошел к девушке.
43. Мне пора уходить.
44. Вы войдете?
45. Подойди к ней.
46. Я уже спускаюсь.
47. Я войду!
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З а д а н и е  7. Придумайте ситуацию, которая будет заканчивать-
ся данными фразами.

1. Дођи сутра. 5. Изађи одмах!
2. Дођи, сине. 6. Приђи јој, није опасна.
3. Морам да одем. 7. Стижем за пола сата, извини.
4. Уђи слободно! 8. Он полази у 19:15, госпођо.

Тема 4. Склонение существительных,  
прилагательных и местоимений

З а д а н и е  1. Раскройте скобки, поставив словосочетание в фор-
му предложного падежа.

1. Шта мислиш о _____ (њихови капути), (њене сукње), (моје фризу-
ре), (наши пријатељи), (моја браћа), (њихове сестре), (њена мама), (лепе 
слике), (њена деца), (моји родитељи), (наше собе), (његови другови)?

2. У ___________________________ (наше куће) има много људи.
3. Девојке у _______________________(беле хаљине) су моје сестре.
4. Човек у ____________________ (твој аутомобил) је мој отац.
5. Они седе на __________________________ (наша места).
6. Оне живе у __________________________ (његови станови).
7. У __________________________ (њене собе) је неред.
8. У__________________________(наше школе) је досадно.
З а д а н и е  2. Раскройте скобки, поставив словосочетание в фор-

му дательного или предложного падежа.
1. У _____ (велики градови) увек живи пуно људи.
2. Моје маште о ________ (добри људи) су неостварљиве.
3. Моји родитељи маштају о ________ (велики аутомобили), али имају 

паре само за мале.
4. Узели смо лепу собу у хотелу с _____ (укусан доручак).
5. Доручци су у _____ (овај хотел) ужасни, надам се барем _____ (при-

стојни ручкови).
6. Не бих износила мишљење о _____ (неки ваши празници)
7. Kоме да донесем капуте? – Молим те, донеси их _____ (те коноба-

рице). Хладно им је.
8. Надам се _____ (бољи живот), _____ (сунчани дани), _____ (плаво 

небо) и _____ (успешни послови).
9. Људи с _____ (добра срца) увек дуже живе и ретко су болесни.

10. Дивим се _____ (искрени осмеси) на _____ (лица).
11. Радујем се _____ (нови дани).
12. На __________ (касне вечере) она никада ништа не једе, само гле-

да како ми једемо и смеје се.
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13. На _____ (белоруска села) живе дивне бакице и декице.
14. _________ (Наши пензионери) се никада не свиђа како се пона-

ша омладина.
15. __________ (Лепе жене) се морају поклањати скупи поклони.
16. Немојте _____ (младе девојке) говорити како је живот тежак.
17. _____ (Сви мушкарци) се свиђа када их неко хвали.
18. Преселила сам се у Србију и не желим да размишљам више 

о _____ (хладне белоруске зиме).
19. Свака девојчица мора да машта о _____ (високо образовање), 

_____ (породица) и _____ (добар посао).
20. _____ (Смеђокоси Срби) се обично свиђају плаве Белорускиње.
З а д а н и е  3. Составьте предложения со словосочетаниями, ис-

пользуя существительные, прилагательные и местоимения в кос-
венных падежах:

1) леп град;
2) дивна земља;
3) велика кућа;
4) мој новац;
5) чист прозор;

6) њено поље; 
7) његова соба;
8) њихов сто;
9) високи зид;
10) нилски коњ;

11) железничка станица;
12) тежак живот;
13) стари новчаник;
14) пуна шоља;
15) дуга срећа.

З а д а н и е  4. Переведите на сербский язык:
1) шесть часов; 7) сейчас ровно три часа;
2) восемь месяцев; 8) сейчас девять часов;
3) двадцать градусов; 9) нет некрасивых девушек;
4) сколько сегодня градусов?; 10) из-за глупых парней;
5) сколько градусов тепла?; 11) до вкусных обедов;
6) который час?; 12) после ужинов.
З а д а н и е  5. Дополните предложения.
1. Већ два сата тражим ______________________________.
2. Ова мајица иде уз _________________.
3. Kупила сам пуно поклона за _____________.
4. Ставила сам брашно на ___________________.
5. Ми смо сишли низ ___________________ за 2 сата.
6. Док смо ишли колима у Црну Гору, пролазили смо кроз __________.
7. Ставила сам кључеве у _______________________.
8. Kупила сам јуче две ________________________.
9. Испред мог прозора стајало је пуно ____________________.

10. Имам у торби два ________________________.
11. Нашла сам јуче на улици седам _________________.
12. Ово је сок од ______________________.
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13. Уочи __________________ пекла сам колаче и спремала салате.
14. Споменик Максиму Богдановичу налази се испред _____________.
15. Иза ___________ налази се прелепа башта.
З а д а н и е  6. Составьте предложения, в которых употреблялись 

бы словосочетания с данными предлогами.
Предлоги винительного падежа Предлоги родительного падежа
за испред
кроз иза
на преко пута
у изнад
уз између
низ уочи
 због
 пре
Задание 7. Раскройте скобки, поставив слова/словосочетания 

в форму творительного падежа.
1. Идем да се шетам са _________________ (своји пријатељи).
2. На факултет увек идем _______________ (аутобус).
3. Никада не путујем ________________ (брзи воз).
4. Са _______________ (своја другарица) никада немам проблема.
5. Са _______________ (твоја лепа реч) ми је лакше да живим.
З а д а н и е  8. Раскройте скобки, поставив слова/словосочетания 

в форму родительного падежа (ј. – ед. ч., мн. – мн. ч.).
1. Немамо више _____ (европска мапа, ј.), тражите у другој продав-

ници.
2. Ради _____ (удобан смештај, ј.) сам спремна да дам много новца.
3. Добила сам много _____ (кратка порука, мн.) од својих пријатеља.
4. Пуно _____ (узбудљиво путовање, мн.) чека нас у будућности.
5. Без _____ (моје паре, мн.) ја нигде не идем одавде!
6. Нема овде _____ (српски новац, ј.), само руског.
7. Звали су ме јуче из _____ (белоруска амбасада, ј.).
8. Чујемо пуно _____ (црни хумор, ј.) ових дана.
9. У овој продавници продају много _____ (кућни сат, мн.).

10. Без _____ (домаћи ајвар, ј.) не могу да живим ни једног дана.
11. Због _____ (здрав пољопривредник, ј.) сви иду у апотеку, јер та-

кође желе да буду здрави.
12. У свету има пуно _____ (познати морепловац, мн.).
13. У Минску скоро да нема _____ (приватно игралиште, мн.).
14. У Борисову нема _____ (традиционална кафана, ј.).
15. Имам много _____ (омиљени тамбураш, мн.)
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16. Колико _____ (отворена флаша, мн.) имате?
17. Изнад _____ (врела шоља, мн.) стоје хладни тањири.
18. Додај мало_____ (маслиново уље, ј.).
19. Нема више _____ (бела со, ј.) у граду.
20. Због _____ (дуг нокат, мн.) не могу да кувам.
21. Много _____ (укусна бресква, мн.) сам купила на пијаци.
22. Колико _____ (стар човек, мн.) обично долази на концерте?
23. Због _____ (њена дуга нога, мн.) сви гледају у ту жирафу.
24. Ради _____ (стар отац, ј.) сам спремна на све.
25. Ради _____ (паметан студент, мн.) могу да урадим много вежби.
26. Ради _____ (наша мајка, мн.) можемо купити цвеће.
27. Из _____ (афричка земља, мн.) долазе паметни људи.
28. У колико _____ (сат, мн.) имамо видеоконференцију данас?
29. Колико _____ (одрастао мушкарац, мн.) живи у Минску?
30. Колико _____ (степен, мн.) изнад нуле је данас напољу?
31. Много _____ (дуг месец, мн.) живела сам сама у стану.
32. Без _____ (овај слушалац, ј.) не могу да причам.
33. Нема _____ (наш слушалац, мн.) овде…
34. Много _____ (нов сто, мн.) смо купили за факултет.
35. Од _____ (субота, ј.) седимо код куће.
36. Колико _____ (дебела свеска, мн.) проверава ова професорка!
З а д а н и е  9. Раскройте скобки, поставив слова/словосочетания 

в форму нужного падежа.
1. У _____ (наша свеска, мн.) су написана сва правила.
2. Поклонила сам _____ (своја другарица, ј.) леп цвет.
3. Због _____ (јака киша, мн.) не можемо напоље.
4. У _____ (десна рука, ј.) држи флашу шампањца.
5. Без _____ (весео студент, мн.) факултет је празан.
6. Кад је празник Дан учитеља, увек зовем телефоном _____ (школ-

ска учитељица, мн.).
7. Обожавам да путујем _____ (брзи воз, ј.).
8. _____ (Ова зима, ј.) нисам клизала, нисам ни скијала…
9. Честитамо _____ (наш отац, ј.) рођендан само када се он лепо по-

наша.
10. _____ (Моја сестра, ј.) боли грло већ три дана.
11. Тражим већ два дана _____ (дебела свеска, мн.), али је не налазим.
12. Без _____ (нежна рука, мн.) своје мајке не могу да живим.
13. Због _____ (глупо питање, мн.) мојих родитеља не желим да раз-

говарам са њима.
14. Са _____ (драги пријатељ, мн.) је лепо у свако време.
15. С _____ (паметан учитељ, ј.) лако је радити.
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16. Испред _____ (наша кућа, мн.) расте цвеће.
17. Између _____ (река и шума, ј.) налази се моја кућа.
18. Јавићу _____ (она) вести ако нешто сазнам.
19. Боли _____ (ја) врат јер стално читам лежећи.
20. У _____ (мек кревет, ј.) спавам и до 12 сати.
21. Ја сам оптимиста, видим само _____ (лепа ствар, ј.) у животу.
22. О _____ (свој страх, мн.) никоме не треба причати!
23. Због _____ (моје уво, мн.) не могу да спавам мирно.
24. Поклонила сам _____ (наша мајка, ј.) за рођендан неку глупост.
25. Мрзим _____ (твоја кошуља, мн.) које стално купујеш!
26. Честитали смо _____ (драга другарица, ј.) рођендан.
27. Ове панталоне иду уз _____ (твоја мајица, ј.).
28. Поштујем _____ (паметан мушкарац, мн.).
З а д а н и е  10. Раскройте скобки, поставив личные местоимения 

в нужную форму.
1. Честитам _____ (она) рођендан увек, а она мени никад.
2. Донела сам _____ (он) храну, а он није ни рекао хвала.
3. Волим _____ (ти), сине мој!
4. Зашто _____ (ја) не волиш?
5. Питамо _____ (он), а он не одговара.
6. Петар _____ (она) је волео, али она то није знала.

Тема 5. Употребление энклитик
З а д а н и е  1. Поставьте энклитики на нужное место.
О б р а з е ц: je – Знам дa je oнa лeпa жeна.
1. Видим да уморни, али морамо ићи даље (сте).
2. Чула сам да они jaко добри професори (су).
3. Мислила сам да ићи тамо сутра (ћемо).
4. Верујем да она паметна девојка (je).
5. Мислим да добрo урадили оваj посао (смо).
6. Сигурна сам да Марија дуго живети (ће).
7. Знам дa Београд најлепши нa свету град (je).
8. Нисмо ишли у биоскоп зато што Бане био болестан (je).
9. Не једем ништа јер нa дијети (сaм).

10. Не волим мачке зато што безобразне и дрске (су).
З а д а н и е  2. Расставьте энклитики в правильном порядке.
О б р а з е ц: Одморила __сам се___(се, сам), али ипак нећу да радим.
1. Они ___________(се, су) лепо одморили у Црној Гори ове године.
2. Јуче __________(су, се, ми) јавили родитељи.
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3. Данас ___________(смо, се, им) јавили телефоном, али нико није 
могао да нам помогне.

4. Јавила ____________(му, сам, се), мада знам да није пристојно кад 
се девојка јавља момку прва.

5. Ја _________(се, ћу, јој) јавити обавезно, јер ме је она замолила да 
јој се јавим.

6. Свиђале_________ (су, ми, се) реке у Белорусији, а језера и не баш.
7. На почетку __________ (смо, се) свиђали нашој учителици, а сада 

јој се више не свиђамо.
8. Свиђала __________ (му, сам, се) само у школи.
9. Свидео __________ (се, ми) овај филм, часна реч.

10. Прво сам одлучила да хоћу живети сама, али онда сам се предо-
мислила и вратила ___________ (сам, се, му).

11. Побегли смо од родитеља, али онда ________ (им, се, смо) вратили.
12. Вратила ________ (сам, се, им) на крају крајева.
13. Прочитала сам одавно ове књиге, али сваке године ________ (се, 

сам, им) поново враћала.
З а д а н и е  3. Перепишите предложения в прошедшем времени 

двумя способами.
О б р а з е ц: Ти се враћаш касно. – Ти си се касно враћао. – Враћао 

си се касно.
1. Ти се шеташ по околини Минска. 5. Ти се купаш у Црном мору.
2. Ти ми се свиђаш. 6. Ти се свађаш с момком.
3. Ти се тушираш баш ретко. 7. Ти се радујеш сунцу.
4. Ти се умиваш предуго. 8. Ти се надаш лепој будућности.
О б р а з е ц: Он се враћа својој мајци. – Он се враћао својој мајци. – 

Враћао се својој мајци.
1. Она се враћа свом мужу. 6. Максим се купа увече.
2. Он се шета по шуми. 7. Маша се свађа с мужем.
3. Он ми се свиђа. 8. Kаћа се радује лету.
4. Марија се тушира ујутру. 9. Олга се нада добром здрављу.
5. Kарен се умива ујутру. 
О б р а з е ц: Они се поздрављају ретко. – Они су се ретко поздравља-

ли. – Ретко су се поздрављали.
1. Они се зову Маја и Петар.
2. Они се играју луткама.
3. Они се надају да ће време сутра бити лепо.
4. Они се возе бициклом.
З а д а н и е  4. Переведите на сербский язык.
1. Я принимала душ. Мы принимали душ. Он принимал душ.
2. Я радовалась. Они радовались. Она радовалась.



182

3. Ты ссорился. Вы ссорились. Он ссорился.
4. Я надеялась. Мы надеялись. Они надеялись.
5. Я нравилась. Вы нравились. Он нравился.
З а д а н и е  5. Обратите внимание на различия между глагола-

ми одмарати се «отдыхать» и одморити се «отдохнуть». Поставь-
те энклитики на нужное место в предложении.

одморити се
1. Одморила добро и сада сам спремна за тежак посао (сам се).
2. Моји родитељи одморили, али не желе да иду даље (су се).
3. Знам да одморили, зато вас позивам да наставимо посао (сте се).
4. Нисам сигурна да балерина одморила. Мора још мало да одспа-

ва (се).
5. Имала сам годишњи одмор, али уопште нисам одморила, радила 

сам у викендици (се).
6. Ми одморили данас, јер је падала киша и нисмо могли да се ше-

тамо (смо се).
одмарати се
1. Овог лета одмарали у Црној Гори (смо се).
2. Моји тата и мама последњи пут одмарали 1996. године (су се).
3. Одмарао од тешког посла, али нисам одморио (сам се, се).
4. Ви одмарали довољно времена, сматрам да сте спремни да пише-

мо даље (сте се).
5. Мој муж одмарао врло дуго (се).
6. Да ли одмарао код куће или на базену (си се)?
З а д а н и е  6. Исправьте ошибки в предложениях.
1. Он је се одмарао ове године у викендици.
2. Ми се смо сјајно одморили, желимо још да учимо!
3. Она је се одморила, мада тако не изгледа.
4. Моји рођаци овог јуна одмарали на мору су се.
5. Мајка каже да одморила се али више неће да кува за нас.
6. Дајте ми још један задатак јер већ одморила сам се.
7. Ви сте одморили се, видим то.
З а д а н и е  7. Переведите на сербский язык.
1. Я отдохнула. Ты отдохнул. Они отдохнули.
2. Я отдыхал. Он отдыхал. Вы отдыхали.
3. Почему вы отдыхали, когда все работают?
4. Вы хорошо отдохнули? – Да, мы отдохнули очень хорошо. Спа-

ли всю ночь.
5. Я отдыхала целый день, и теперь я не хочу работать.
6. Ты знаешь, что Маша уже отдохнула?
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З а д а н и е  8. Прочитайте и переведите данные глаголы. Составь-
те предложения с ними, используя личные местоимения.

О б р а з е ц: Вратила сам му је.
1) Сетити се/сећати се нечега 

или некога;
2) честитати некоме нешто;
3) радовати се некоме или нече-

му;
4) вратити се/враћати се некоме;
5) вратити/враћати некоме нешто;
6) дати/давати некоме нешто;
7) поклонити некоме/нешто;

8) позајмити/позајмљивати не-
коме нешто;

9) најести се нечега;
10) донети/доносити коме шта;
11) дивити се некоме или нечему;
12) показати некоме нешто;
13) украсти/красти некоме нешто;
14) осветити се/светити се некоме;
15) дуговати некоме нешто.

З а д а н и е  9. Расставьте энклитики в нужном порядке.
1. Донела ________ (је, му, сам) јуче.
2. Ја _________ (је, се, ћу) обавезно сетити.
3. Радовали ________ (бисмо, се, им), али нису дошли.
4. Вратиће ________ (га, јој) чим прочита.
5. Враћао ________ (се, си, јој) кад си био огладнео.
6. Ми ________ (ћемо, ти, га) дати, али га чувај, молим те!
7. Поклонила ________ (јој, је, сам) за рођендан.
8. Показаћу ти њен шал, кад ________ (га, ми) Маша позајми.
9. Светили ________ (им, смо, се) док смо имали снаге.

10. Они ________ (им, ће, га) показати одмах чим се роди.
11. Очекивала сам да ______ (ће, ми) данас вратити паре, али _____ 

(их, ми) ипак дугује и даље.
12. Надала _______ (сам, се) овој шанси, али _____ (ми, је, сте) украли.

З а д а н и е  10. Переведите на сербский язык, используя место-
именные энклитики.

1. Уберите эти конфеты, я уже наелась их.
2. Мы бы ему отомстили, но нам лень.
3. Я всю жизнь тобой восхищалась.
4. Вы ему его подарили за день до дня рождения? Зачем?
5. Я принесу вам ее послезавтра.
6. Вчера у нее был день рождения. Я поздравила ее с ним с неболь-

шим опозданием.
7. Я вернулась к нему в ноябре.
8. Я бы вернулась к ней, но она меня уже не ждет.
9. Мы ему его одолжили в прошлом году, и он до сих пор нам его 

должен.
10. Я буду вспоминать тебя всю жизнь.
11. Ты украл ее у меня. Верни мне ее, пожалуйста.
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Культурология
Проект «Путешествие по Балканам»

Продумайте оптимальный туристический маршрут по региону одной 
из стран бывшей Югославии. Для посещения планируются природные 
объекты и достопримечательности, которые находятся в окрестностях 
стартовой точки экскурсии и могут быть интересны для белорусских ту-
ристов в Сербии.

• Војводина. • Република Српска.
• Косово и Метохија. • Федерација Босна и Херцеговина.
• Шумадија и Западна Србија. • Црна Гора.
• Јужна и Источна Србија. • Хрватска.
• Град Београд и околина.

1. Составьте календарный план экскурсии.

Дан Програм
Историјски 
и културни  
коментар

Ноћење Оброци

1 9.00: полазак из хо-
тела у Вршцу.
10.00: долазак у Су-
ботицу.
10.00–12.00: шетња 
по Суботици, раз-
гледање градске ар-
хитектуре.
12.00–13.30: обила-
зак Градске куће.
13.30–14.30: ручак.
Итд.

Суботица је 
богата објек-
тима који су 
изграђени 
у стилу сеце-
сије. (…)

Суботица, 
хотел „Alibi 
Room“, 
750 метара 
од центра 
града, дво-
креветне 
собе са ку-
патилом.

Доручак у хоте-
лу у Вршцу; ручак 
у ресторану „Riblji 
restoran“; ужина 
у посластичарници 
„Времеплов“; вече-
ра у ресторану „Са-
лаш“.
Препоручујемо: об-
ратити пажњу на су-
ботичке посласти-
чарнице са прелепим 
кремпитама, као 
и на рибље специја-
литете.

2 … … … …

2. Нарисуйте карту перемещений группы. Контурная карта (нема кар-
та) включает все республики бывшей Югославии с обязательным обо-
значением:

 • столиц всех республик;
 • городов: Нови-Сад, Ниш, Приштина, Косовска-Митровица, 

Баня Лука, Крагуевац, Суботица, Сплит, Риека, Задар, Вуковар, Дубров-
ник, Мостар, Брчко, Требине, Никшич, Цетине;
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 • рек: Дунай, Сава, Велика Морава, Западна Морава, Тимок, Тиса, 
Дрина, Ибар, Увац, Неретва, Врбас, Босна, Тара;

 • озер: Палич, Серебряное, Джердапское водохранилище, Плитвиц-
кие, Черное, Билечское, Борачское;

 • гор: Шар-планина, Проклетие, Копаоник.
Дополнительно стрелками обозначьте маршрут своей экскурсии, от-

мечая названия значимых объектов.

3. Переведите наиболее репрезентативные тексты о туристических 
объектах с сербского языка на родной. Составьте тематический словарь 
на основании изученных и переведенных оригинальных текстов, сопро-
вождая единицы лексико-грамматическим комментарием и при необхо-
димости толкованием (например, в случае с безэквивалентной лексикой). 
Пользуйтесь толковыми словарями сербского языка и переводными сло-
варями, обращая внимание не только на перевод лексических единиц, 
но и на информацию об особенностях словоизменения, сочетаемости, 
устойчивых фразеологических сочетаниях.

О б р а з е ц:
Српски Руски Коментар

Знаменито место Достопримечательность

Посећивати/посетити Посещать/посетить Посећивати (посећујем), 
посетити (-им)

Сецесија Сецессион; арт-нуво

Список рекомендованной  
литературы

Јовановић, Б. Београд: туристичка карта [Картографска грађа] / Б. Јо-
вановић. – Београд, 2010. 

Лојовић, М. Туристички потенцијали Источне Херцеговине: стра-
тешки правци одрживог развоја туризма / М. Лојовић. – Требиње, 2019.  

Република Српска: туристички потенцијали = Republika Srpska: 
touristic potentials / Р. Гњато [и др.]. – Источно Сарајево, 2005. 

Стевановић, М. Географска вежбанка: географске и неме карте Репу-
блике Србије [Картографска грађа] / гл. и одгов. уред. М. Стевановић. – 
Ниш, 2020. 

Супрунчук, Н. В. Заметки о белорусско-сербских контактах в области 
культуры / Н. В. Супрунчук // Славянские народы и их культуры: тради-



ция и современность : сб. науч. ст. / М-во образования Респ. Беларусь ; Го-
мел. гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – 
Гомель, 2013. – С. 49–52.

Džogović, A. Rječnik onomastičkih pojmova: onomastičke studije. Knj. 1: 
Balkanska toponimija / A. Džogović. – Beograd, 2019. 

Novi Sad: turistične znamenitosti [Kartografska građa] / G. Stojaković  
[et al.]. – Petrovaradin, 2017.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

История сербской литературы

Письменная работа  
по итогам І курса

Вариант 1
1. Что вы считаете наиболее примечательным в словесности серб-

ского народа?
2. Как вы себе представляете «опознавательные знаки» сербского уст-

ного поэтического творчества?
3. Каково ваше восприятие сербского эпоса в общих чертах?
4. Какие образы сербского эпоса вы считаете особенно значимыми, 

интересными, впечатляющими?
5. На каком основании можно говорить о мировом значении эпиче-

ской поэзии сербов?
6. Согласны ли вы, что косовская тема является важнейшей в серби-

стике? Обоснуйте свое мнение.

Вариант 2
1. Кто из учеников равноапостольных Кирилла и Мефодия подвизал-

ся на землях южных славян?
2. Что вы знаете о Преславской, Охридской и других школах?
3. Охарактеризуйте условия появления Мирославлева Евангелия.
4. Назовите авторов самых древних житий сербских святых.
5. Укажите светское имя святого Симеона, его титул и опишите ос-

новные моменты жизни.
6. Объясните, чем отличаются понятия „доба Немањића“, „доба Хре-

бељановића“ и „доба Лазаревића“.

Вариант 3
1. Кто такой Черноризец Храбр и чем он известен?
2. Изложите кратко содержание «Исповедной молитвы» и назовите 

ее автора.
3. Что вы можете сказать о первых напечатанных книгах сербов и пер-

вопечатниках?
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4. Перескажите содержание одной из легенд, зафиксированных в кни-
ге Драгана Лакичевича «Посох святого Саввы».

5. Что вы можете сказать о различиях в житиях святого Саввы, напи-
санных Доментианом и Теодосием?

6. Изложите содержание надписи на покрове, сделанном Евфимией.

Письменная работа  
по итогам ІI курса

1. Вук Караджич как этнолог (общий взгляд).
2. Народные песни и их герои в восприятии Вука Караджича.
3. Верования и обычаи сербского народа в записях Вука Караджича.
4. Что представляли собой сборники устного народного творчества, 

составленные Вуком Караджичем?
5. Каково ваше мнение о Вуке Караджиче как критике и полемисте?
6. Как отражены Первое и Второе сербские восстания в произведе-

ниях Вука Караджича?
7. Что вы знаете о контактах Вука Караджича с иностранными фило-

логами и деятелями культуры?
8. Изложите основные факты, касающиеся связей Вука Караджича 

с Россией.

Вопросы для устного  
обсуждения на ІI курсе

1. Что вы знаете об истории создания знаменитого произведения Пе-
тра Негоша «Горный венец»?

2. Каким было его первоначальное название? В чем его смысл?
3. Как определяется жанр этого произведения? Обоснуйте.
4. На каком основании можно говорить о связи «Горного венца» с уст-

ным поэтическим творчеством?
5. Описаны ли в «Горном венце» важные для истории черногорцев 

события?
6. В чем особенности отражения Петром Негошем народной жизни?
7. Есть ли среди героев «Горного венца» исторические личности?
8. К каким церковным праздникам привязывается сюжет этого про-

изведения? Почему?
9. Кто из героев выражает взгляды автора?

10. Какие выражения афористического характера вам запомнились?
11. Что вы знаете о переводах и разных изданиях Петра Негоша в Рос-

сии, Беларуси?
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12. Назовите переводчиков «Горного венца» на русский и белорус-
ский языки.

13. Укажите названия мест, где происходят описанные в «Горном вен-
це» события.

14. Как в поэме выражена самоидентификация героев, т. е. оценка 
«мы – они»?

15. Какие события, важные для всего сербского народа, вспоминают-
ся героями «Горного венца»?

16. Воспроизведите сцены «Горного венца», которые имеют симво-
лическое значение.

17. Что вы можете сказать о сестре Бабрича?
18. Кому принадлежат эти слова:
а) 

б)

в)

г)

„Нада нема право ни у кога 
До у Бога и у своје руке;
Надање се наше закопало 
На Косово у једну гробницу“;
„У добру је лако добро бити,
На муци се познају јунаци“;
„Бог се драги на Србе разљути 
За њихова смртна сагрешења.
Наши цари закон погазише, 
Поче се крвнички гонити…“;
„Врана врани очи не извади: 
Брат је Турчин свуд један дру-
гоме“;

д)

е)

ж)

„Славно мрите, кад мријет мо-
рате!
Чест рањена жеже храбра прса,
У њима јој нема боловања.
Поругани олтар јазичеством
На милост ће окренут небеса!“;
„Свјет је овај тиран тиранину,
А камоли души благородној!
Он је состав паклене несло-
ге…“;
„Треба служит чести и имену!
Нека буде борба непрестана,
Нека буде што бити не може,
Нек ад прождре, покоси сатана!
На гробљу ће изнићи цвијеће
За далеко неко покољење“.

Письменная работа  
по итогам ІII курса

1. Дайте краткую общую характеристику сербской литературы пери-
ода Первой мировой войны.

2. Назовите писателей, участвовавших в этой войне.
3. Укажите знаковые произведения этого периода. Объясните, поче-

му они являются таковыми.
4. Прокомментируйте содержание стихотворения Думана Василева 

«Человек поет после войны».
5. Охарактеризуйте важнейшие тенденции развития сербской литера-

туры в межвоенный период и наиболее значимых писателей.
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6. Изложите свое впечатление о тех произведениях сербского надреа-
лизма, с которыми вы познакомились.

7. Какие собственно сербские литературные направления оставили 
след в истории литературы? Что они представляли собой?

Письменный опрос  
(в конце каждого семестра)

1. Какие новые книги сербских авторов или о Сербии вы прочитали 
за последний месяц?

2. Удалось ли узнать по истории Сербии/Югославии что-то новое, не 
известное ранее?

3. Как пополнился ваш запас нужных знаний о текущем литератур-
ном процессе Сербии?

4. Какими новыми сведениями вы обогатились благодаря материалам 
периодических научных изданий по специальности?

5. Что можете сказать о представленности современной литературы 
Сербии в массовой печати России и Беларуси?

6. Кто конкретно из сербских писателей вызвал у вас наибольший 
интерес?

7. Знаете ли еще какие-то произведения этого автора?
8. Кто перевел произведения этого писателя?
9. Заметили ли вы недостатки в переводе?

10. Кого из сербских писателей сами хотели бы перевести?

Основные вопросы по курсу  
«История славянской (сербской) литературы»

1. Сербская литература как система: особенности развития и связей.
2. Отличительные черты „српске народне књижевности“.
3. Типология героических образов сербского и восточнославянского 

фольклора (Милош Обилич, Марко Кралевич – Илья Муромец, Микула 
Селянинович).

4. Житийный жанр в сербской литературе (ХІІ–ХХ вв.).
5. Хронографическое наследие сербов: записи, летописи, родосло-

вы, послания.
6. Сербская переводная литература Средневековья.
7. Эволюция системы жанров и поэтики в сербской письменности 

ХVІІ–ХVІІІ вв.
8. Литературное развитие Сербии в эпоху Просвещения.
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9. Иностранные влияния на развитие сербской литературы в первой 
половине ХІХ столетия.

10. Вук Караджич как филолог, этнолог, литератор (общая характе-
ристика).

11. Идейное содержание и жанрово-стилевые особенности драматур-
гии Ёвана Стерии Поповича.

12. Историческое и надвременное в произведениях Петра Петровича 
Негоша. Народ как коллективный герой исторической драмы («Горный 
венец» и «Самозванец Шчепан Малый»).

13. Творчество и общественная деятельность Ёвана Ёвановича Змая 
в контексте сербской культуры второй половины ХІХ в.

14. Творческие искания Джуры Якшича 1860–1870-х гг.
15. Образ гайдука в сербской литературе ХІХ в.: романы Янко Весе-

линовича «Гайдук Станко» и Светолика Ранковича «Лесной царь».
16. Особенности творческой манеры Стевана Сремца.
17. Бытописательство и психологизм в прозе Симы Матавуля.
18. Новаторство Радое Домановича на фоне сербской литературы кон-

ца ХІХ – начала ХХ в.
19. Основной пафос и содержание новеллистики (на примере произ-

ведений Милована Глишича и Лазы Лазаревича).
20. Мир поэзии Воислава Илича.
21. Юмор и сатира в сербской литературе ХІХ–ХХ вв.
22. Философское, духовное, эстетическое в поэзии Ёвана Дучича 

и Милана Ракича (сравнительная характеристика).
23. Феномен Бранислава Нушича как драматурга.
24. Первая мировая война и сербская литература.
25. Основные мотивы поэзии Владислава Петковича Диса, Симы Пан-

дуровича, Момчила Настасиевича, Милутина Боича (на выбор).
26. Особенности мироотражения в прозе Борисава Станковича.
27. Основные характеристики сербского модернизма („српске модер-

не“) в соотношении с югославянским и европейским.
28. Собственно сербские литературные школы, течения.
29. Характеристика творчества одного из представителей „књижев-

не левице“ (по собственному выбору).
30. Сербская литература периода Второй мировой войны.
31. Литература ХХ в. как синтез национально-исторического созна-

ния (Милош Црнянский, Бранко Чопич, Меша Селимович, Добрица Чо-
сич, Драгослав Михаилович – по выбору).

32. Иво Андрич – Балканский Гомер.
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33. Пути становления национальной литературы в зеркале крити-
ки (Стоян Новакович, Светозар Маркович, Богдан Попович, Ёван Скер-
лич и др.).

34. Показательные темы современной сербской драматургии.
35. Поэты Сербии второй половины ХХ в. (Десанка Максимович, 

Бранко Милькович, Стеван Раичкович, Васко Попа, Миодраг Павлович, 
Матия Бечкович).

36. Современная сербская литература для детей.
37. Сербия на литературной карте мира в начале ХХI столетия.
38. Сербско-восточнославянские литературные взаимосвязи.
39. Тема Сербии/Югославии в восточнославянских литературах.
40. Тема России в литературе Сербии.

Примерная тематика дипломных  
и курсовых работ

1. Сербский поэтический эпос и изобразительное искусство.
2. Религиозные мотивы в сербском эпосе.
3. Личность святителя Саввы в житиях и литературных произведе-

ниях.
4. Сербское житие святых Литовских мучеников.
5. Образ Марка Кралевича в сравнении с героями восточнославян-

ского фольклора.
6. Косово как архетип и тема сербской литературы.
7. Косовский сюжет в «Хождении» Игнатия Смолянина (ХІV в.).
8. Русские исследователи сербского эпоса.
9. Русские переводчики сербского эпоса.

10. Сербский эпос и творчество Иво Андрича (Ёвана Ёвановича Змая, 
Ёвана Дучича, Милоша Црнянского).

11. Эпическая традиция в современной сербской поэзии.
12. Идея общности славян в произведениях сербских писателей.
13. Опыт Вука Караджича как собирателя и исследователя сербско-

го фольклора.
14. Вук Караджич и Россия.
15. Мировидение живописца в поэзии Джуры Якшича.
16. Историческое и вневременное содержание поэмы Петра Петрови-

ча Негоша «Горный венец».
17. Мотивы сербского эпоса и творчество Петра Петровича Негоша.
18. Петр Петрович Негош и Александр Пушкин.
19. Два славных поэта Черногории: Петр Петрович Негош и Матия Беч-

кович. Опыт историко-сравнительного анализа.
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20. Ёван Ёванович Змай – переводчик русской поэзии.
21. Эстетическое совершенство как характеристика поэзии Ёвана Ду-

чича и Милана Ракича.
22. Ёван Дучич по отношению к Александру Пушкину.
23. Богословское и поэтическое содержание книги епископа Николая 

Велимировича «Моления на озере».
24. Типология разработки темы национально-освободительной борь-

бы в сербской литературе ХIХ и ХХ вв.
25. Судьба и творчество белорусско-русско-сербского писателя Ми-

хаила Запольского.
26. Сербская драматургия на сценах театров России (Беларуси).
27. Произведения Бранислава Нушича в русских (белорусских) пе-

реводах.
28. Рецепция белорусской литературы в Сербии/Югославии (1945–

2000 гг.).
29. Актуализация исторической тематики в сербской литературе кон-

ца ХХ столетия.
30. Карагеоргий как литературный герой (на сербском и иностран-

ном материале).
31. Образ Драголюба Дражи Михаиловича в современной сербской 

и русской литературах (произведения Вука Драшковича, Юрия Лощица).
32. Вехи развития сербского исторического романа.
33. Традиционность и модерность поэтики Момчила Настасиевича.
34. Эмигранты из России/Беларуси в культурной жизни Сербии/Югос-

лавии.
35. Вклад русских/белорусов в югославистику.
36. Сергей Есенин и Раде Драинац (типологический и контактоло-

гический аспекты).
37. Тема Второй мировой войны в сербской и русской/белорусской 

литературах.
38. «Коэффициент общего» в документально-публицистических про-

изведениях сербских/югославских и советских писателей о Второй ми-
ровой войне.

39. Идейно-художественный опыт В. В. Маяковского в творчестве 
Радована Зоговича.

40. Эпическая проза сербов по отношению к творческому опыту 
М. А. Шолохова.

41. А. А. Ахматова (Ю. М. Лощиц, И. М. Числов), Н. С. Гилевич 
(А. С. Рязанов, Л. Н. Самосейко) как переводчики сербской литературы.

42. Творчество Десанки Максимович в Беларуси.
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43. Десанка Максимович и Маргарита Алигер: cходство судеб и твор-
ческие схождения.

44. Своеобразие фольклорно-мифологической основы поэзии Ва-
ска Попы.

45. Предпосылки развития пограничных жанров в современной серб-
ской прозе.

46. Тема тоталитаризма в интерпретации сербских писателей.
47. Правда факта в произведениях Драгослава Михаиловича.
48. Творческие схождения и расхождения: Драгослав Михаилович 

и Александр Солженицын.
49. Мифологический реализм Миодрага Булатовича.
50. Сербский философский роман конца ХХ – начала ХХI в.
51. Поэзия А. С. Пушкина (А. А. Блока, С. А. Есенина) в сербских 

переводах.
52. Сербское булгаковедение/шолоховедение.
53. Русско/белорусско-сербские связи 1920–1930-х гг.
54. Закономерности сербско-русского взаимоперевода в XX в.
55. Посредническая функция журнала сербских переводчиков  

„Мостови“.
56. Особенности переводов сербской поэзии, выполненных А. А. Ах-

матовой (Ю. П. Кузнецовым или др.).
57. Сербская школа перевода в сравнении с русской/белорусской.
58. Тема Руси и России в сербской поэзии.
59. Тема Сербии в русской/белорусской литературе.
60. Писатели-сербы в литературном процессе СССР (Радуле Стийен-

ский, Марко Маркович, Тихомир Ачимович, Ёле Станишич).
61. Миодраг Сибинович – переводчик русской и белорусской поэзии.

Образцы текстовых заданий  
к государственному экзамену

З а д а н и е  1. Определите, из какого произведения взят данный 
фрагмент. Перескажите его содержание полностью. Вставьте пропу-
щенные слова.

Мили Боже, чуда великога!
Кад се слеже на Косово воjска.
У тоj воjсци................................
И..................................................
Богa моли....................................
Да jоj даде крила лабудова,
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Да одлети на Косово равно,
И да види..............................
И............................................
З а д а н и е  2. Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент. Дайте его общую характеристику. Назовите произведения 
на ту же тему.

Мили Боже, што ћу и како ћу?
Коме ћу се приволети царству:
Да или ћу царству небескоме?
Да или ћу царству земаљскоме?
Ако ћу се приволети царству,
Приволети царству земаљскоме,
Земаљско је за малено царство,
А небеско увек и довека.
З а д а н и е  3. Перескажите и проанализируйте содержание про-

изведения, из которого приведен отрывок.
Ко не дође на бој на Косово,
Од руке му ништа не родило:
Ни у пољу бјелица пшеница,
Ни у брду винова лозица!
З а д а н и е  4. Определите, из какого произведения взят данный 

отрывок. Вставьте пропущенные слова. Назовите иные произведе-
ния на ту же тему.

Али вила међ’ вилама каже:
… О чујете, виле другарице!
Не стрељајте по гори јунака
Док је гласа…………………
И његова видовита Шарца
И његова шестопера златна!
Што сам јадна, од њег’ претрпила,
И једва сам и жива остала!
З а д а н и е  5. Проведите анализ данного фрагмента. Определите 

жанр, тему и пафос произведения, из которого он взят.
Човече, који Српским земљама ступаш, ма ко да си и ма шта да си, када 

дођеш на Поље ово које се зове Косово, по свему ћеш угледати пуно ко-
стију мртвих, те с њима и камену природу, мене Крстозначног и као стег 
видећеш, како посред Поља усправно стојим. Овде негде бејаше велики 
самодржац, чудо земаљско и цар српски, звани Лазар, кнез велики, побож-
ности стуб непоколебими, богопознања пучина и мудрости дубина, огње-
ни ум и заштитник странаца и избеглица, хранитељ гладних и смиловање 
ништих, тужних самиловање и утешитељ, који воле све што Христос хоће…
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З а д а н и е  6. Определите автора текста, из которого взят данный 
фрагмент. Кратко охарактеризуйте упомянутые в нем личности и типы.

Добар си Србин ако имаш слатку душу краља Владимира, издржљи-
вост Немањину, Христољубље Савино, ревновање Милутиново, пожртво-
вање Лазарево, витештво Страхињино, правдољубље Марково, срце Југо-
вића мајке, поуздање Миличино, благост Јевросимину, мудрост српских 
попова и калуђера, стидљивост народних девојака, надахнуће народних 
певача, даровитост народних занатлија, отменост народних ткаља и ве-
зиља, сјај крсне славе свих крштених Срба.

Итоговый письменный опрос по спецкурсу  
«Сербско-русские литературные взаимосвязи»

1. Назовите:
а) 10 русских переводчиков сербской литературы;
б) 10 сербских переводчиков русской литературы;
в) 10 значимых работ сербских русистов;
г) 10 значимых работ русских сербистов;
д) 5 известных писателей-сербов, переводивших русскую литературу;
е) 5 известных русских писателей, переводивших сербскую литера-

туру.
2. Дайте краткую характеристику авторитетных антологий сербской 

поэзии на русском языке.
3. Дайте краткую характеристику авторитетных антологий русской 

поэзии на сербском языке.

Сербский язык

Теоретические вопросы по вводному курсу  
лингвострановедения

1. К какой семье языков относится сербский язык?
2. К какой группе языков в рамках этой семьи относится сербский 

язык?
3. Когда славяне заселили Балканский полуостров?
4. В каком году произошла Косовская битва?
5. Назовите известных вам деятелей сербского Средневековья (пра-

вителей, деятелей культуры и т. д.).
6. Когда произошло полное освобождение сербских территорий 

от власти Османской империи?
7. Какие литературные языки использовались на сербских землях до 

XVIII в.?
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8. Когда сформировался современный сербский литературный язык?
9. Кто был главным реформатором сербского литературного языка?

10. Какой диалект (диалекты) лежит в основе современного сербско-
го литературного языка?

11. Когда началась Первая мировая война? Что стало непосредствен-
ным поводом к ее началу?

12. Какие автономии входят в состав Республики Сербия?
13. Как и когда происходило формирование общего сербскохорватско-

го языка?

Примерные темы исследовательских работ  
по сербскому языку

1. Аббревиатуры в сербских СМИ.
2. Лексико-семантические особенности сербской военной термино-

логии.
3. Особенности перевода текстов газетно-публицистического стиля 

с сербского на русский язык.
4. Звукоподражания и междометия в сербском и русском языках: се-

мантика, коммуникативная роль, способы перевода.
5. Языковые средства выражения гнева в сербском и русском языках.
6. Фразеологизмы с компонентом «язык» в сербском и русском языках.
7. Лексико-грамматические особенности современного сербского ин-

тернет-сленга.
8. Фразеологизмы в романах Милоша Црнянского.
9. Диалектные особенности прозы Борисава Станковича.

10. Этнонимы в романах Иво Андрича.
11. Авторские неологизмы в современных сербских авторских сказках.
12. Языковая игра в сербском рекламном дискурсе.
13. Сербские и русские топонимы эпохи социализма: сопоставитель-

ный аспект.
14. Диминутивы в современном сербском языке.
15. Коммуникативно-прагматические функции сербских частиц: пере-

водческий и методический аспекты.
16. Адаптация иностранных имен собственных в сербском языке.
17. Словообразовательный потенциал сербской лексики (на материа-

ле современных СМИ).
18. Языковые особенности сербских текстов русско-славянского пери-

ода (на материале отдельных произведений).
19. Функционально-семантическое поле темпоральности в сербском языке.
20. Народные названия болезней в сербском и русском языках.



21. Особенности спортивной терминологии в сербском и русском языках.
22. Приемы перевода языковой игры в фильмах и сериалах.
23. Структурно-семантические особенности фразеологизмов с цве-

товым компонентом в сербском и русском языках.
24. Фразеологизмы с компонентом сравнения в сербском и русском 

языках.
25. Лексические и грамматические трансформации в переводах ро-

манов Иво Андрича на русский язык.
26. Способы перевода слов категории состояния с русского на серб-

ский язык.
27. Грамматическая вариантность в современном сербском языке.
28. Вариантность в орфоэпии современного сербского языка: нор-

ма и узус.
29. Языковая интерференция в русскоязычных научных текстах но-

сителей сербского языка: методический аспект.
30. Способы выражения согласия и несогласия в сербском и русском 

языках.
31. Речевой акт просьбы в сербском и русском языках.
32. Коммуникативно-прагматические функции личных местоимений 

в сербском языке.
33. Безэквивалентная лексика и способы ее перевода с сербского языка.
34. Десемантизированная лексика в сербском языке.
35. Современный сербский деловой этикет: лексико-грамматические 

особенности текстов.
36. Речевые клише в сербских политических текстах.
37. Ассоциативный образ профессий в восприятии сербов и белорусов.
38. Закономерности семантической деривации существительных 

в сербском и русском языках.
39. Этностереотипы в сербском и русском языках (на материале па-

ремий).
40. Реализация коммуникативной стратегии убеждения в современ-

ной сербской рекламе.
41. Тематическая группа «отдых» в современном сербском сленге.
42. Особенности произношения сербских аббревиатур (на материа-

ле выпусков новостей).
43. Аналитические способы выражения акциональной семантики 

сербских глаголов.
44. Методика преподавания фонетики сербского языка русскоязыч-

ным студентам.
45. Особенности форм обращения в современном сербском языке.
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