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ГЕРОИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЧЕРНОГОРИИ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX В.

Аннотация: В статье рассматриваются первые литературные и научные отклики 
о сербах, появившиеся в русской периодике, воспоминаниях и путевых заметках 
в начале — первой четверти XIX в. Значительная часть этих материалов касалась 
Черногории — наиболее экзотическому сербскому краю, известному своей борь-
бой против турок. Основным побудительным мотивом в описании сербов Черно-
гории стал интерес русских авторов к народной поэзии и патриархальным нравам 
единоверных с Россией славян, восхищавших путешественников своей воинской 
доблестью и героической борьбой против турок. Примечательны слова русского 
офицера, писателя В.Б. Броневского, который в составе эскадры вице-адмирала 
Д.Н. Сенявина участвовал в боевых операциях русского флота на Средиземном 
море. Говоря о своем желании рассказать о жизни и нравах сербов, он пишет о них 
как о народе «по происхождению и вере, столь к нам близкого, а по преданности, 
любви и усердию к России, тем более достойного внимания моих соотечествен-
ников». 
Особенности такого рода материалов состоит в том, что описание исторических 
и культурных реалий, упоминание тех или иных названий и имен даны в соот-
ветствии с общим уровнем научного знания о зарубежных славянах в указанный 
период. По этой причине встречаются терминологические расхождения, неточно-
сти в датах и названиях. Между тем упомянутые работы и воспоминания русских 
ученых и литераторов положили начало более основательному изучения славян-
ства, которое началось в России в последующие десятилетия. 
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 Первые сведения о сербах, их культуре и истории в начале XIX столетия были 
еще достаточно отрывочны и не вполне достоверны. Они проникали в Россию бла-
годаря отдельным русским общественным и культурным деятелям, а также военным, 
которые, посещая сербские земли, оставляли любопытные по содержанию отчеты, 
письма и записки, послужившие немаловажным источником новых знаний о балкан-
ских славянах, не лишенные, правда, некоторых неточностей. В этих же материалах 
можно также найти упоминания о сербской эпической поэзии, по-видимому, заинтере-
совавшей русских путешественников и особенно ученых. 
 Одним из самых первых материалов на данную тему явился очерк «Жители 
области Монтенегро или Черногорцы» [5, с. 240–249], опубликованный писателем 
и фольклористом М.Н. Макаровым (1789–1847) в 1805 г. в журнале «Вестник Европы», 
по всей видимости, заимствованный из какого-то иностранного периодического изда-
ния. В очерке говорится о «немногочисленной нации Черногорцев» [5, с. 242], что 
можно объяснить еще недостаточными знаниями о южных славянах вообще и о сер-
бах, в частности: выделение черногорцев в отдельную нацию ошибочно, поскольку они 
суть те же сербы, проживающие в Черногории и представляющие собой неотъемлемую 
и наиболее героическую часть сербского народа. Остальные же оценки и характери-
стики весьма точно передают обычаи и нравы этого древнего сербского края: «Черно-
горцы, будучи дики и суровы как окружающая их натура, отличаются силой и крепостью 
тела, не боятся перемен воздушных и презирают всякие опасности; они с твердостью 
и постоянством переносят все трудности и неудобства жизни, и с беспримерной реши-
тельностью преодолевают встречающиеся препятствия» [5, с. 241]. 
 Несомненно, эпический дух отразился и в народных песнях, «по наследству 
доставшихся от праотцев» [5, с. 242–243], «весьма похожих на песни Русские, и окан-
чивающихся, подобно сим, нежными, мелодическими тонами» [5, с. 243]. Возможно, 
это одно из самых первых упоминаний в русской литературе произведений сербского 
героического эпоса, почти за десять лет до публикаций первого сборника сербских 
народных песен Вука Стефановича Караджича. 
 Основной темой очерка стала битва, произошедшая 22 сентября 1800 г., когда 
турецкий паша, собрав многочисленное войско, намеревался жестоко покарать непо-
корных черногорцев с тем, чтобы совсем их уничтожить. Однако, как следует из пове-
ствования, благодаря своему героизму и находчивости им удалось выгодно для себя 
использовать потаенные места в горах, пещеры и подкопы, заполнив их порохом и соо-
рудив там военные укрепления, так что их немногочисленное войско наголову разгро-
мило турецкую армию, насчитывавшую более семидесяти тысяч человек: 

 Более 26000 Оттоманов лишились жизни; замешательство было столь велико, что на другой 
день после бегства Али едва мог собрать 4000 воинов; а к довершению посрамления, Черногорцы, 
ободрясь своей победою, погнались за Пашой в долины Албанские и принудили его уйти в Эпир 
[5, с. 248–249]. 

 Источником подобного мужества для черногорцев была православная вера и при-
мер их митрополита и правителя Черногории Петра I Петровича Негоша (1748–1830), 
впоследствии прославленного в лике святых под именем святителя Петра Цетинского: 

 Сам Митрополит находился там, где большая была опасность. Держа в левой руке крест, 
а в правой меч, он громким голосом ободрял своих единоземцев к битве, и восстанавливал поря-
док, где исступленные Турки нарушали оный на некоторое время [5, с. 246].
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 Заслуживает внимания и книга «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию» 
(1810) Д.Н. Бантыш-Каменского, посетившего Сербию вскоре после Первого сербского 
восстания (1804–1813). Как пишет в предисловии сам автор, «нет еще ни на иностран-
ном, ни на отечественном нашем языке путешествия в Сербию, хотя страна сия и сде-
лалась ныне любопытной по делам политическим» [1, с. 3]. В ней содержатся первые 
упоминания о Карагеоргии, герое-предводителе Восстания, о котором Д.Н. Бантыш-
Каменский некритично сообщал не только некоторые общеизвестные факты, но и явные 
домыслы, связанные с его именем, поскольку он уже при жизни стал полулегендар-
ной личностью. Впоследствии на эти сведения опирался А.С. Пушкин, создавая образ 
Карагеоргия в своем поэтическом цикле «Песни западных славян» (1835). 
 Интересный отзыв о сербах Черногории был опубликован в 1817 г. в журнале 
«Вестник Европы». Он принадлежал майору Егору Мартыновичу Маркову, в начале 
века сражавшемуся вместе с сербами против Наполеона и посетившему некоторые 
сербские земли, в частности Далмацию и Черногорию. Об этом становится известно 
из письма его друга, уже упомянутого нами писателя М.Н. Макарова к редактору жур-
нала «Вестник Европы» М.Т. Каченовскому. Предваряя публикацию Е.М. Маркова, 
автор письма сообщает, что пока его друг «не мог сообщить мне главного из моего обе-
щания вам, именно: Черногорских, или Славянских песен; но я надеюсь, что при свида-
нии моем с ним он не откажет мне продиктовать одну, или две» [11, с. 72] и призывает 
всех, имевших общение с тамошними славянами, сообщать широкой общественности 
что-либо, заслуживающее интереса, но доселе неизвестное. Ниже приводится отрывок 
из письма самого Е.М. Маркова от 2 мая 1817 г., где содержатся краткие, но очень емкие 
характеристики черногорцев, вызвавших у него восхищение своей храбростью, эпиче-
ской простотой, добротой и благородством: 

 Черногорцы страстно преданы своей отчизне; они видят и знают только одни свои горы, 
любят их всего более на свете, — умереть за них почитают первым благом [10, с. 73].

 Желая в каком-нибудь периодическом издании «видеть статью о Черногор-
цах» [10, с. 73], Е.М. Марков говорит, что и сам «…если б мог написать так, чтоб меня 
поняли, написал бы о них целую книгу» [10, с. 73]. 
 Во время своего пребывания в Черногории Маркову довелось слышать испол-
нение сербских эпических песен и даже записать некоторые из них. Желая сообщить 
их характерные особенности, он поясняет: 

 Их песни не сочиняются, а поются весьма просто, без всякого приготовления. Содержа-
ние их состоит из происшествий минувших и настоящих, точно виденных, или слышанных. — 
Храбрость и добродетели воспеваются старыми бардами Славянскими и Черногорскими; народ 
садится в кружок и слушает в глубоком молчании монотонный голос бардов, сопровождаемый 
звуком однострунной Лиры!... [10, с. 74].

 Завершается публикуемый отрывок обещанием Е.М. Маркова отыскать записан-
ные эпические песни и пожеланием: «…куда бы хорошо было, когда бы кто-нибудь, 
вспомнив о друзьях моих Черногорцах, захотел описать их!...» [10, с. 74] 
 Это его пожелание исполнилось уже в следующем 1818 г., благодаря выходу 
в свет книги писателя и историка Владимира Богдановича Броневского1 (1784–1835) 

1 В.Б. Броневский как выпускник Морского кадетского корпуса (1802) в составе эскадры  
вице-адмирала Д.Н. Сенявина участвовал в боевых операциях русского флота на Средиземном море 
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под названием «Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средизем-
ном море под начальством Вице-Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 
по 1810 год». Будучи выпускником Морского кадетского корпуса (1802), автор в составе 
эскадры вице-адмирала Д.Н. Сенявина участвовал в боевых операциях русского флота 
на Средиземном море. В этом произведении, принадлежащем к жанру военных мемуа-
ров, Броневский ярко описывает свои черногорские впечатления, относящиеся ко вре-
мени, когда все прочие сербские земли находились еще под властью турок. Оно отлича-
ется вдумчивым, документальным повествованием, сопровождающимся различными 
историческими подробностями и описанием некоторых картин народной жизни, так 
поразивших автора. 
 Первое упоминание о сербах на страницах «Записок…» встречается под общим 
именем «бокезцев», которым обозначались этнические сербы, проживающие на Адриа-
тическом Приморье в области бухты Боки Которской, исповедующие как Православие, 
так и католицизм. Сообщая об обстоятельствах прибытия русского флота в город Катаро 
(Котор), В.Б. Броневский пишет, что его жители, в ответ на некоторые важные для них 
благодеяния русского адмирала Д.Н. Сенявина, явили к русским всемерную предан-
ность, тем самым пробудив в них желание освободить сербов Далмации от угнетавших 
их французских войск. Те, в свою очередь, не замедлили оказать русскому флоту вся-
ческое содействие, под предводительством своего митрополита и правителя: «Митро-
полит, вместо просимой тысячи, обещал собрать 6000 воинов, и вызвался сам ими 
предводительствовать», — сообщал Броневский [2, с. 176]. Здесь, равно как и в вышеу-
помянутом очерке «Жители области Монтенегро или Черногорцы», речь идет о святи-
теле Петре Цетинском. Вместе с тем интересно, что и прочее духовенство, по примеру 
своего митрополита, являлось образцом героизма и мужества для собственной паствы2. 
Оказавшись затем в Цетинье, Броневский свидетельствовал:

 Священник, входя в церковь, снимает на паперти свое оружие, и берется за него первой 
при клике: кто есть витязь! Они отличаются храбростью, и потому большей частью, по избранию 
своих прихожан, начальствуют отрядами [2, с. 260–261].

 Великие церковные праздники, отмечавшиеся здесь как всенародное торжество, 
сопровождались звоном колоколов и пальбой из всех пушек [2, с. 182], а также угощени-
ями и народными празднествами, среди которых важное место отводилось соревнова-
нию в стрельбе и пению эпических песен: «Старики, что мне более всего понравилось, 
на распев рассказывали славные подвиги своих предков. История о Королевиче Марке 
и храбром Юро Кастриотиче с большим вниманием были выслушиваемы» [2, с. 184].
 Покинув приморский город Котор, В.Б. Броневский, в сопровождении прово-
дника-матроса, отправился в горы, намереваясь попасть в Цетинье и в сопредельные 
сербские области, представляющие собой историческую Черногорию. Особенно цен-
ным, на наш взгляд, представляет собой сравнение Броневского поразившей его Черно-
гории и ее жителей с древней Спартой: 

 Я видел Спарту, — свидетельствовал он, — видел в полном смысле слова республику, оте-
чество равенства и истинной свободы, где обычаи заменяют закон, мужество стоит на страже 
вольности, несправедливость удерживается мечом мщения, удивляется возвышенности их духа, 
горделивости и смелости того народа, которого имя наводит страх всем их соседям. Образ же 

(1805–1810).
2 Сербская Православная Церковь в Которе имела сильные позиции.
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их жизни, неиспорченность нравов и отчуждение всякой роскоши, истинно достойны всякой 
похвалы. Три дня, проведенные мной между ними, я так сказать, перенесен был в новый мир и 
познакомился с предками моими 9-го и 10-го столетия, видел пред собою простоту Патриарше-
ских времен, беседовал с Ильей Муромцем, Добрыней и другими богатырями нашей древности 
[2, с. 192].

 Все это было настолько ново и удивительно для русского путешественника, что 
Броневский, совершенно пленившись увиденным, писал:

 Собрав подробные сведения о Черногории и Катарской области, я постараюсь с точностью 
изобразить свойства народа, по происхождению и вере, столь к нам близкого, а по преданности, 
любви и усердию к России, тем более достойного внимания моих соотечественников, что страна 
сия еще ни одним путешественником не была описана [2, с. 193].

 В его повествовании нет ничего лишнего, а приводимые им сведения весьма 
содержательны и интересны: они достаточно верно рисуют неповторимый колорит 
местности, где все проникнуто героическим эпическим духом, так что даже подсчет 
населения определяется в соответствии с количеством лиц, способных встать под ружье: 

 Черногория единственная земля в Европе, в которой нет городов. Во всей области считается 
116 селений, самое большое не имеет более 1000 душ. Население каждого села считается по числу 
могущих поднять оружие: и таким образом во всей Черногории полагают 15,000 воинов, могущих 
выйти в поле, а как они ведут жизнь совершенно военную и носят оружие с 16 лет до глубокой 
старости, то умножая число воинов в четверо, целое народонаселение полагать надобно до 60,000. 
Уверяют, что в собственной земле они могут выставить 30,000 оруженосцев [2, с. 241].

 Не менее любопытно описание жилищ, с весьма экзотическими для русских 
особенностями: 

 Стены складываются из камней просто один на другой; только для малого числа двухэтаж-
ных и монастырей употребляется известь и черепица; прочие, будучи покрыты соломою, пред-
ставляют бедные шалаши, коих лучшую мебель составляют черепа голов и оружие неприятелей, 
напоминающих молодым людям славу их отцов [2, с. 241–242].

 Как следует из повествования, даже местный климат способствует воспитанию 
воинственного духа: 

 Суровость погоды, стужа и зной мало тревожат народ сей. Воздух свеж и здоров; он очень 
сух зимою, и сие вспомоществуя гибкости тела, укрепляет и соделывает Черногорцев способными 
к перенесению неимоверных трудов. Летние жары умеряются восточным ветром; который, начи-
наясь в полдень, прохлаждает и освежает жителей. Черногорцы достигают глубокой старости: я 
видел 70 летних при осаде Рагузы; они уверяли, что многие из них живут и за сто [2, с. 242–243].

 Ярким подтверждением этих слов служит пример старца Гайо Омчикуса, кото-
рого описал русский журналист Николай Надеждин в своей книге «Род Княжевичей» 
[8, с. 37]. Поводом для написания книги стало обещание, данное Владиславу Максимо-
вичу Княжевичу, — собрать подробные сведения о Княжевичах именно в тех местах, 
откуда они ведут свое происхождение. Причем в ходе поисков выяснилось, что малая 
родина этой фамилии находится не в местечке Госпич (Личанского полка)3, как изна-

3 От пограничной области — Лика. Речь идет о сербах-граничарах.
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чально предполагалось, но в поселении под названием Удбина, относящемся к тому 
же полку и расположенном близ самой границы с Турцией. В результате поездки, 
совершенной весной — летом 1841 г. в обществе Д.М. Княжевича и Вука Караджича, 
Н.И. Надеждину удалось составить полную историю рода Княжевичей. 
 Неоценимую помощь русским путешественникам оказал Вук Караджич, 
совершивший вместе с ними весь путь и выступавший на этом пути в роли перевод-
чика: «Вук был у нас толмачем, так как мы, хотя и разумели, но не могли говорить 
по-сербски», — писал Надеждин [8, с. 11]. В местечке Госпич путешественникам не уда-
лось разыскать прямых потомков Максима Княжевича, поэтому, следуя совету одного 
офицера, старого знакомого Вука Караджича, они направились в селение Удбину, наде-
ясь встретить там живых представителей этого рода. 
 Достоинство повествования Надеждина состоит не только в образности языка, 
но и в ценных наблюдениях и свидетельствах, заслуживающих самого пристального 
нашего внимания. В этом отношении значительный интерес представляет описание 
старика Гайо Омчикуса, знакомого Вука, в доме которого остановились путешествен-
ники, прибыв в Удбину [4]. Делясь своими впечатлениями о нем, Надеждин писал: 

 Чудный старик этот Омчикус! Ему, верно, уже гораздо за семьдесят. По крайней мере, он 
очень хорошо помнит Марию Терезию, а при Иосифе II был уже во всех кампаниях. Время сгор-
било его колоссальный рост, смяло атлетические, богатырские формы; но он еще совсем крепок 
на ногах, бодр и свеж как нельзя лучше. Глаза его сверкают ярким огнем, когда он говорит о своих 
походах, когда вспоминает, как бил и резал турков. Назад тому лет пять, при неудовольствиях, воз-
никших на границе между австрийцами и турками, Омчикус, давно выписанный из действитель-
ной службы, взял свое заветное ружье и присоединился к батальону, который двинулся на границу, 
чтобы обуздать и отразить силу силою, в случае нужды. — Куда ты, старый? спросил его коман-
дир. — «Хочу в последний раз, перед смертью, сжечь еще хоть одну турецкую кучу и застрелить 
хоть одного неверного!» — отвечал спокойно Омчикус [8, с. 17].

 Как известно, ратный подвиг и по сей день пользуется у сербов особым почетом. 
В связи с этим интересное наблюдение сделал еще Вук Караджич в своей книге «Жизнь 
и обычаи народа сербского»: описывая боевой дух черногорских сербов, он отмечал, 
что для черногорца самым желанным занятием является война, почему и считается 
величайшим позором для каждого не принять в ней участие. Причем «и старики, и дети 
от двенадцати лет бегут, когда потребуется, весело и радостно; и нередко случается, что 
дети необычайно опечаливаются, если родители их не отпускают. Бывали случаи, когда 
даже увечные требовали, чтобы их отнесли на передовую и разместили бы за какой-
нибудь скалой, откуда б они стреляли во врага. Подобно тому, как позор во время войны 
остаться дома, так и честь — в бою погибнуть» [7, с. 329]. 
 Подобные настроения удивительно перекликаются не только с легендарной 
Спартой, но и с традициями героического порубежья вообще. Не случайно ученые-
путешественники и исследователи сравнивали жителей Военной Границы с русскими 
казаками. В этой связи можно вспомнить и строки известного ныне донского поэта 
Николая Туроверова из его стихотворения «1914 год»:

 О, незабываемое лето! 
 Разве не тюрьмой была станица 
 Для меня и бедных малолеток, 
 Опоздавших вовремя родиться? [13, с. 72]
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 Возвращаясь к книге Броневского, обратим внимание на то, как он описывает 
традиции гостеприимства — «святой добродетели всех народов, от корени Славян про-
исходящих» [13, с. 273], которые свято почитаются среди черногорских сербов, так что 
даже смертельному врагу при случае не будет отказано в приюте. Броневский также 
сообщает, что: «Черногорцы дорогих гостей своих любят встречать и провожать ружей-
ными выстрелами, так что пули свистят мимо самых ушей» [13, с. 187]. Наблюдая 
исключительное почтение к старости, встречающееся здесь повсеместно, автор «Запи-
сок…» отмечает: «Храбрость противу неприятеля и сей обычай Черногорцев напо-
минают счастливые дни Спарты» [13, с. 274]. Не менее сильное впечатление на него 
произвело поведение женщин (оставшееся практически неизменным и в более позднее 
время) [3, с. 48]4: 

 Мать даже до забвения печали хвалится ранами своего сына, и хотя она больше 
мать нежели республиканка, однакож ближе всех сходствует в сем случае с Спартанкою 
[2, с. 276].

 В.Б. Броневский показывает, что радость сербов от одержанных ими побед 
в сражениях столь велика, что они, как правило, выражают ее в пении эпических песен 
и исполнении народных танцев: 

 Возвращаясь с поля, из похода, даже в виду врагов на месте сражения, они поют и пляшут 
почти безпрестанно. Свирель и гудок, называемые ими сфира, и гусли составляют музыкальные их 
инструменты. Слепые играют на гуслях с искусством. Припевая любимыя национальныя песни, 
приводят они в восторг слушателей; им платят за то щедро, ибо и здесь лучше умеют награждать 
за удовольствие нежели за услугу [2, с. 282].

 Важное замечание делает Броневский о воздействии эпических песен на слуша-
телей: 

 В военных песнях картина битв и кровопролития, сохраняя память отечественных героев, 
воспламеняет сердца их огнем мужества; оные заменяют историю [2, с. 282–283].

 Любопытно, что в данном случае В.Б. Броневский опирается на более раннее 
описание Н.М. Карамзина, который в своем знаменитом труде «История государства 
Российского» повествующего о характере славянских народных песен: 

 …они воспламеняли сердца огнем мужества, представляли уму живые картины битв и кро-
вопролития, сохраняли память дел великодушия и были в некотором смысле древнейшею Исто-
риею Славянскою [6, с. 50].

4 В отчете настоятеля монастыря Морача (Черногория), иеромонаха Гавриила (Дабича), адресо-
ванном Цетиньскому Митрополиту Иоанникию (Липовцу) (1890–1945) сохранилось интересное свиде-
тельство от 15.03.1941 г., описывающее настроение сербов, проживающих в окрестностях монастыря 
Морача, в период мобилизации: «Народная песня, возникающая из глубины души каждого серба-черно-
горца (“Онам’ онамо”) разносится долиной Морачи. Все идут веселые; я видел многих, у кого на путь 
в 50–60 километров пешего хода в сумке всего лишь по половине кукурузного хлеба и по головке лука. 
Это потому что Великий пост. Пение и радостные восклицания, а временами и выстрелы из револьверов 
слышны до тех пор, пока не скроешься в ущелье Платие. Слез нет даже у женщин» [3, с. 48].
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 Удачно найденное определение стало своего рода штампом, использованным 
позже и П.И. Прейсом в его работе «О эпической народной поэзии сербов», где он 
писал: 

 Песня составляет и часть наследства, которое родителями передается детям. Престарелый 
дед, неспособный уже к работе, полезен еще семье песней: он передает внукам славные дела 
предков, и рано, еще в детском возрасте, зажигает огонь мужества, страсть к удальству. Новое 
поколение возрастает под влиянием рассказов о старине, о былом и о героях родины [9, с. 84].

 Значимым стимулом в привлечении интереса русской научной и культурной 
общественности к сербам послужила их героическая борьба против турок, а также дея-
тельность Вука Караджича, открывшего для Европы, и прежде всего для славянского 
мира, — яркий самобытный пласт сербской культуры, представленный выдающимися 
произведениями героического эпоса. Вскоре после посещения Караджичем России 
и его знакомства с крупнейшими деятелями русской культуры и науки появляются 
и первые поэтические переводы сербских песен, вышедшие из-под пера А.Х. Восто-
кова, Д.П. Ознобишина, А.С. Пушкина. Русские ученые и литераторы положили начало 
определенной традиции художественного перевода сербского эпоса. Их заслуги в дан-
ной области не ограничивались только сферой литературы: вместе с первыми автори-
тетными исследователями балканского мира, общественными и культурными деяте-
лями (Н.П. Румянцевым. М.Т. Каченовским, П.И. Кеппеном, М.П. Погодиным и др.), 
уделявшими внимание сербской тематике на страницах периодических изданий, они 
заложили основы отечественного славяноведения и будущих научных изысканий 
и открытий в области сербской истории и культуры.
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