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Атрибуция рукописи «История России до Петра 
Великого» и специфика славяно-сербского 

языка в творчестве Захария Орфелина
В статье анализируется проблема авторства анонимной рукописи по исто-
рии России времени Петра I, которая хранится в библиотеке Института 
восточноевропейской истории Венского университета. Дается обоснование 
гипотезы, что это первая часть труда известного сербского просветителя За-
хария Орфелина «Житие и славныя дела Петра Великаго» и высказывает-
ся предположение, где может храниться вторая часть рукописи. Далее в ста-
тье характеризуется специфика литературного языка творчества Орфелина 
как яркое проявление так называемого славяно-сербского языка. Обращает-
ся внимание на использование Орфелином разных языковых систем в тех 
или иных литературных жанрах: например, «Житие Петра» было написано 
на  славяно-сербском языке, стихи преимущественно на народном сербском, 
политические трактаты, такие как «Представление», на немецком. Орфе-
лин проявлял особый интерес к развитию школьного образования и в корот-
кий срок опубликовал ряд учебных пособий для сербских детей — в 1766 г. 
«Латинский букварь» с кратким словарем в переводе на «словено-сербский 
язык», год спустя — пособие «Первые начатки латинского языка», содер-
жавшие латинскую грамматику и учебные диалоги, а в 1767 г. букварь «сла-
венского языка» — первый сербский букварь, по которому учились до конца 
XIX в. . Интерес представляют до сих пор мало изученные связи Орфелина 
с другими представителями национального возрождения южных славян, на-
пример с Паисием Хилендарским. В заключение показано отношение Ор-
фелина к реформам Марии Терезии в области религии и школьного обра-
зования.

Ключевые слова: Петр I, Сербия, сербский литературный язык XVIII в., серб-
ские школы с преподаванием на русском языке, типография Дмитрия Фео-
досия, Карловацкая митрополия, реформы Марии Терезии
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Проблема авторства рукописи  
«История России до Петра Великого»

Много лет назад в поиске материалов для выставки «Петр Ве-
ликий в Вене»1 я обнаружила в собрании библиотеки Института 
восточноевропейской истории Венского университета анонимную 
рукопись с необычным названием «Istorija Rossii do Petra Velikogo 
(do 1710 g.)»2. Ниже был указан год: 1764. Первые и последние 
страницы отсутствовали. Рукопись выглядела как макет книги, 
с корректорскими правками. Текст был помещен в специальную 
рамку, на полях — много помет и вставок. Поверх рамки вместо ко-
лонтитулов читались названия и номера глав. Страницы не имели 
нумерации. Никто из коллег не смог сказать, что это за манускрипт 
и как он оказался в библиотеке института. Я спрашивала, кто мог 
быть автором, у всех историков, с кем мне приходилось тогда об-
щаться: С. О. Шмидта, Б. Н. Флори, А. Б. Каменского, Д.-Ф. Лиште-
нан и др. Идеи высказывались всевозможные, мои изыскания шли 
по разным следам, но ответа не было. Рукопись меня удивила ча-
стыми упоминаниями сербов, описанием Новой Сербии в Россий-
ской империи и тем, что автор проводил четкое различие между 
сербами и болгарами. Приведу несколько цитат из первой главы 
рукописи: 

Новая Сербия, или како нынѣ называется, Новая Россiйская губер-
ния, земля при реках Тясминѣ Ингулце и Ингулѣ <…> простираю-
щаяся от земли Запорожских казаков до польской границы от сер-
бов заложены тамо 40 шанцев3. 

При описании защитных земляных валов в Запорожской сечи 
на полях читалась вставка «или како Сербы кажутъ Эндеком»4. 

1 Выставка «Peter der Große in Wien» проходила в Австрийском государственном 
архиве (Вена) с 3 декабря 1999 г. по 21 января 2000 г.

2 Рукопись каталогизирована в библиотеке Института восточноевропей-
ской истории Венского университета: Istorija Rossii do Petra Velikogo (do 1710 g.). s. 
Geschichte Russlands bis zur Zeit Peters d. Grossen. Handschrift ohne Titelblatt; Autor 
ist nicht genannt; die ersten und letzten Seiten fehlen). Keine Foliierung oder Paginierung. 
1764. (Sign. 34232 b R, Ra). 

3 В цитатах сохранены оригинальные орфография и синтаксис.
4 Слово «ендек» в сербском языке означает ров, шанец. См.: Речник српскохрват-

ског книжевног и народног jезик. Београд: 1968. Кн. V. С. 211.
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В той же главе упоминалось, что «с времени еще Императора Петра 
Великаго многие сербы на позвание Его Величества в Россию при-
ходили», но при управлении Елизаветы Петровны «наипаче с 1750: 
по <…>5 годъ пришло в Россию великое число тогожъ сербского на-
роду из разных Европейских югозападныхъ предѣловъ»6. 

Описывая нравы «россiискаго народа», автор сделал оговорку, 
что было бы неплохо для сравнения добавить «и описание нравов 
народа сербскаго тоя», но на боковом поле был написан коммен-
тарий «Кажется излишно»7. Вопрос, кто мог быть автором текста, 
не давал мне покоя. Совершенно случайно, при чтении знаменито-
го «Хазарского словаря» Милорада Павича (1929–2009)8, который 
кроме многих романов и научных исследований опубликовал в пе-
реводе на сербский язык сочинение Захария (Захарие) Орфелина 
(1726–1795) «Петр Великий»9, мне пришла в голову мысль, что ру-
копись могла быть трудом Орфелина «Житие и славные дела госу-
даря императора Петра Великого». Сравнительный анализ показал, 
что у меня в руках не что иное, как рукопись первого тома «Жития 
Петра».

Где находится второй том рукописи, пока остается загадкой. 
В 1962 г. Ю. К. Бегунов опубликовал обзор собраний древнерус-
ских рукописных книг города Риги, и в перечне, в собрании фунда-
ментальной библиотеки Академии наук Латвии под № 15482, упо-
мянуто:

“Житие Петра Великого” (часть 2), середины XVIII в., в четверку, 
319 лл., скоропись, переплет картонный. Копия с печатного венеци-
анского издания Дмитрия Феодосия. Приобретено в 1957 г. через 
“Антиквариат”10.

С помощью коллег удалось выяснить, что рукопись до сих пор хра-
нится в библиотеке, но является ли она второй частью рукописного 

5 Текст поврежден, слово не читается.
6 О южнославянской колонизации и заселении сербов в Российской империи см.: 

Белова 2008: 39–49. Ср.: Дмитрiев 2006; Костяшов 2012: 34–41; Хаванова 2017.
7 Istorija Rossii do Petra Velikogo.
8 Павич М. Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100000 слов. Мужская версия. 

СПб.: Азбука, 1999.
9 Орфелин 1970.
10 Бегунов 1962: 178.
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«Жития Петра» или только копией с печатного венецианского изда-
ния11, потребует дополнительных разысканий12.

О результатах поисков я рассказала в научном докладе на II 
Петровском конгрессе в Санкт-Петербурге в 2010 г. и опублико-
вала небольшую статью13. Три года назад М. А. Петрова сообщила 
об обнаружении в РГАДА в фонде «Голицины» письма российско-
го посла Д. М. Голицына (1721–1793) вице-канцлеру А. М. Голицы-
ну (1718–1783), касающегося искомой рукописи Орфелина, и пе-
реслала мне текст документа. Дипломат уведомлял о получении 
из Венеции, из типографии грека Дмитрия Феодосия двух экзем-
пляров книги по истории Петра Великого на «славено- сербском 
языке» и отправке их в Петербург «с бывшим при флоте госпо-
дином полковником Зиновьевым»14. Далее Голицын сообщил, что 
автором является известный ему житель Венгрии — Захарий Ор-
фелин:

[Он] старался составить слог своей книги из славено-сербскаго 
и российскаго языков в том намерении, дабы не токмо землякам его 
сербам, но и россиянам разуметь ея можно было: в чем ему, кажет-
ся, и удалось15. 

Благодаря находке М. А. Петровой появилась возможность ре-
конструировать, каким путем опубликованный в Венеции труд Ор-
фелина оказался в Петербурге16. Также удалось выяснить, что в ти-
пографии Дмитрия Феодосия в 1772 г. вышли в свет два анонимных 
издания. Оба начинаются с посвящения Феодосия императрице Ека-
терине II и анонимного предисловия, но П. А. Дружинин ошибся, 

11 Фин 2012.
12 Выражаю благодарность Светлане Богоявленской из Университета им. Иоган-

на Гуттенберга в Майнце.
13 Шварц 2011: 107–115.
14 Д. М. Голицын — А. М. Голицыну, Вена, 1 (12) сентября 1772 г. // РГАДА, 

Ф. 1263, Голицыны, Оп. 1. Ч. 1. Д. 1141. 1772. Л. 104–104 об. (Письмо М. А. Петровой 
находится в моем личном архиве).

15 Там же.
16 Хранящиеся в РГАДА письма опубликованы в 2000 г. П. А. Дружининым, но об 

этом я узнала уже при написании статьи. Автор подробно рассмотрел причины разногла-
сий Орфелина с издателем труда и мотивы, побудившие Феодосия опубликовать «Жи-
тие Петра Великого», не указывая авторства Орфелина. См.: Дружинин 2000: 55–65.
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считая, что они идентичны и второй вариант отличается от первого 
только оформлением титульного листа17.

В анонимное предисловие ко второму изданию добавлен рассказ 
о том, как готовились к печати гравюры книги18. Поскольку издатель 
по финансовым соображениям не желал нести дополнительные рас-
ходы на иллюстративный материал, автор по рекомендации «некото-
рых знатных особ» сам изготовил ландшафтные карты и зарисовки 
медалей из собрания «венского минцкабинета» (Münzkabinett):

И понеже Типограф не хотѣл вступашься в том великiя издержки, ка-
кiя необходимо имѣли быть в грыдорованiя толь многих фигур, а на-
против того имел я нарочно препоруку от некоторых знатных особ, 
чтоб поставишь в сию Историю предъупомянутыя чертежи и ме-
дали: то для сея необходимости имел я употребить не множко вре-
мени в Венеции на обучение себя в грыдорованльном художествѣ. 
И так грыдоровал я всѣ тѣ фигуры сам, и вместѣ с рукописным 
сея моея История подлинником отдал Типографу безмездно, дабы 
тѣм дешевѣе книга рачителям доставашься могла. Я надеюсь, что 
тремѣсячное время моего обучения извинит не хорошую мою грыдо-
ровальную работу у искусных в том художествѣ19.

Третье издание вышло в свет в Венеции под названием «Исторiя 
о житiи и славных дѣлах великаго государя императора Петра Перва-
го»; на титульной странице впервые было указано имя автора. Кроме 
иллюстраций и карт в качестве фронтисписа к первой части книги 
прилагался портрет Петра Первого, гравированный самим Орфели-
ном20. Это издание крайне редкое. Один экземпляр первого тома се-
годня находится в собрании ГПИБ, Инв. ОИК № 15069, а два ком-
плекта в собрании Института истории Сербской академии наук 
и искусств и в Библиотеке Г. Михайловича (Сербия)21. На титульной 
странице третьего издания указан 1772 г., но датировка спорная, так 
как на прилагаемой к первой части книги Генеральной карте читается 
подпись Захария Орфелина и надпись «резал в Карловце в 1774 г.»22. 

17 Там же.
18 Об изобразительной части «Жития Петра» см.: Давидов 1974.
19 [Орфелин] 1772b. Один экземпляр книги хранится в: БАН. ФРК. Дублет, инв. 

№ 2736–2737. См.: Дружинин 2000: 56 (сн. 14). 
20 [Орфелiн] 1772 c. 
21 Дружинин 2000: 56 (ср. сн. 19 и 20).
22 Медаковић 1954: 254.
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Скорее всего, новое издание книги с иллюстрациями было отпечата-
но в 1774 г.23 или позднее, но на титульной странице сохранилась да-
тировка первых двух изданий — 1772 г.

Пока в Венеции готовилось третье издание книги, в Петербур-
ге труд Орфелина был отредактирован князем М. М. Щербатовым 
(1733–1790) и В. А. Троепольским, слог исправлен, сербские слова 
переведены, и в 1774 г. в типографии Академии наук вышло роскош-
ное иллюстрированное новое издание, посвященное Екатерине II24.

Итак, кто такой Орфелин и что характерно для языка его сочине-
ний? Цель настоящей статьи — рассказать коротко о заслугах автора 
«Жития Петра Великого» в области сербской словесности и о его от-
ношении к реформам Марии Терезии в области религии и образова-
ния.

Жизненный путь Захария Орфелина

При том что научная литература, посвященная Захарию Орфе-
лину, обширна25, он все еще является для исследователей загадоч-
ной личностью. Сравнительно мало известно о его молодости: родил-
ся в Вуковаре, на берегу Дуная, в 1726 г., настоящее имя — Захарий 
Стефанович, а «Орфелин» является псевдонимом. По всей вероят-
ности, он составил его из имен мифических певцов братьев Орфея 
и Лина, что свидетельствовало о хорошем знании античной мифоло-
гии. Возможно, псевдоним «Орфелин» имел и другое значение. В би-
блиотеке Орфелина хранился труд Вольтера «Orphelin de la Chine» 
(«Китайский сирота»). Был ли Орфелин сиротой — неизвестно, 
но его интерес к строительству Воспитательного дома в Москве, по-
жертвование денег на его строительство, гравюра памятной медали 
 Екатерины II в честь Воспитательного дома — все эти детали косвен-
но подтверждают, что судьба беззащитных сирот волновала Орфели-
на и, возможно, перекликалась с его собственной судьбой26.

23 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. 
М., 1964. Т. 2. К–П. № 5028.

24 Унбегаун 1938: 209–222. Ср.: Дружинин 2000: 55–65.
25 В рамках статьи сошлюсь только на диссертацию В. Симича и отошлю читателя 

к приведенной в ней библиографии, см.: Симић 2013: 287–311.
26 Шварц 2011: 112.
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Считается, что Орфелин был самоучкой, автодидактом в лучших 
традициях Просвещения, но в отличие от простых, или, как называл 
их историк Никола Радойчич, «нешколованых» людей, он отличал-
ся разносторонностью дарования, необыкновенными способностями 
и успел добиться признания во многих областях27. Библиолог Лаза 
Чурчиħ ставил под сомнение это распространенное в исторической 
литературе мнение28, а Орфелин в предисловии ко второму изданию 
«Петра Великого» утверждал, что сам он плоть от плоти воспитанник 
школьной системы в сербских землях: 

Какiя училища в Сербских землях есть, всякому извѣстно, 
слѣдовательно, и я не лучшей. Одное только чтенiе книг было мне 
Академiею и самою главною наукою29.

Возникает вопрос, если Орфелин не был автодидактом, где он 
мог учиться и откуда знал русский язык? С 1717 по 1739 г. Белград 
находился под властью Габсбургов, и сербское население испыты-
вало сильное давление со стороны иезуитов и властей, склонявших 
их к унии. Чтобы ослабить влияние униатской церкви, сербские 
митрополиты и в особенности Карловацкая митрополия (церков-
ная организация православных сербов под властью Габсбургов), 
обратились с просьбой о помощи в Россию, стали выписывать мно-
жество богослужебных и школьных книг. С ними появились и ли-
тература на русском языке, и заметный приток русских и малорос-
сов30. Так, в 1724 г. по просьбе белградского митрополита Моисея 
Петровича из России было направлено 400 букварей и 100 учеб-
ников грамматики, а в 1726 году в Сремских Карловцах была со-
здана первая славяно-сербская школа с преподаванием на русском 
языке, в которой учителями были братья Максим и Петр Суворо-
вы31. В 1731 или 1732 г. епископом Виссарионом Павловичем (?–
1756) в Нови Саде было основано первое сербское среднее учебное 
заведение — так называемая латино-словенская школа, а в 1733 г. 
еще одна подобная школа открылась в Сремских Карловцах. Ее 
первым ректором стал выходец из Российской империи Эммануил 

27 Радоjчиħ 1933: 253.
28 Чурчиħ 2002: 202–203.
29 Предисловие // [Орфелiн] 1772b.
30 Джурич 2009: 21.
31 Чурчиħ 2002: 23; ср.: Лещиловская 2006: 133–134, 137.
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Козачинский32. В том же году латино-словенская школа была также 
основана в Вуковаре. Во всех трех латино-словенских школах из-
учалась латынь, а преподавание велось на русском языке. По мне-
нию М. Павича: 

Именно тогда возник так называемый русско-славянский язык, ко-
торый господствовал в сербской литературе и богослужении вплоть 
до появления первых представителей классицизма, предромантиз-
ма и романтизма с Вуком Караджичем во главе, который в середине 
XIX века ввел народный сербский язык в повседневное публичное 
употребление33. 

Учился ли Орфелин в одной из этих школ, трудно сказать, но то, 
что с 1749 по 1757 г. он числился учителем в славянской школе 
в Нови Саде — факт который является косвенным доказательством 
наличия у него школьного образования.

Известность Орфелин получил в 1757 г., когда по случаю интро-
низации бачского епископа Моисея Путника он вручил ему велико-
лепное художественно-оформленное рукописное издание сборника 
песен собственного сочинения «Поздрав Мойссею Путнику». Здесь, 
в оформлении этого произведения, он в первый раз проявил себя как 
искусный гравер34. С 1757 г. Орфелин работал секретарем в канцеля-
рии архиепископа Павла Ненадовича (1701–1768) в Сремских Кар-
ловцах, но внутренние конфликты заставили его в 1762 г. уехать в Те-
мешвар (совр. Тимишоара, Румыния), где он поступил в типографию 
епископа Викентия Йовановича Видака (1730–1780). В 1764 г. Ор-
фелин получил должность корректора в типографии Дмитрия Фе-
одосия в Венеции. 1770-е годы связаны с активной творческой дея-
тельностью как в Венеции, так и в Вене, и в Нови Саде. Последние 
годы жизни, после того как в Вене снова было разрешено печатать 
славянские книги, Орфелин работал корректором в издательстве Йо-
зефа Курцбёка. Умер Орфелин 12 января 1785 г. и похоронен на Ио-
анновском кладбище в Нови Саде35.

32 Лещиловская 2006: 133.
33 Павич М. Биография Белграда. СПб.: Амфора, 2009. С. 43.
34 Чурчиħ 2002: 27–28, 35–36.
35 Medaković 1965: 389.
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О специфике сербского литературного языка  
в творчестве Орфелина

Орфелин оставил след в самых разных сферах, но его новаторство 
проявилось прежде всего в области словесности36. В сербской литера-
туре в XVIII в. функционировали три типа языка: церковнославян-
ский язык, язык русской светской литературы и народный сербский. 
Из сочетания этих трех языков формировался гибридный литератур-
ный язык, который получил название «славено-сербский» (славяно-
сербский)37. Авторы свободно выбирали, смешивали и использовали 
в произведениях церковнославянскую, сербскую и русскую лексику. 
Ярким представителем этой формы литературного языка являлся За-
харий Орфелин. На нем он писал грамматические пособия, календа-
ри, журналы, жизнеописание Петра и другие произведения. Осозна-
вая, что литература должна быть приближена к читателю, Орфелин 
пытался решить эту задачу не только путем применения словено-
сербского литературного языка, но и использованием в разных жан-
рах различных языковых систем. Его зрелые произведения, такие как 
«Житие и славные дела государя императора Петра Великого» были 
написаны на славяно-сербском языке, в поэтическом творчестве он 
прибегал к народному сербскому языку, а для деловой корреспонден-
ции и политических трактатов использовал немецкий язык и латынь. 
Такой подход был не новым. Его можно встретить еще в творчестве 
Данте Алигьери — одного из основоположников литературного ита-
льянского языка. Как известно, «Божественная комедия» была напи-
сана на итальянском языке, а философские и политические трактаты, 
такие как «Монархия» («De Monarchia») или «О красноречии народ-
ного языка» («De vulgari eloquentia») — на латыни. 

Для понимания языковой ситуации у южных славян в Австрий-
ской империи необходимо учитывать, что касавшиеся их официаль-
ные венские гражданские и юридические постановления — законы, 
рескрипты, уставы и т. д. — издавались в 70–80-х годах XVIII в. на сла-
вяно-сербском языке русско-славянского образца с параллельным тек-
стом на латыни или на немецком языке. До наших дней дошло несколь-
ко печатных текстов разного содержания и предназначения: законы 

36 Гудков 1981: 140; Лещиловская 1999.
37 Лещиловская 1994: 89. 
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(«Предания» или «Регламенты»), «Школьный устав», «Установление 
о таксах на церковные требы», по которым прослеживаются языковые 
различия. Если, например, в «Начале закона» Марии Терезии «для ил-
лирийского народа», который был издан в Вене в 1771 г., текст парал-
лельно латинский и славяно-сербский, или в «Школьном уставе» для 
Темешского Баната, отпечатанном в Вене в 1776 г., текст тоже парал-
лельный — славяно-сербский и немецкий, то в «Установлении о рас-
ценках на церковные требы» (Вена, 1777–1778) язык является смеше-
нием славяно-сербского языка русского книжно-славянского образца 
с сербским, и целые фразы написаны на сербском народном языке, 
а тексты на немецком или латинском языке не были опубликованы38. 
Первый и второй пример являются, однако, свидетельством, что сла-
вяно-сербский язык русского образца был признан и принят не толь-
ко православным митрополичьим двором в Сремских Карловцах, но и 
венским двором, что придавало языку несомненный авторитет39.

В творчестве Орфелина, как уже говорилось, можно наблюдать 
дифференцированный подход в использовании разных языковых 
систем: в зависимости от адресата выбирался либо немецкий, либо 
сербский или славяно-сербский русского-славянского образца. Так 
в 1761–1762 гг. Орфелин создал стихи в стиле барокко. Самые из-
вестные из них «Горестный плач славной прежде Сербии» были на-
писаны и опубликованы на славяно-сербском русского книжно- 
славянского образца, но год спустя (в 1762 г.) вышла в свет новая 
редакция «Плач Сербиjи» уже ближе к народному сербскому языку. 
В этом произведении Орфелин восхвалял славное прошлое храбро-
го сербского народа и обвинял соотечественников, что, находясь под 
игом, они бездействуют и только горько плачут:

Восток, запад, полуноћ бојали се мене,
славне, храбре Сербије, бивше тогда једне;
а сад сједим жалосна, у ропству тужећи,
и за моју храбростју, прегорко плачући40.

Никогда до Орфелина с такой болью не противопоставлялось 
блистательное прошлое и бесславное настоящее Сербии, и никогда 

38 Отдельные примеры см.: Толстой 1998: 271–272.
39 Толстой 1998: 271–272.
40 Орфелин 1762.
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в литературе XVIII в. с такой силой не поднимался вопрос, как жить 
дальше41. Напомню, что в этом же году Паисий Хилендарский (1722–
1773)  закончил работу над рукописью «Истории  славяноболгарской», 
и в ней также звучат призывные слова к болгарам гордиться своим 
прошлым и не забывать родной язык и болгарскую идентичность: 
«О, неразумне и юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин 
и не четиш по свои язик и не думаш»42. И. И. Лещиловская обратила 
внимание не только на общие взгляды, но и на личные связи между 
Захарием Орфелином и Паисием Хилендарским в 1761 г., когда по-
следний длительное время находился в Сремских Карловцах43. К со-
жалению, этот вопрос, касающийся южнославянских культурных 
связей во второй половине XVIII в., до сих пор мало изучен44.

Развитие школьного образования в Сербии требовало издания 
учебных пособий. И в этой области Орфелин был первым, кто за-
нялся вопросами практической педагогики. В 1766 г. он опублико-
вал в Венеции «Латинский букварь» с кратким словарем в переводе 
на «словено-сербский язык» «ради сербских детей»45, а год спу-
стя пособие «Первые начатки латинского языка», содержавшее ла-
тинскую грамматику и учебные диалоги46. В том же 1767 г. он из-
дал в Венеции и букварь «славенского языка», который стал первым 
сербским букварем, и по нему учились до конца XIX в.47 Несмотря 
на компилятивность, выражающуюся в следовании немецким образ-
цам, по замыслу и по нормированию языка букварь является ориги-
нальным и очень интересным источником. Кроме того, он содержит 
элементы точных наук — арифметики, астрономии, а в конце учебни-
ка есть разделы о географии и истории.

Орфелин был новатором и в издании первого сербско-
го и южнославянского журнала. В 1768 г. в Венеции в свет вышел 
 «Славено- сербскiй магазин» на славяно-сербском языке, предназна-
ченный для широкого круга читателей, освещавший вопросы геогра-
фии, педагогики, истории, искусства. В нем публиковались полезные 

41 Лещиловская 1994: 86.
42 Райков 1989: 50. Цитаты приведены в современной орфографии. 
43 Лещиловская 1994: 84.
44 Конев 1983: 148, 223–224.
45 [Орфелин З.] 1766; Лещиловская 1999.
46 [Орфелин З.] 1767b.
47 [Орфелин З.] 1767а; cр. Орфелин 1792.
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хозяйственные советы и развлекательные материалы. Образцом по-
служил русский журнал «Ежемесячные сочинения» издавшийся Ака-
демией наук в Петербурге в 1755–1764 гг. под редакцией Г. Ф. Мил-
лера (1705–1783)48. К сожалению, вышел только один номер 
орфелинского журнала, и после этого работа была  приостановлена. 

В 1772 г. Орфелин издал труд «Петр Великий», над которым, 
по собственному признанию, работал пять лет. Поводом к созданию 
произведения было отсутствие истории российского императора 
на «славенском» языке: 

Славныя дела <…> описаны почти на всех европейских языках, един 
только славенской был по сiе время таковаго утћшенiя лишен49.

Книга «Житие Петра» для того времени уникальна. Она снаб-
жена документами, а также списком источников и использованной 
литературы. В восемнадцати главах на более чем восьмистах стра-
ницах дано географическое и политическое описание России с исто-
рией древней Руси до болезни и смерти царя. Сравнивая венециан-
ское издание с исправленным петербургским, Н. И. Толстой пришел 
к выводу, что Орфелин сознательно стремился писать «Житие Пет-
ра» на русском языке XVIII в. с очень незначительным числом сер-
бизмов, которые он изредка вводил, преимущественно для толкова-
ния русских слов, чтобы облегчить сербскому читателю понимания 
текста50.

Список произведений Орфелина очень длинный. Назову его по-
следний труд о виноделии — «Искусный подрумарь» («Опытный по-
гребщик»), опубликованный в Вене в 1783 г. 51 Он содержал практи-
ческие советы, как приготовить вино, ракию, шербет и уксус, давал 
перечень и характеристику отдельных сортов винограда, но ставил 
и вопросы: что такое пьянство и кому не рекомендуется пить вино. 
Для этого автор приводил цитаты из произведений античных и ви-
зантийских авторов: Цицерона, Плиния, Аристотеля, Платона и др. 
Здесь язык произведения является ярким примером смешивания 
русско-славянского языка с народным сербским, а исторический экс-
курс свидетельствует об эрудиции автора.

48 Яцимирский 1916: 731.
49 [Орфелин З.] 1772b.
50 Толстой 1998: 284.
51 Орфелин 1783.
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Отношение Орфелина к реформам Марии Терезии

Реформы Марии Терезии (1740–1780) 70-х годов XVIII в. за-
тронули все сферы государственных интересов и внесли значитель-
ные изменения в общественную жизнь Австрийской монархии52. Мо-
дернизация общества требовала существенных изменений прежде 
всего в области образования. Мария Терезия начала с реформиро-
вания школьной системы, объявив ее делом не церкви, но государ-
ства. 6 декабря 1774 г. ею был подписан «Общий устав для немец-
ких нормальных, основных и тривиальных школ во всех имперских 
и королевских странах» («Allgemeine Schulordnung für die deutschen 
Normal-, Haupt und Trivialschulen in sämtlichen Kayserlichen Königlichen 
Erbländern»). На основании документа было провозглашено общее 
среднее образование для обоих полов и создана сеть учебных заве-
дений — «приходские», двухклассные «тривиальные», четырехкласс-
ные «нормальные» школы с обучением на немецком языке. Низшим 
школьным звеном в селах стали народные школы (Volksschulen), в го-
родах нормальные (Normalschulen) и основные (Hauptschulen) школы. 
Образовательные программы, пособия и сроки обучения были уни-
фицированы и поставлены под контроль государства. Еще в 1770 г. 
в «народных школах» был введен немецкий язык преподавания, 
в 1776 г. норма распространилась на средние школы53. В отношении 
сербов на территории империи эта школьная реформа имела целью 
не только унифицировать образование, но и ограничить приезд рус-
ских учителей и использование российских учебников.

В 1773 г. был ликвидирован орден иезуитов, который до это-
го оказывал существенное влияние на общественную жизни в Ав-
стрии54. Произошли изменения и в статусе православной церкви, 
которые имели целью реорганизовать церковное судопроизводст-
во, реформировать структуры Карловацкой митрополии и способст-
вовать унификации и интеграции сербских общин. В 1770 г. вышел 
в свет рескрипт, известный как «Regulamentum privilegiorum» («Регла-
мент привилегий»), которым предполагалось урегулировать церков-
ные и гражданские вопросы. По причине недовольства год спустя (в 

52 Vocelka 2004: 353–366. 
53 Vocelka 2004: 240–241, 364–366.
54 Vocelka 2004: 240.
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1771 г.) был опубликован новый регламент, который еще менее устра-
ивал мирян, и брожения в Карловацкой митрополии продолжились55.

Как отнесся Орфелин к реформам? В связи с реорганизацией об-
разования ему было поручено разработать образцы каллиграфии для 
сербских и валашских школ. В июле 1777 г. созданные им образцы 
были отосланы Марии Терезии. Императрица пожаловала Орфели-
ну 100 дукатов и приказала печатать прописи на сербском, валаш-
ском и немецком языках, сократив, правда, их объем, из-за чего луч-
шие страницы каллиграфии Орфелина так и остались в рукописях56.

Реформы церкви и системы образования вызвали неоднознач-
ную реакцию у сербов Австрийской монархии. В 1777 и 1778 г. не-
довольство политикой властей в отношении православной церкви 
вылилось в бунты, своим размахом взволновавшие Орфелина. Он 
направил Марии Терезии трактат, озаглавленный «Представление». 
Документ был написан на немецком языке, в нем не только подчер-
кивался патриотизм и принадлежность автора к сербской нации, 
но и критическое отношение к образу жизни и деятельности право-
славных иерархов: 

То, что возмущение Церковным регламентом является беспочвен-
ным и тщетным, будет беспристрастно показано истинным сыном 
восточной церкви и преданным патриотом сербской нации57.

Трактат содержал 16 глав, в которых рассматривались вопро-
сы сана епископов и священников, симония, жизнь монахов, строи-
тельство церквей, церковные праздники, причины бунтов населения, 
школы и школьное образование. Орфелин подверг резкой критике 
положение православной церкви, образ жизни высшего духовенст-
ва, невежество приходских священников, ненасытность, распущен-
ность монахов и призвал Марию Терезию к дальнейшему разви-
тию реформ, установлению в церкви строгих правил и дальнейшей 
демократизации церковных институций. По всей вероятности, этот 
трактат стал одним из поводов для составления нового регламента, 
«Rescriptum declaratorium» («Декларатория»), одобренного Марией 

55 Лебер 2016: 115.
56 Орфелин 1778.
57 Орфелин 1972: 12. «Daß das Murren wider das geistliche Regulament ungründlich und 

eitel sey, wird von einem wahren Sohn der Morgenländischen Kirche, und getreuen Patrioten 
der Serbischen Nation, ganz unparteiisch gezeiget».
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Терезией 16 июля 1779 г. Он должен был способствовать интеграции 
сербских религиозных общин в структуру монархии, но на практи-
ке его реализация означала сокращение прав епископов и митропо-
лита, которые отныне распространялись только на церковную, но не 
на гражданскую сферу, что в целом вело к сокращению коллектив-
ных привилегий сербов58. 

Свободолюбивый дух трактата «Представление», как и следова-
ло ожидать, вызвал негативную реакцию венского двора, и Орфелин 
оказался больше не востребован. Он продолжал работать над новыми 
сочинениями, готовил к печати «Словянский словарь», содержавший 
около 4,5 тыс. слов, издал «Вечный календарь» и «Искусный подру-
марь», но здоровье его было подорвано, и 12 января 1785 г. он умер 
на епископском хуторе в Нови Саде в полной нищете59.

Подводя итоги, можно сказать, что творчество Орфелина сыграло 
значительную роль в формировании сербского литературного языка, 
оставило яркий след в области словесности и явилось духовной куль-
минацией в истории сербской культуры второй половины XVIII в. 
Беззаветно преданный идеям Просвещения, Орфелин приветство-
вал образовательные реформы и необходимые преобразования в пра-
вославной церкви, но как «истинный патриот» он не мог не видеть 
в них сокращение прав и привилегий сербского населения Австрий-
ской монархии и опасность для сохранения сербской идентичности. 
В сложной и противоречивой личности Орфелина, в его творчестве 
и словесности отразился дух эпохи славянского возрождения.
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Attribution of the manuscript of The Life of Peter the Great 
and specifics of the Slavonic-Serbian language in the works 

of Zaharij Orfelin

The article analyses the problem of the authorship of an anonymous manuscript 
on the history of Russia in the time of Peter the Great, which today is part of the 
library of the Institute of East European History at the University of Vienna. The 
hypothesis proposed is that this is the first part of the work of the famous Serbian 
enlightener Zaharija Orfelin, The Life and Glorious Deeds of Peter the Great, and 
a further assumption is given on where the second part of the manuscript may be 
located. The literary language in Orfelin’s work is a vivid manifestation of the so-
called “Slavonic-Serbian” language. Attention is drawn to the use by Orfelin of 
different language systems in different literary genres — for example, The Life of 
Peter was written in the “Slavonic-Serbian” language, poetry was mainly in Ser-
bian, and political treatises, such as Representation, were written in German. Or-
felin paid particular attention to the development of school education and within 
a short time published a number of textbooks for Serbian children: in 1766, the 
Latin ABC Book with a short dictionary translated into the Slavonic-Serbian lan-
guage was published, followed a year later by First elements of the Latin language 
containing Latin grammar and didactic dialogues, and in 1767 by the ABC of the 
“Slavonic [slavenskij] language”, which was the first Serbian alphabet and used in 
primary schools in Serbia until the end of the nineteenth century. Of interest are 
Orfelin’s less studied contacts with other representatives of the Revival among 
southern Slavs. The conclusion illustrates Orphelin’s attitude to the reforms of 
Maria Theresa in the field of religion and education.

Keywords: Peter the Great, Serbia, Serbian literary language of the 18th century, 
Serbian schools taught in Russian, printing house of Dmitry Theodosius, Karlovac 
Metropolitanate, reforms of Maria Theresa


