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Движение сербских женщин в Австро-Венгрии 
во второй половине XIX — начале XX в.: 

идеология, организации, лидеры
В статье анализируется эволюция феминистcкой мысли и формирование 
движения сербских женщин в Австро-Венгрии во второй половине XIX — на-
чале XX в. Его зарождению предшествовала дискуссия в среде молодежной 
общественно-политической организации Омладина о роли женщин в нацио-
нальных процессах — конструировании сербской идентичности и обретении 
суверенитета. Представители социалистической и либеральной фракции 
предложили два образа — соратницы и матери, которые функционировали 
в пропаганде, направленной на этнополитическую мобилизацию женщин. 
Материнский образ имел особое значение для сохранения идентичности сер-
бов монархии Габсбургов, которые после переустройства империи на прин-
ципах дуализма оказались под угрозой ассимиляции. Привлечение женщин 
к решению проблем сообщества и осмысление их роли для социума спрово-
цировало развитие феминистской мысли, за которым последовало оформ-
ление женского движения. Ключевыми его фигурами были Драга Деянович 
(1840–1871) и Милица Томич (1859–1944). В начале 1870-х годов Деянович 
потребовала равного доступа к среднему и высшему образованию для муж-
чин и женщин и сформулировала концепцию «просвещенного материнства», 
реализуя которую, либеральные деятели национального движения стали 
действовать в интересах женщин. Тогда же появились моноэтничные жен-
ские организации с гуманитарно-просветительскими миссиями — это был 
культурно приемлемый способ участия женщин из высших кругов в обще-
ственной жизни сербского сообщества Австро-Венгрии. Благодаря деятель-
ности авторов журнала Жена («Женщина») и главному редактору Милице 
Томич движение сербских женщин получило идеологическое оформление. 
Именно Милица Томич, используя как личный, так и общий опыт пребыва-
ния сербок в публичном пространстве, оказала влияние на изменение векто-
ра развития женского движения от удовлетворения национальных потребно-
стей в сторону эмансипации на правовом и социальном уровне. 

Ключевые слова: женские символы, женское движение, национальное движе-
ние, Драга Деянович, Милица Томич, журнал Жена («Женщина»)
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Изучение движения сербских женщин второй половины XIX — 
начала XX в. еще не имеет устойчивой традиции. Национальная 

историография, по сути, располагает единственным трудом югослав-
ской активистки и правозащитницы Неды Божинович (1917–2001) 
«Женский вопрос в Сербии в XIX–XX вв.»1, в котором был пред-
ставлен анализ эволюции феминистской мысли и самоорганизации 
женщин в сербском социокультурном пространстве. Несмотря на то, 
что работа носит обзорный характер, автору удалось отразить основ-
ную тенденцию в развитии женского движения — до Первой миро-
вой войны оно развивалось как один из национальных процессов. 
Это утверждение делает неправомерными попытки ряда исследова-
телей и публицистов «обнаружить» феминизм раньше, чем движение 
и идеология действительно укоренились на сербской почве в межво-
енный период. В статье термин «феминизм» используется в соответ-
ствии с определением, которое в научный оборот ввела американский 
историк Карен Оффен: «Это система идей и общественных движе-
ний за социально-политические изменения, основанные на критиче-
ском анализе привилегированного положения мужчин и подчинен-
ного положения женщин в обществе»2. С одной стороны, активность 
сербских женщин во второй половине XIX — начале XX в. была на-
правлена на решение вопросов, которые формулировали и предста-
вительницы первой волны феминизма в Западной Европе и США: 
право на образование и оплачиваемую трудовую деятельность, гра-
жданские и политические права, свобода выбора и репродуктивные 
права3. Также сербское женское движение с европейскими роднит 
его связь с либеральным и радикальным политическими течения-
ми. С другой стороны, оно имело характерную особенность, так как 
оформилось в ходе эволюции национального движения, а его идеоло-
ги ставили перед женщинами задачу сохранения сербской культур-
ной идентичности, а не преодоление гендерного неравенства. 

1 Božinović 1996. 
2 Offen 1998.
3 Вершинина 2013: 7. 
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Сербское национальное движение — тема хорошо изученная, 
исследования охватывают различные его аспекты: идеологию, 
идейные течения, социальную базу, наследие. Однако гендерный 
аспект участия в национальном движении и проблема разделения 
ролей между мужчинами и женщинами не получили достаточно-
го освещения в литературе, строго говоря, можно назвать только 
докторскую диссертацию С. Стефанович «Нация и пол. Женщи-
ны в Сербии с середины XIX в. до начала Второй мировой вой-
ны»4. Как заметил О. В. Рябов, это можно объяснить тем фактом, 
что большинство теорий рассматривают процессы национального 
строительства с точки зрения политических и интеллектуальных 
элит, «не учитывая опыт маргинальных групп, таких как женщи-
ны или население колоний»5. Представляется, что сербки в Австро-
Венгрии имели опыт в иерархической системе патриархальной 
власти и опыт представителей этнического меньшинства в мно-
гонациональной империи, поэтому в данной работе предпринята 
попытка определить, что для них было более значимым — дискри-
минация, препятствующая их общественно-политической активно-
сти, или национальное угнетение. 

Постколониальный феминизм особое внимание уделял пробле-
ме языка как символическому ресурсу конструирования идентично-
сти и, вместе с тем, создания инаковости и маргинализации дискри-
минируемых объектов. В классическом эссе «Могут ли угнетенные 
говорить?» Гайятри Спивак продемонстрировала, как «помещение» 
женщин в национальную традицию — идеологию национальной не-
зависимости и создания суверенного государства — лишало их права 
участия в публичной жизни общества и во власти6. Поэтому важно 
проанализировать идеальные женские образы, транслировавшиеся 
сербской политической элитой в качестве стандартов приемлемого 
поведения. Как альтернативное видение представлены концепции 
активисток Драги Деянович (1840–1871) и Милицы Томич (1859–
1944), для которых национальные и феминистские ценности были 
равнозначны, и то, как какое внимание их проектам уделяли поли-
тические элиты. Также в работе охарактеризованы формы участия 

4 Stefanović 2013. 
5 Рябов 2008: 42. 
6 Спивак 2022. 
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женщин в национальном движении сербов Австро-Венгрии, такие 
как благотворительность, просветительская и агитационная деятель-
ность, издание журналов.

Гендерные символы сербской национальной идеи: полемика 
деятелей Омладины на рубеже 1860–1870-х годов

В 1860-х годах понятия «женский вопрос», «эмансипация», «пра-
ва женщин» стали предметом серьезного осмысления и обсуждения 
в сербской среде в связи с процессами модернизации общества и на-
ционального строительства. Первый опыт политической и социальной 
перцепции женщин стал возможен благодаря культурно-просвети-
тельской и общественно-политической организации Уједињена ом-
ладина српска (1866–1872, Объединенная сербская молодежь, далее 
Омладина), ядром которой было поколение молодых общественно-по-
литических деятелей Сербии и Австрийский монархии, в большин-
стве получивших образование в высших учебных заведениях Западной 
и Центральной Европы и Российской империи. Женщины с самого на-
чала принимали участие в деятельности общества, однако в полно-
правные члены были приняты на третьей скупщине в августе 1868 г. 

Исследователи сходятся во мнении, что возникновение гендерно-
го дискурса в сербском социокультурном пространстве связано с пуб-
лицистическим наследием Светозара Марковича (1846–1875), социа-
листа, лидера левой фракции Омладины. В одной из агитационных 
статей под его редакцией «К сербской молодежи» (1868 г.) содержа-
лось одно из первых политических обращений к соотечественницам:

Сестры-сербки! Забудьте на мгновенье об “опере и фантазиях”, пой-
те то, что на сердце у героев. Забросьте картинки о парижской моде 
и тому подобные вещи, которые вам внушают. Лучше учитесь ле-
чить больных и бинтовать раны от пуль и сабель. Пусть вам при-
мером будет косовская девушка7! <…> Клянемся сербской честью, 
что настанет лучшее время, когда вы перестанете быть душечками 

7 Косовская девушка (серб. косовска девојка) — один из главных символов серб-
ской культуры, центральный персонаж одноименной поэмы, входящей в так назы-
ваемый косовский цикл национального героического эпоса. После битвы с турками 
на Косовом поле в 1389 г. она бродила в поисках жениха, храброго воина Милана Топ-
лицы. Девушка помогала раненым, лечила их, поила водой и вином и от них узнала 
о гибели своего суженого и других сербских героев.
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и милочками, став достойными сербскими женщинами с правами 
и обязанностями человека8. 

Это послание появилось на фоне общей дискуссии о роли и ме-
сте женщины в сербском обществе, возникшей на очных заседаниях 
и в периодических изданиях под эгидой Омладины. В призыве Мар-
ковича был представлен образ косовской девушки — символ, обла-
давший большим мобилизационным потенциалом. Эту манипуля-
цию символом можно квалифицировать как попытку политизации 
женщин как маргинальной группы и включения их в этнические про-
цессы. Вероятно, что под «примером косовской девушки» Марко-
вич подразумевал участие женщин в качестве вспомогательной силы 
в вооруженной борьбе — наиболее характерной форме сербского на-
ционального движения. 

Влияние на феминистские взгляды Марковича и формирова-
ние его концепции оказало близкое общение с представителями 
русского народничества в годы учебы в Петербурге и Цюрихе, ро-
ман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863 г.) и работа британ-
ского философа и социолога Джона Стюарта Милля «О подчинении 
женщины» (1869 г.)9. В статье «Способна ли женщина быть равной 
мужчине?» (1870 г.) Маркович выступил с размышлением о причи-
нах неравенства мужчин и женщин в сербском обществе и предложе-
ниями для его преодоления. В качестве главной проблемы он назвал 
функционирование патриархальной семьи и традиционные методы 
воспитания, в рамках которых девочки и девушки были практиче-
ски лишены доступа к образованию всех ступеней. Также он под-
верг критике консервативную политику властей Сербии, которые 
на законодательном уровне ограничивали финансовую самостоя-
тельность женщин и их участие в общественно-политических про-
цессах10, руководствуясь стереотипом, что «с точки зрения истории 

8 Марковић С. Српској омладини // Марковић С. Целокупна дела. I–XVII. Бео-
град: Народна књига, 1987. Књ. I. С. 105.

9 Будучи редактором изданий Mлада Србадија и Раденик, С. Маркович опублико-
вал оба произведения в переводе на сербский язык: Марковић 1934: 4–9.

10 Маркович отсылал читателей к Гражданскому кодексу Сербии (1844–1946 гг.), 
согласно которому состоявшие в браке женщины в правовом и финансовом отноше-
нии полностью зависели от мужей и фактически были приравнены к детям или не-
дееспособным лицам. Они не могли владеть и распоряжаться имуществом, исключе-
нием были незамужние девушки (при согласии отца или брата) и вдовы. См.: Столић 
2015b: 14.
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они не приносят обществу столько пользы, сколько мужчины»11. 
Опровергая этот тезис, Маркович привел в пример Надежду Сус-
лову (1843–1918), первой получившую степень доктора медицины 
в университете Цюриха в 1867 г. Говоря о доступном образовании 
для женщин как обязательном атрибуте модернизации государства 
и нации, он определил медицину как «безопасное ремесло» для жен-
щин, способных превзойти мужчин в этом деле и тем самым осовре-
менил образ косовской девушки. 

Привлечение женщин в качестве соратниц по национальному 
движению не было прерогативой левых. Сотрудничавший с Омлади-
ной ученый и общественный деятель архимандрит Никифор Дучич 
(1832–1900) рассматривал патриотическое служение как важный 
этап эмансипации: 

Если сербки думают, как достичь равноправия и занять место в об-
ществе, которое положено грамотным, интеллектуально и духовно 
развитым женщинам — наравне с мужчинами, то они должны живо 
и усердно трудиться ради освобождения, объединения и независи-
мости сербского народа, потому что только так, вместе с общена-
родной свободой, они получат свободу индивидуальную и добьются 
равноправия в обществе и государстве12. 

В воззвании «Искреннее обращение к сербкам» (1871 г.) он упо-
мянул, что на протяжении веков в ходе борьбы с турками сербские 
женщины в Сербии, Черногории, Боснии, Герцеговине и Старой 
Сербии не только брали на себя мужские хозяйственные обязанно-
сти, но и участвовали в боевых действиях: ходили в атаки, подносили 
порох и заряды, спасали раненых. Образованным и патриотично на-
строенным современницам Дучич предложил продолжать эту нацио-
нальную традицию: учреждать в крупных городах общества для сбо-
ра пожертвований, медикаментов и организации помощи раненым, 
проводить пропагандистские мероприятия — «воодушевлять народ 
ради свободы и единения»13 и постепенно интенсифицировать свое 
участие в публичной сфере. В пример он привел деятельность серб-
ской княгини Любицы Обренович (1788–1843) и представительниц 

11 Марковић С. Је ли жена способна да буде равноправна с човеком? // Марко-
вић С. Целокупна дела. I–XVII. Београд: Народна књига, 1987. Књ. II. С. 64. 

12 Дучић Н. Искрена ријеч Српкињама // Млада Србадија. 1871. № 10. С. 149. 
13 Ibid. 
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черногорского правящего дома Петрович княгинь Даринки (1838–
1892) и Милены (1847–1923).

Представители либерального течения воспринимали женщи-
ну «как существо подверженное эмоциям и склонное к пассивно-
му поведению, ее предназначение с рождения — быть женой и ма-
терью» — то есть для домашней, приватной жизни, в то время как 
мужчина являлся воплощением рациональности и активности и как 
таковой был предназначен для общественной деятельности14. Опи-
раясь на эти стереотипы, политики сводили роль женщин в нацио-
нальном движении к несению «бремени репрезентации»15 — к вына-
шиванию и воспитанию детей в патриотическом ключе и сохранении 
народных традиций16. В их числе были идеолог Омладины Владимир 
Йованович (1833–1922), поэт Лаза Костич (1841–1910), тяготевшие 
в конце 1860-х — начале 1870-х годов к романтическому национализ-
му. В их воззрениях образ матери и воспитательницы героев, бла-
гословляющей их на борьбу с врагами и провожающей в последний 
путь мучеников, погибших во имя народа, был своеобразным марке-
ром подлинной «сербскости»17. Ее облик имел в национальном созна-
нии прочную ассоциацию с правительницами эпохи Средневековья18, 
святыми Сербской православной церкви (княгиня Милица Хребеля-
нович, преподобная Ангелина Сербская (Бранкович) и литературны-
ми персонажами (Евросима — мать Марко Кралевича, мать братьев 
Юговичей). Их последовательницы, скромные, порядочные, трудо-
любивые, верные мужьям и отчизне сербки, прирожденные матери, 

14 Kokanović Marković 2020: 140–141. 
15 По утверждению социолога Найры Юваль-Дэвис, в националистических идео-

логиях женщины нередко наделяются особой ответственностью в связи с их ролью 
в процессе биологического воспроизводства нации, которая может ограничивать их 
репродуктивные права и право выбора. Также женщины рассматриваются как «вос-
производительницы» национальной культуры, так как они контролируют на началь-
ных этапах процессы адаптации и интеграции детей в общество (национальный язык, 
в отсутствии национальной школы, какая-то версия истории) и передают им социаль-
ный опыт. Они же ответственны за сохранение национальной традиции: этническая 
кухня, изготовление народной одежды, межпоколенческая передача фольклора. Таким 
образом, женщины несут «бремя репрезентации» и осознанно воспитываются как но-
сительницы национальной идентичности и чести. См. Yuval-Davis 1997; Гапова [2022]. 

16 Живановић J. Шта је главни позив женске // Матица. 1868. № 13. 
17 Бешлин 2005: 764. 
18 В 1868 г. в журнале Матица был опубликован цикл статей «Сербские королевы 

и царицы» (Краљице и царице Српске). 
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противопоставлялись женщинам «цивилизованным, утратившим 
свою природу, больным духовно и физически, <…> легкомысленным, 
подверженным моде и падким на роскошь»19. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что представленные 
в сербской политической мысли конца 1860-х — начала 1870-х го-
дов женские образы и их прототипы явились символами, с помощью 
которых проводилась культурная демаркация. Исследуя подобные 
гендерно-национальные феномены на постсоветском пространстве, 
социолог Е. Гапова предложила их рассматривать как инструмен-
ты отрицания «чужого» и/или утверждения своей традиции, ини-
циированного элитами20. Этот подход представляется применимым, 
с некоторыми допущениями, к реалиям сербского социума второй 
половины XIX в., существовавшего, по выражению А. Л. Шемяки-
на (1960–2018), в условиях «разлома этнического пространства». 
Княжество Сербия демонстрировало признаки рассинхронизации 
политических и общественных процессов и при этом находилось 
на первом этапе воплощения национальных идеалов — обретения не-
зависимого государства и объединения всех сербов. Конфликт эли-
ты и контрэлиты выстраивался вокруг соотношения приобретенного 
(чужого, западного) и собственного (природного, сербского), обще-
ство неуверенно балансировало между модернизацией и традициона-
лизмом21. Семейные нормы и правила, отношения мужчин и женщин 
и распределение их ролей в обществе рассматривались в архаичной 
системе координат, что делало возможным функционирование пред-
ставленных в пропаганде и публицистике женских образов (мать, се-
стра/соратница, «сиделка для патриотов») в неизменном виде вплоть 
до завершения Первой мировой войны и окончательной националь-
но-политической консолидации сербов22. От политической практики 
национального движения женщины были отстранены, постепенное 
их включение в общественную жизнь сербского государства стало 
возможно в последней четверти XIX — в начале XX в. В отечествен-
ной историографии эти процессы детально рассмотрены в работах 
Ю. В. Лобачевой23. 

19 Јовановић В. Србин и Српкиња — такви какви су // Матица. 1868. № 3. С. 59–61. 
20 Гапова 2016: 10–11.
21 Шемякин 2002: 35. 
22 Стефановић 2016. 
23 Подробнее см. Лобачева 2022. 
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Предпосылки формирования национального женского 
движения у сербов Южной Венгрии

Несмотря на общие национальные идеалы и единую традицию, 
сообщество сербов Австро-Венгрии во второй половине XIX в. ина-
че расставляло приоритеты. В Венгерском королевстве они пользова-
лись церковно-школьной автономией, установленной «Законом о ве-
рующих греко-восточного неуниатского обряда» № 27 от 1790/1791 гг. 
и подтвержденной законом № IХ от 10 августа 1868 г. после пере-
устройства империи на началах дуализма, являясь при этом частью 
единой политической венгерской нации. Высокая степень интеграции 
в общество монархии Габсбургов не позволяла им «законсервировать» 
социум для защиты сербской идентичности, как это на протяжении 
столетий делали их соплеменники в Османской империи. Также для 
них отсутствовала перспектива вооруженной борьбы за осуществле-
ние национальных прав, напротив, они должны были модифицировать 
свою мирную стратегию выживания в статусе этнического меньшин-
ства. Речь шла о многовекторной трансформации, так как сербскому 
сообществу приходилось подстраиваться под изменения, происходив-
шие в империи в целом и в Венгерском королевстве в эпоху дуализма 
в экономике, законодательстве, сфере образования, культуре. Кроме 
того, сербская национальная идея должна была выдерживать конку-
ренцию с концепцией венгерской политической нации и теми преиму-
ществами, которые давало индивиду принятие этой идентичности. 
Поэтому во многом практика элит была направлена на приведение на-
циональной модели развития в соответствие с наднациональной.

Само собой, напрямую на положении женщин это не отража-
лось, однако они представляли ценность для этнической мобили-
зации, необходимой для ужесточения границ сообщества, нахо-
дившегося под угрозой ассимиляции. С. Стефанович заметила, что 
до начала 1870-х годов существовавшие в Нови-Саде женские об-
щества не были сугубо национальными и представляли собой клу-
бы представительниц интеллектуальной элиты и деловых кругов го-
рода, занимавшихся благотворительностью. Первое такое «Общество 
женщин Нови-Сада» было учреждено в 1865 г. Марией Фрадл-То-
мекович, супругой городского судьи24. В связи с изменениями курса 

24 Јовановић Гудурић 2022.
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сербского национального движения, последовавшими за приняти-
ем «Закона о национальностях» в 1868 г., сотрудничество женщин 
в рамках организаций с полиэтничным составом стало невозможно. 
На протяжении 1870-х годов на территории Южной Венгрии учре-
ждались общества в Велика-Кикинде (1873), Стари-Бечей (1874), 
Сегеде (1875), Суботице (1878)25, принимавшие в свои ряды только 
сербок. Жительницы Нови-Сада консолидировались благодаря Ом-
ладине, из-за гонений сербских властей с 1868 г. продолжавшей дея-
тельность на территории Австро-Венгрии26. 

Концепция «просвещенного материнства» Драги Деянович

Интеллектуальная среда Омладины оказала существенное влия-
ние на феминистские воззрения Драги Деянович (урожденной Ди-
митриевич, 1840–1871) — первой сербской активистки и защитни-
цы прав женщин. Она родилась в Стара-Каниже в семье успешного 
юриста, получила начальное образование в сербской школе в род-
ном городе, затем стала воспитанницей Винчикова института для 
девушек в Темешваре. Из-за проблем со здоровьем прервала обуче-
ние, некоторое время вместе с семьей жила в Стари-Бечее, тогда же 
познакомилась с будущим супругом, школьным учителем Михаи-
лом Деяновичем, за которого вышла замуж вопреки воле родителей. 
В начале 1860-х годов продолжила получать образование в Пеште, 
была близко знакома с будущими деятелями Омладины Лазой Ко-
стичем и Глигорие Гершичем (1842–1918), имела широкий круг 
связей в сербском студенчестве. В 1862 г., несмотря на возражения 
мужа, присоединилась к труппе Сербского национального театра 
в Нови-Саде, однако как актриса славы не снискала и сосредото-
чилась на литературном творчестве и активизме. Главные ее феми-
нистские тексты «Эмансипация женщин» и «Сербским матерям» 
были опубликованы в 1870–1871 гг., в последний год жизни Драги 
Деянович27.

Ранняя кончина не позволила активистке реализовать пред-
ложенные ею решения женского вопроса, которые имели большой 

25 В официальной топонимике Венгерского королевства Велика-Кикинда называ-
лась Надькикинда, Нови-Сад — Уйвидек, Стари-Бечей — Обече, Суботица — Сабадка.

26 Stefanović 2013: 95–96.
27 Pantelić 2006: 106. 
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потенциал для сербского общества и впоследствии были воплощены 
деятелями национального и женского движения. Наследие же неод-
нозначно интерпретировалось как последователями, так и исследова-
телями. Феминистка межвоенного периода философ Юлия (Юлка) 
Хлапец-Джорджевич (1882–1969) утверждала, что манифесты Дра-
ги Деянович в первую очередь были нацелены на пробуждение на-
ционального сознания, к женскому дискурсу их относили исклю-
чительно из-за целевой аудитории текстов28. Сербско-американская 
литературовед Биляна Шливич-Шимшич (1933–2019) определила 
в качестве главной идею просвещенного материнства как общена-
ционального блага, тесно связанную с дискуссией в сербской среде 
в 1860–1870-х годов о праве женщин на среднее и высшее образова-
ние, в том числе и на родном языке29. Неда Божинович указала, что 
Деянович первой задала курс на «рабочую» эмансипацию, убеждая 
общество предоставить женщинам возможность самостоятельно за-
рабатывать на жизнь и им самим выйти из-под опеки мужчин30. Ис-
торик Ивана Пантелич считала, что активистка не развивала никакой 
гендерной стратегии, основной ее посыл состоял в критике женщин 
за неорганизованность, согласие с превосходством мужчин и безыни-
циативность при отсутствии формальных препятствий для получе-
ния образования и осуществления трудовой деятельности31.

Безусловно, дискурс Драги Деянович был тесно связан с нацио-
нальным. Но в отличие от Светозара Марковича и Никифора Ду-
чича, утверждавших, что национальная свобода является предпо-
сылкой для индивидуальной свободы и гендерного паритета, она 
ставила знак равенства между освобождением нации и эмансипацией 
женщин32. Как и европейские современницы, активистка выступала 
за освобождение женщины в качестве равного члена нации, так как 
«верность нации, а не пол должны быть основанием для участия в об-
щественной жизни»33.

Предлагая новую линию эволюции сербского национально-
го движения, Деянович не отказалась от использования образа 

28 Jensterle-Doležal 2020: 9. 
29 Svirčev 2018: 9. 
30 Božinović 1996: 36. 
31 Pantelić 2006: 107.
32 Дејановић Д. Еманципација жена // Матица. 1870. № 4. С. 82. 
33 Стефановић 2016.
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матери, он оставался важным символом, но не демаркации, а раз-
вития. В лекции «Сербским матерям» (1871 г.), позднее опублико-
ванной в журнале Млада Србадија («Молодые сербы»), она опреде-
лила главную миссию сербских женщин в рождении и воспитании 
детей: 

Наши матери должны оставить после себя более многочисленный, 
помолодевший народ, который сможет оправдать нашу сегодня-
шнюю слабость и трусость, который сможет героически противосто-
ять сегодняшним искушениям, чуждым нам34.

Драга Деянович позиционировала женщин как особую социаль-
ную группу в связи с их ролью в демографическом и символическом 
воспроизводстве нации. Воспитание детей и грамотное управление 
домашним хозяйством она интерпретировала как один из нацио-
нальных приоритетов. Кроме того, она призывала сербские элиты 
оказывать женщинам, в особенности девушкам, будущим матерям, 
патерналистскую поддержку и обеспечивать их основные потреб-
ности граждан, так как в патриархальной традиции они исключа-
лись из публичной сферы, поскольку выполняемые ими функции 
воспринимались исключительно как приватное дело, не являющее-
ся предметом общенациональной заботы35. В первую очередь Дея-
нович рассчитывала на реакцию высших кругов сербского сообще-
ства Австро-Венгрии, так как «социальная инвалидизация» женщин 
в Сербии была узаконена Гражданским кодексом 1846 г., который 
критиковал С. Маркович. В Венгерском королевстве женщины юри-
дически не находились под опекой мужчин, могли претендовать 
на родительское наследство наравне с братьями, самостоятельно рас-
поряжаться унаследованным и половиной совместно нажитого в бра-
ке имущества, осуществлять трудовую деятельность. Сербы облада-
ли церковно-школьной автономией, следовательно, возможностью 
получать образование на родном языке в конфессиональных школах, 

34 Дејановић Д. Српским мајкама // Млада Србадија. 1871. № 7. С. 105. В перево-
де на англ. см.: Deajnović D. To Serbian mothers // Modernism: The creation of nation-
states. Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe 1770–1945: 
Texts and commentaries / ed. by A. Ersoy, M. Górny, V. Kechriotis Budapest: CEU Press, 
2010. Vol. III/1. P. 119–124. https://books.openedition.org/ceup/1977 (дата обращения: 
02.09.2023).

35 Дејановић Д. Еманципација жена // Матица. 1870. № 4. С. 82.
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что распространялось и на девочек и девушек. Проблема была в том, 
что сербки редко пользовались своими правами, отказываясь от са-
мореализации и социализации вне семьи.

Деянович порицала соотечественниц за пассивность и нежелание 
меняться, в особенности ее возмущала незаинтересованность в обра-
зовании: 

Наши женщины обычно думают, что об образовании женщин нужно 
заботиться в два раза меньше, чем об образовании мужчин. Многие 
матери считают, что их дочь должна уметь готовить, шить, стирать, 
остальное излишне, ведь дочь не станет ни священником, ни адвока-
том. Для чего же ей учиться? Так рассуждают наши неразумные се-
стры, продолжающие бездумно воспитывать детей. 

Но девочка нуждается в знаниях так же, как и мальчик, ибо, 
даже если она не станет ни священником, ни адвокатом, девочка дол-
жна обладать крепкими знаниями, потому что каждая станет мате-
рью, воспитательницей в своей семье. А на сегодняшний день уме-
ние воспитывать для нашего народа важнее, чем богословие и знание 
права!36. 

Вероятно, критика была также адресована политическим кругам, 
ответственным за расширение сети сербских школ, так как решение 
об открытии учебных заведений и примерный бюджет утверждались 
на народно-церковных саборах. Можно сказать, что реакция не за-
ставила себя ждать. Лидер Сербской национальной партии свободо-
мыслящих (в литературе — либеральная партия) Светозар Милетич 
(1826–1901) поднял тему женского образования на заседаниях народ-
но-церковного сабора в 1871 г., возможно, под влиянием неоднократ-
ных прошений влиятельных жительниц Нови-Сада об открытии выс-
шей школы для девочек, предшествовавших публичным замечаниям 
Драги Деянович. Н. Божинович указала, что вопрос об учреждении 
такого учебного заведения на территории компактного расселения 
сербов в Южной Венгрии на Третьей скупщине Омладины в 1868 г. 
подняла София Паскович (1809–1874), сербская благотворитель-
ница из Австро-Венгрии, известная также как «омладинская мать». 
С такой же просьбой она позднее обратилась к С. Милетичу, чтобы 
тот выдвинул вопрос на обсуждение в народно-церковном саборе37. 

36 Дејановић Д. Српским мајкама // Млада Србадија. 1871. № 7. С. 104.
37 Božinović 1996: 33; Stojaković 2020. 
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Кроме Паскович, прошение подписали участницы неформального 
«Женского комитета» (Женски одбор) в Нови-Саде Юстина Кода, 
Ана Демалич, Ана Павлович, Юлиана Радованович, Елена Попович, 
Александра Маринкович, супруга самого Милетича Анка Милутино-
вич-Милетич и Савка Суботич, сестра Михаила Полит-Десанчича, 
идеолога либеральной партии, супруга общественно-политического 
деятеля поэта Йована Суботича38. 

В выступлении Милетич подчеркнул, что просвещение и обуче-
ние позволило бы решить ряд задач национального масштаба, а имен-
но: подготовка девочек не только к семейной жизни в роли жены, ма-
тери, хозяйки, но и в качестве педагогических кадров для начальных 
школ и гимназий с преподаванием на сербском, а также для высших 
женских училищ или «высшего образования для девушек в рамках 
семейного обучения»39. В отсутствие таких учебных заведений с пре-
подаванием на родном языке многие родители отправляли девочек 
учиться в венгерские и австрийские пансионы, хотя и не всегда вы-
нужденно — это мог быть и сознательный выбор, так как билингвизм 
или знание трех и более языков было явным преимуществом в по-
лиэтничном обществе Австро-Венгрии. Поэтому актуализация до-
машней педагогики и демократизация образования на сербском язы-
ке в воззрениях Милетича были не столько шагом в сторону женской 
эмансипации, сколько реакцией на боязнь ассимиляции. Рассма-
тривая женщин как носительниц и «воспроизводительниц» нацио-
нальной культуры, Милетич аргументировал необходимость откры-
тия школ и гимназий для девочек тем, что образование, полученное 
на иностранном языке «уничтожило бы или ослабило в дочерях серб-
ского народа дух и особый сербский патриотизм»40. Впрочем, как за-
метила филолог А. Коларич, консервативно настроенные круги серб-
ского общества использовали тот же аргумент, выступая против 
распространения грамотности среди женщин в принципе — не спосо-
бы получения знаний окажут негативное влияние на «сохранность» 
в них сербской идентичности, а сами знания41. Тем не менее инициа-
тива была реализована: в 1872 г. Министерство культов и просве-
щения Венгерского королевства утвердило указ о сербских высших 

38 Јовановић Гудурић 2022.
39 Цит. по: Пантић 1997: 248. 
40 Пантић 1997: 249.
41 Коларић 2011. 
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женских школах; в 1874 г. при финансовой поддержке Карловицкой 
митрополии было открыто первое такое учебное заведение в Нови-
Саде, позднее в Панчево (1874) и Сомборе (1875). 

Особенности сербского женского движения  
в последней трети XIX в. 

В духе наставлений Драги Деянович в 1870–1880-е годы стали 
появляться сербские женские благотворительные организации с гу-
манитарно-просветительской миссией. Идеал просвещенного мате-
ринства нашел отражение в их программных документах. В 1880 г. 
под председательством Софии Дунджерски (1831–1920) было учре-
ждено «Благотворительное общество сербок Нови-Сада» (Добро-
творна задруга Српкиња Новосаткиња)42, в уставе которого провоз-
глашались следующие намерения:

[В]оспитывать и духовно развивать молодежь, в первую очередь де-
вушек, через благодеяния и заботу; просвещать сербских женщин 
и направлять их в общественной жизни; искоренять недостатки, 
скверные и устаревшие обычаи и побуждать к осмысленной и нрав-
ственной жизни — с уважением (к женскому труду. — Л. Н.) и воз-
можностью зарабатывать — все в патриотическом ключе43.

Изначально практика таких обществ сводилась к сбору средств 
для оказания финансовой помощи уязвимым категориям населения 
(сироты, вдовы, матери-одиночки): для этого устраивались благо-
творительные вечера, ярмарки, чаепития. Чуть позже участницы ор-
ганизации сосредоточили внимание еще и на содействии просвеще-
нию и достижению экономической независимости женщин, учредив 
журнал Женски свет («Мир женщин», выходил в Нови-Саде с 1886 
по 1914 г.) и стипендиальный фонд для будущих воспитательниц 
и учительниц, а затем и занятых в торговле и кустарно-ремесленном 
производстве. Членство и энергичная деятельность в благотвори-
тельных обществах были, с одной стороны, практически единствен-
ной возможностью для женщин проявить себя в публичной сфере44, 

42 Милинковић 2012.
43 Правила Добротворне задруге Српкиња Новосаткиња. Нови Сад: Српска штам-

парија Д-ра Светозара Милетића, 1881. C. 1. 
44 Јовановић Гудурић 2022.
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с другой — это было и социальное пространство, в котором они мог-
ли утверждать не только личный статус, но и укреплять авторитет 
мужей и отцов, поскольку большинство происходило из семейств, 
составлявших сербскую экономическую, политическую и интеллек-
туальную элиту и выделявших средства на благотворительность. 
По мнению Н. Божинович, такая ситуация свидетельствовала о неса-
мостоятельности женщин-филантропов, так как они распоряжались 
не своими финансовыми ресурсами, пользовались фамильной репу-
тацией и транслировали ценности, которые, будучи фактором нацио-
нального движения, не способствовали, однако, достижению гендер-
ного равенства. От сербок по-прежнему требовалось быть в первую 
очередь ответственными и грамотными матерями, рачительными хо-
зяйками и ревностными патриотками45.

Представляется, что именно зависимость сербского женского 
движения в Австро-Венгрии от национального стала причиной его 
однообразности и изолированности в последней трети XIX в. Исто-
рик А. Столич отметила, что представительницы буржуазных кругов, 
состоявшие в нескольких благотворительных обществах, предпочли 
дистанцироваться от политических процессов. В отличие от них, по-
следовательницы социалистического учения Светозара Маркови-
ча и позднее участницы нарождающегося сербского рабочего движе-
ния посвятили деятельность не только филантропии и просвещению, 
но и борьбе с гендерными стереотипами. Здесь в первую очередь стоит 
упомянуть социалисток, учредительниц и педагогов Женской школы 
в Крагуевце сестер Нинкович — Милицу (1854–1881) и Анку (1855–
1923); Елену (Илку) Маркович (ум. 1883)46, покушавшуюся на серб-
ского короля Милана Обреновича в 1882 г.; первую в Сербии жен-
щину-врача Драгу Лёчич (1855–1926). Их феминистские воззрения 
сформировались под влиянием русских студенток в университете 
Цюриха, а призыв служить сербскому народу, как косовская девуш-
ка, был воспринят буквально — Милица Нинкович стала медсестрой-
добровольцем в годы сербско-турецкой войны 1876–1877 гг., а Драга 

45 Božinović 1996: 73. 
46 Необходимо указать, что все они были подданными Австро-Венгрии: сестры 

Нинкович родились в Нови-Саде в семье директора гимназии; Илка Маркович — жена 
Еврема Марковича (1839–1878), невестка Светозара Марковича, родилась в Шопроне, 
происходила из влиятельной сербской семьи Баич, состоявшей в родстве с сербской 
династией Обреновичей, а также венгерскими дворянами фон Траутенберг.
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Лёчич принимала участие во всех военных компаниях Сербии вто-
рой половины XIX — начала XX в., включая Первую мировую войну. 
В мирное время они занимались просветительской и благотворитель-
ной деятельностью, но во имя достижения гендерного паритета, так 
как национальная независимость как обязательное условие эманси-
пации женщин, согласно видению С. Марковича, была достигнута47. 

Представители женского движения в Сербии и Южной Венгрии 
поддерживали связи на личном уровне, например, сестры Нинкович 
состояли в переписке с директором Высшей женской школы в Нови-
Саде Аркадие Вараджаниным (1844–1922), он же исполнял обязан-
ности секретаря «Благотворительного общества сербок Нови-Сада». 
Однако предпосылки для консолидации отсутствовали в связи с вра-
ждебной позицией сербского истеблишмента в Венгерском королев-
стве по отношению к социализму и радикальной идеологии48, то есть 
разобщенности организаций и отдельных активисток способствова-
ло идейное размежевание. Представительницы сербских высших кру-
гов в Австро-Венгрии осуществляли деятельность в рамках «женской 
сферы» в национальном движении — благотворительность, организа-
ция культурных мероприятий, в то время как общее руководство, со-
здание идеологии, разработка планов действий, оставались монополи-
ей мужчин. Безусловно, разделений ролей в национальном движении 
было важным достижением сербской политической элиты, но оно 
сдерживало сближение представительниц разных слоев и групп и по-
литических воззрений на почве социальных проблем, пути решения 
которых искали немногочисленные активистки в независимой Сер-
бии. Их объединение стало возможным в начале XX в. в связи с раз-
витием феминистской мысли и деятельностью Милицы Томич49.

Милица Томич — женское лицо  
сербского национального движения

Милица Томич появилась на свет 30 ноября 1859 г. в Нови-
Саде в семье Светозара Милетича и Анки Милутинович. Всего 
у них родилось девять детей, но только двое дожили до взрослого 

47 Božinović 1996.
48 Васин, Лемајић, Микавица, Нинковић 2015: 224. 
49 Столић 2015a: 308. 62–65.
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возраста — Милица и ее младший брат Славко. Главную роль в вос-
питании сыграл отец, до конца его жизни всех троих связывали осо-
бенно теплые отношения. В ряде статей М. Томич вспоминала при-
мечательные эпизоды из детства и юности. Например, С. Милетич 
(вероятно, до рождения долгожданного сына) звал дочь мужским 
именем Милош, по его воле она носила одежду для мальчиков, пока 
сама будучи ученицей начальных классов не отменила этот семейный 
обычай, отстояв личные границы50.

Милица Томич получила нетипичное для сербских женщин вто-
рой половины XIX в. воспитание и образование: закончила основную 
школу в Нови-Саде, обучалась в пансионах в Вене и Пеште, владела 
венгерским, немецким, английским и французским языками. В свя-
зи с политической активностью отца с детства была в центре внима-
ния общественности, участвуя в различных мероприятиях, — первое 
ее появление на публике состоялось в январе 1866 г. на музыкальном 
вечере, организованном сербской молодежью Пешта51. Семья Свето-
зара Милетича перенесла с ним все тяготы пребывания в заключе-
нии в 1870–1871 гг. в венгерском Ваце, тогда же отец начал вводить 
дочь-подростка в суть сербского национального вопроса. К семна-
дцати годам она близко познакомилась с ведущими представителями 
высших кругов сербского общества и стала личным секретарем отца, 
после ареста которого в 1876 г. взяла часть его обязанностей по коор-
динации деятельности либеральной партии и до 1879 г. временно воз-
главляла редакцию газеты Застава («Знамя»)52. Тогда обстоятель-
ства сложились так, что Милица Томич вынуждена была оставить 
мечту поступить в университет Цюриха и стать врачом, однако ин-
терес к медицине она сохранила на долгие годы, а полученные при 
подготовке к экзаменам знания смогла впоследствии транслировать 
в статьях и журнальных заметках53. В 1881 г. в качестве делопроиз-
водителя Милица Томич приступила к работе в «Благотворительном 
обществе сербок Нови-Сада».

К середине 1880-х годов Светозар Милетич по состоянию здо-
ровья прекратил политическую деятельность, его удаление от дел 

50 Милица Милетић Томић: поуке и полемике / приред. В. Копицл. Нови Сад: Са-
вез феминистичких организација, 2017. C. 37.

51 Поуке и полемике: 22–25.
52 Милинковић, Пантелић, Шкодрић 2013: 19–20.
53 Стојаковић 2017: 7. 
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спровоцировало череду кризисов в либеральном течении националь-
ного движения, а внутрипартийные разногласия привели к даль-
нейшему идейному размежеванию. Управление издательством 
и редакцией «Заставы» бывший руководитель передал дочери. В ян-
варе 1885 г. она пригласила на пост главного редактора Яшу Томича 
(1856–1922), возглавлявшего в распадавшейся Сербской националь-
ной партии свободомыслящих фракцию радикалов, в 1891 г. органи-
зованную в самостоятельную партию. В декабре 1885 г. года их рабо-
чий тандем укрепился брачным союзом. 

Родственные отношения с вождями национального движения, 
вне сомнения, были причиной критического отношения современни-
ков и ряда исследователей к личности и деятельности Милицы То-
мич — ее воспринимали как помощницу отца и соратницу мужа, но не 
как самостоятельного общественно-политического деятеля. Науч-
ный интерес к ее публицистическому наследию и деятельности воз-
ник в конце XX в. у историков, изучавших модернизационные про-
цессы в сербском обществе. С. Божич охарактеризовала Томич как 
человека, изменившего представление о женщинах у политической 
элиты и консервативной части общества54. Исследования А. Кола-
рич и С. Стефанович 2010-х годов продемонстрировали тесную связь 
между национальным и женским движениями и вкладе супругов То-
мич в их развитие в начале XX в. 

Безусловно, велика заслуга Светозара Милетича, обеспечивше-
го дочери достойное образование и широкий круг общения в юно-
сти, который также оказал влияние на формирование ее воззрений. 
Посвящая в проблемы сербского социума, отец, очевидно, готовил 
ее к общественной деятельности. Однако, остается открытым во-
прос, как складывалась бы ее карьера в этой сфере, если бы не со-
действие супруга Яши Томича, публициста, политика и неофици-
ального лидера Сербской радикальной партии в Австро-Венгрии. 
Вдохновляемые им радикалы — наиболее влиятельная полити-
ческая сила — на рубеже XIX–ХХ вв. определяли национальные 
приоритеты сербов в Австро-Венгрии и, как представляется, ока-
зывали существенное воздействие на социальный климат, благода-
ря которому буржуазное движение женщин обрело некоторые пер-
спективы. 

54 Božić 1998. 
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Яша Томич одним из первых среди сербских политиков выступил 
за изменение положения женщин в ходе реформ. Некоторые его при-
зывы звучали едва ли не революционно в среде, где эмансипации ре-
шительно противостояли национальные консервативные силы, опи-
равшиеся на балканско-ориентальные представления о женщине, ее 
воспитании, роли в семье и традиционном патриархальном обществе. 
На словах Томич пошел дальше предшественников, предложив до-
биваться равноправия не только в общественной жизни, но и в поли-
тико-правовой и социально-экономической сферах, однако на прак-
тике так и не включил соответствующие требования в программу 
радикальной партии 1903/1904 г. Историк Л. Ракич заметил, что 
его идеи были парадоксальны. Например, он предполагал эмансипа-
цию не всех женщин в Австро-Венгрии, а только сербок, поскольку 
по сравнению с другими соотечественницами они, в глазах Томича, 
были представительницами политически более зрелой нации и носи-
тельницами прогрессивной мысли55. Впрочем, при всей противоре-
чивости, публицистическая деятельность Я. Томича была не столь-
ко средством пропаганды женского движения в сербском социуме, 
сколько попыткой придать ему организованную форму и связать 
с практикой радикального направления национальных обществен-
но-политических процессов. Действительно, женщины стали при-
нимать участие в агитационной деятельности партии в самом нача-
ле XX в. Ракич упомянул активисток Cофию Ефтич, Юлию (Юлку) 
Илийч, Милену Миладинович (1868–1928)56. Следует уточнить, что 
это были жены функционеров радикальной партии, и сложно ска-
зать, как бы выглядели их первые шаги в политике без покровитель-
ства мужей, если таковое было. 

Милица Томич проявила себя в первую очередь как организа-
тор женского движения. В публичном пространстве она заостряла 
внимание на том, что залогом успеха является солидарность сербок 
вне зависимости от того, к каким социальным слоям они принадле-
жат и каких политических взглядов придерживаются57. На практике 
это вылилось в создание в 1905 г. просветительского кружка Посело 
Српкиња («Посиделки сербок») при Сербской читальне в Нови-Саде, 

55 Ракић 1986: 234.
56 Ракић 1986: 233–236. 
57 Томић М. Женска читаоница // Жена. 1911. № 1. С. 25. 
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в рамках которого выстраивались контакты: представительницы ин-
теллигенции обучали чтению и письму всех желающих горожанок 
во время встреч в нерабочее время, чаще всего в воскресенье после 
полудня. В 1910 г. кружок был преобразован в Женскую читальню 
Посестрима («Для названных сестер»), к деятельности которой при-
соединились 200 человек, сформирована библиотека и открыта шко-
ла для неграмотных женщин. Комментируя необходимость такого 
расширения, в статье «Женская читальня» М. Томич указала, что ее 
и соратниц сподвигла угроза мадьяризации образования, возникшая 
в связи со школьной реформой в Венгерском королевстве, узаконен-
ной актом № 27 «О правовом статусе негосударственных начальных 
школ и оплате труда учителей муниципальных и церковно-приход-
ских школ» от 2 июня 1907 г., широко известным как Lex Apponyi. 
В организованном активистками сборе подписей за сохранение серб-
ского языка преподавания приняли участие 30 тыс. женщин, боль-
шинство из которых не имели навыков чтения и письма, но благодаря 
национальной пропаганде понимали суть проблемы58. По результа-
там личных бесед с крестьянками и горожанками на житейские темы 
М. Томич осознала, в какой мере неграмотность не позволяла серб-
ским женщинам пользоваться гражданскими правами, затрудняла 
доступ к благам и возможностям, лишала социальной активности, 
и инициировала учреждение Женской читальни. Уже на стадии пла-
нирования стало понятно, что осуществление образовательной дея-
тельности — не единственное направление, заложенное в программу 
организации. Для достижения главной цели — воспитания «новой 
сербской женщины» — помимо ликвидации безграмотности, необхо-
димо было вести масштабную просветительскую работу в сфере се-
мейных отношений, быта, здравоохранения и пр.59

Журнал Жена и новая траектория сербского женского 
движения 

Единственным инструментом воздействия на широкую аудито-
рию в то время была пресса, поэтому в 1910 г. Милица Томич учре-
дила ежемесячный журнал Жена («Женщина») — исключительный 

58 Томић М. Женска читаоница. С. 21. 
59 Пековић 2015: 361.
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среди сербской женской прессы начала XX в. Во-первых, его уни-
кальность заключалась в том, что М. Томич была не только главным 
редактором, что само по себе не было распространенным явлением, 
но и владелицей60. Во-вторых, издание отличалось от других женских 
журналов концепцией. Авторы наполняли выпуски не только просве-
тительским материалом и пропагандой традиционных идеалов мате-
ринства и патриотизма, но и знакомили аудиторию с феминистсткой 
повесткой. А. Коларич справедливо указала, что радикальные для 
сербского общества требования, такие как избирательное право, рав-
ная оплата за равный труд, появлялись на журнальных полосах в ка-
честве «контрабанды», чаще всего в виде новостей из-за рубежа, ко-
торые более благосклонно воспринимались читающей публикой61. 
С. Пекович отметила, что Милица Томич как главный редактор за-
дала основные тренды, на которые ориентировались другие серб-
ские женские издания до Первой мировой войны и в межвоенный 
период. Исследователь выделила четыре основные темы публика-
ций — национализм, феминизм, образование, модернизация культу-
ры и быта62.

Феминистская концепция, декларируемая М. Томич и едино-
мышленниками, во многом опиралась на то «бремя репрезентации», 
которое несли сербские женщины. Но при таком подходе они неиз-
бежно воспринимались как объект национальной, «сыновьей», за-
боты. Формируя конструкт «новая сербская женщина»63, М. Томич 
и единомышленники, опираясь на традицию, обратились к герои-
ням недавнего прошлого и современницам — благотворительни-
цам, жертвовавшим средства на поддержание православной церкви 
и в пользу сирот и оказывавшим финансовую помощь образователь-
ным учреждениям и первым женским организациям64. Также в жур-
нале регулярно публиковались материалы о развитии женского об-
разования в Нови-Саде, о девушках, получивших академические 

60 Peković 2004: 130–131.
61 Коларић 2016. 
62 Пековић 2015: 361. 
63 Рассуждая о конструкте «новая женщина» в сербской прозе межвоенного пе-

риода, литературовед С. Барач указала на существование его прототипа в литературе 
и публицистике конца XIX — начала XX в. (до Первой мировой войны) и его функ-
ционирование в феминистском и национальном дискурсах. См: Бараћ 2013: 743–744.

64 Ђорђевић М. Жене у историји српској // Жена. 1912. № 3. С. 139–154.
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степени в университетах и их реализации в профессии65. Их участие 
в общественной жизни, конечно, было мало заметно, но тем не менее 
позволило открыть другую ипостась сербской женщины — деятель-
ную и креативную. Представляется, что активисты начала XX в. по-
пытались через новые образы обратить сербскую женщину из объек-
та заботы в субъект и преобразовать «бремя репрезентации» в «бремя 
ответственности» перед нацией, аналогичное тому, что несут задей-
ствованные в политике мужчины, хотя бы в гуманитарной сфере. Тем 
более что ряд вопросов, стоявших перед сербами Венгерского коро-
левства, требовал буквально материнского внимания, а именно: де-
мографические проблемы, низкое качество здравоохранения и об-
разования на сербском языке, заторможенная модернизация быта 
и крестьянского хозяйства. 

В статье «Наши женские высшие школы» (1911 г.) Милица То-
мич выступила с критикой решения сербского народно-церковного 
сабора о закрытии высших женских школ из-за недостатка финанси-
рования: 

Остается признать, для нас, сербских женщин, на которых возложе-
на миссия рожать и воспитывать сербство, сабор сделал ничтожно 
мало. Пока у наших братьев, сербов, есть различные образователь-
ные учреждения и фонды, дающие стипендии, у сербок теперь нет 
ни одной организации для просвещения будущих матерей. В этом 
смысле мы сербские сироты. Нам вменяют обязанности и не призна-
ют наши права66.

За констатацией факта, что медленная эволюция женского дви-
жения в рамках национальной парадигмы зашла в тупик, последовал 
и неутешительный прогноз относительно будущего сербского нацио-
нального движения: «В борьбе за свои интересы народ располагал бы 
вдвое большей силой, если бы мужчин поддерживали образованные 
женщины»67. В 1912 г. церковно-школьная автономия сербов в Вен-
герском королевстве была ликвидирована, однако, вероятно, не без 
влияния Милицы Томич, женское движение сменило вектор развития 

65 Например, героиней первого выпуска журнала стала Корнелия Ракич (1879–
1952) — первая женщина-врач в Нови-Саде. См.: Томић М. Др. Корнелија Ракић // 
Жена. 1911. № 1. С. 2. 

66 Томић М. Наше више девојачке школе // Жена. 1911. № 7. С. 368.
67 Там же. С. 371. 
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годом ранее. Сначала это выразилось в публичной критике поли-
тической практики сербской элиты, в постепенном сокращении на-
ционально-патриотического контента и увеличении количества пуб-
ликаций феминистской направленности. М. Томич стала подробно 
освещать деятельность венгерских суфражисток и их борьбу за право 
голоса в Венгерском королевстве68. В 1912 г. по приглашению серб-
ской радикальной партии в Нови-Сад прибыла делегация предста-
вителей венгерских социал-демократических и независимой партии, 
а также одна из основательниц Венгерской феминистской ассоциа-
ции Розика Швиммер (Роужа Беди-Швиммер, 1877–1948). На ми-
тинге она выступила перед шеститысячной аудиторией с призывом 
поддержать прогрессивных политиков, выдвинувших требование 
всеобщего избирательного права. Отдельно она обратилась к женщи-
нам, предложив им консолидироваться вне зависимости от социаль-
ного статуса и национальной идентичности69. 

Милица Томич и Розика Швиммер установили и поддерживали 
рабочие связи до начала Первой мировой войны, часть их перепис-
ки была обнародована в журнале Жена. В 1913 г. Швиммер пригла-
шала сербских соотечественниц к участию в VII конгрессе Междуна-
родного альянса за избирательные права женщин в Будапеште, в том 
числе и для формирования единой женской организации Венгерско-
го королевства70. В качестве спикеров от имени сербских женщин 
на съезде выступили Савка Суботич (1834–1918) и Катарина Ми-
ловук (1844–1913). В связи с началом Первой мировой войны дея-
тельность сербских женских организаций и изданий была приоста-
новлена. В августе 1914 г. по подозрению в передаче данных генералу 
Божидару Янковичу (1849–1920), командующему Народной оборо-
ной в Белграде, был арестован Яша Томич. Вместе с супругой они со-
держались в лагерях для интернированных до января 1918 г. 

По завершении войны выборы в 211 округах Венгерского ко-
ролевства привели к формированию Народной скупщины сер-
бов, буневцев71 и других славянских народов, на заседании которой 

68 Томић М. Женскиње и право гласа у Угарској // Жена. 1911. № 5. С. 317–318.
69 Томић М. О изборном праву женскиња // Жена. 1912. № 7. С. 347. 
70 Томић М. Међународни конгрес за женско бирачко право // Жена. 1913. № 4. 

С. 240–243.
71 Буневцы (серб. Буњевци, хорв. Bunjevci) — южнославянская этническая 

группа, населяющая северную часть исторической области Бачка и некоторые 
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25 ноября 1918 г. было принято решение о присоединении историче-
ских областей Бачка, Баранья и Банат к Королевству Сербия. Пра-
во выбирать и быть избранными получили мужчины и женщины, до-
стигшие двадцатилетнего возраста. Среди 757 избранных депутатов 
участие в заседаниях приняли семь женщин — К. Райчич, О. Станко-
вич, А. Манойлович и М. Малагурски от Суботицы, делегат из Пан-
чево М. Йованович и Милица Томич, как одна из представителей Но-
ви-Сада. Она вынесла на обсуждение вопрос о включении женщин 
в состав комитета по разработке реформ и планов интеграции быв-
ших венгерских комитатов в состав Сербии, а также и обратилась 
к правительству с просьбой возродить деятельность женских органи-
заций, упраздненных с началом войны72. 

Присоединение венгерских исторических областей к Сербии 
ознаменовало победу национального движения сербов монархии 
Габсбургов, хотя одержана она была в силу обстоятельств, а не в ре-
зультате реализации намеченного политической элитой плана дей-
ствий. Сербское сообщество распавшейся Австро-Венгрии должно 
было объединиться с менее развитым социумом государства-победи-
теля, поэтому для женского движения интеграция имела отрицатель-
ные последствия. Буквально накануне Первой мировой войны оно 
перестало быть частью национального движения, приоритетным на-
правлением для него стала эмансипация на правовом и социальном 
уровне. Предоставление всеобщего избирательного права для созы-
ва Скупщины сербов, буневцев и других славянских народов и реше-
ния жизненно важного вопроса стало первым и последним успехом, 
развить который не представлялось возможным ввиду практически 
нулевой правоспособности женщин в Сербии. Движение за эманси-
пацию в Королевстве сербов, хорватов и словенцев/Югославии раз-
вивалось по другим принципам и с новыми лидерами. Милица Томич 
руководила редакцией журнала Жена до 1921 г., после кончины су-
пруга в 1922 г. она прекратила общественную деятельность и вела за-
творнический образ жизни до смерти в Белграде в 1944 г. Последняя 

районы исторических областей Баран(ь)я и Банат. Преимущественно исповедуют 
католицизм, часть буневцев относит себя к хорватам, часть считает самостоятель-
ным этносом. В Сербии квалифицируются как национальное меньшинство, рас-
пространена версия происхождения буневцев от этнических сербов католического 
вероисповедания. 

72 Спасовић 2018: 16. 
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ее статья была посвящена отцу Светозару Милетичу и опубликована 
по случаю столетия со дня его рождения в томе Летописи Матицы 
сербской за 1926 г.73

Заключение

До середины XIX в. общественно-политические процессы в серб-
ском обществе происходили без участия женщин. Интерес к ним как 
к ресурсу для этнической мобилизации возник в 1860-е годы, в пе-
реломный период — cербское государство находилось на пороге об-
ретения суверенитета, сербское сообщество Австро-Венгрии после 
Соглашения 1867 г. вынуждено было противостоять нарастающей 
мадьяризации. Деятели молодежной общественно-политической ор-
ганизации Омладина одними из первых обратились к женским сим-
волам в пропаганде. Безусловно, главным сербским образом был 
и остается по сей день воин, герой, мученик за национальную свобо-
ду. Женские образы претерпели трансформацию в связи с целями по-
литической элиты, которая их транслировала. 

Для Княжества Сербия оказался актуальным осовремененный 
образ косовской девушки — врачевательницы, соратницы в борьбе 
за национальную независимость, который без эволюции функцио-
нировал до конца эпохи войн в истории сербского народа и оконча-
тельной его консолидации в едином государстве в 1918 г. Для сербов 
монархии Габсбургов, очевидно, был важен образ матери — персо-
нификация непреходящих ценностей, благодаря которым они про-
тивостояли натиску ассимиляции. Тем не менее интегрированность 
в австро-венгерские институты не позволяла им самоизолировать-
ся — ради сохранения идентичности сербскому сообществу требо-
валось развитие на общих основаниях с другими немадьярскими 
народами Венгерского королевства. Национальная идея при этом 
должна была быть более привлекательной, чем наднациональная. 
Представляется, что в этой связи и инициировался гендерный дис-
курс — для того, чтобы оказать поддержку национальному, и прямым 
подтверждением тому является наследие Драги Деянович. И пока 
национальные лидеры создавали условия для улучшения положения 

73 Томић М. Светозар Милетић у породици // Летопис Матице српске. 1926. 
С. 112–125. 
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женщин (открытие женских высших школ, учреждение благотвори-
тельных организаций и специализированных средств массовой ин-
формации), женское движение развивалось в определенных для него 
рамках и фактически являлось одним из ответвлений или «женской 
сферой» национального движения.

С начала 1870-х годов и до конца XIX в. под эгидой либерального 
течения национальное движение активнее приглашало женщин к уча-
стию в общественной жизни сербского сообщества Австро-Венгрии, 
позиционируя их, в первую очередь, в роли патриотически настро-
енных матерей и педагогов. С другой стороны, традиция, на которую 
оно опиралось, удерживала границы приемлемого женского поведе-
ния и вынуждала женщин формулировать свои интересы в рамках, 
установленных национальным дискурсом (просвещенное материн-
ство, благотворительность). Успех радикалов на рубеже XIX–XX вв. 
дал женщинам возможность выйти за эти пределы — их начали при-
влекать к политической деятельности, представительницы элиты 
стали полноценными участницами борьбы за сохранение церковно-
школьной автономии. При этом Милица Томич и ее единомышлен-
ники не призывали отказываться от существующих норм и практик 
и не требовали преодоления полоролевых границ, так как основной 
их целью была легитимация деятельности женщин в публичном про-
странстве. Однако чем меньше национальное движение, проявляя 
инстинкт самосохранения, действовало в их интересах, тем больше 
активисты расширяли связи с представителями международного 
женского движения и тем самым предвосхитили зарождение феми-
низма в сербском обществе в межвоенный период. 

Список исторических географических названий
Велика-Кикинда (серб.) — ныне Кикинда в Сербии
Стари-Бечей (серб.) — ныне Бечей в Сербии 
Стара-Канижа (серб.) — ныне Канижа в Сербии
Темешвар (венг.) — ныне Тимишоара в Румынии
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This article explores the development of feminist ideology and the formation of 
the Serbian women’s movement in Austria-Hungary in the late nineteenth and 
early twentieth centuries. The emergence of the movement can be explained by the 
views put forward by the leaders of the Serbian political youth group Omladina, 
who outlined the role of women in nation-building processes, as well as in the 
formation of Serbian identity and the achievement of sovereignty in particular. 
The leaders of the socialist and liberal movements used the principal Serbian 
female images — assistants and mothers — for ethno-political mobilization. The 
image of the mother was of major importance for preserving a Serbian identity 
under the Habsburg rule, in the face of the threat of assimilation after the 
Compromise of 1867. The participation of women in solving national problems 
and their social importance led to the dissemination of feminist thinking and the 
subsequent emergence of the women’s movement. The article suggests that Draga 
Dejanović (1840–1871) and Milica Tomić (1859–1944) played an important role 
in this development. It was in the early 1870s that Dejanović advocated equal 
access to secondary and higher education and developed the idea of “enlightened 
motherhood”, which encouraged liberal figures of the national movement to 
defend the interests of women. In addition, mono-ethnic women’s groups pursuing 
humanism and education were established, providing women from privileged 
social strata with culturally acceptable means of participation in the public life of 
the Serbian community in Austria-Hungary. The Serbian women’s movement had 
undergone a significant ideological evolution perpetuated by the magazine Žena 
(“Woman”) and its editor-in-chief Milica Tomić. The article suggests that Milica 
Tomić initiated a realignment of the movement away from purely national goals 
and towards greater emancipation both on a social and a legal scale.
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