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ИСТОРИЯ ЧЕРНОГОРИИ В ТРУДАХ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

Институт славяноведения РАН внес весомый вклад в исследование 
истории Балкан и Югославии, в том числе и по черногорской пробле-
матике. Она широко представлена как в обобщающих трудах, так и мо-
нографиях, непосредственно связанных с историей Черногории и рус-
ско-черногорских связей. Институт славяноведения РАН сотрудничает 
с Историческим институтом Черногории. Одним из результатов науч-
ного взаимодействия стало издание совместного сборника документов 
по истории Черногории и русско-черногорских отношений. Укреплению 
и дальнейшему развитию научных связей может способствовать созда-
ние Российско-черногорской комиссии историков.

Сразу отметим, что специальных обобщающих трудов, посвящен-
ных исключительно истории Черногории, в Институте славяноведения 
РАН создано не было. Однако история Черногории и черногорцев отра-
жена в многочисленных статьях сотрудников Института, а также всегда 
находила место в трудах по истории Балкан или Югославии. 

Остановимся лишь на книгах (преимущественно на индивидуаль-
ных или коллективных монографиях, а также сборниках документов). И 
начнем с первого обобщающего труда Института – «Истории Югославии 
в двух томах», увидевшего свет еще в начале 60-х годов1. Сюжеты, свя-
занные с историей Черногории (или историей территорий, на кото-
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1 История Югославии в двух томах. Т. 1. (Под ред. Ю. В. Бромлея, И. С. Достян, В. 
Г. Карасева, С. А. Никитина). М., 1963; Т. 2. (Под ред. Л. Б. Валева, Г. М. Славина, И. И. 
Удальцова). М., 1963.



Константин Никифоров88

рых затем возникла Черногория), были написаны И. С. Достян, Н. И. 
Хитровой, Ю. А. Писаревым. До сих пор указанный двухтомник явля-
ется самым подробным изданием на русском языке о югославянских на-
родах со времени их появления на Балканском полуострове и до 1945 г. 

Анализу освободительной борьбы за образование самостоятельных 
национальных государств на Балканах в период с конца XVIII века до 
1870 годов посвящён коллективный труд «Формирование националь-
ных независимых государств на Балканах»2. Глава, где рассматривается 
процесс становления и развития черногорской государственности под-
готовлена Ю. П. Аншаковым и Н. И. Хитровой. 

Если перенестись уже в наше время, то надо отметить два боль-
ших научных проекта Института под руководством В. Н. Виноградова. 
Один из них уже завершен, а другой – находится в самом разга-
ре. Имеются в виду – семитомное издание под условным названием 
«Международные отношения на Балканах», которое охватывает период 
со времен Екатерины Второй и до Первой мировой войны включитель-
но3. Разделы, посвященные черногорской проблематике были написаны 
И. И. Лещиловской, И. С. Достян, Н. И. Хитровой, Д. Ф. Поплыко. Ю. А. 
Писаревым, П. А. Искендеровым.

Сегодня в Институте продолжается работа над проектом «История 
Балкан» под редакцией того же В. Н. Виноградова. Вышла в свет пер-
вая книга серии «История Балкан. Век восемнадцатый»4 (М., 2004). 
Глава «Черногория – славянская твердыня. Жизнь общества, становле-
ние государства» написана Ю. П. Аншаковым. Уже подготовлена к печа-
ти вторая часть этого труда – «История Балкан. Век девятнадцатый (до 
Крымской войны)», где авторство черногорских сюжетов также принад-
лежит Ю. П. Аншакову. Идет завершающая стадия работы над третьей 
книгой «История Балкан. Судьбоносное двадцатилетие 1856–1878». Если 
в первом, отмеченном нами проекте, речь больше шла о сложных меж-
дународных отношениях на Балканах, всех компонентах Восточного во-

2 Формирование национальных независимых государств на Балканах. Конец 
XVIII – 70-е годы XIX в. М., 1986.

3 Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000; Александр I, Наполеон и Балканы 
// Балканские исследования. Вып. 18. М., 1997; Международные отношения на Балка-
нах 1815–1830. М., 1983; Международные отношения на Балканах 1830–1856. М., 1990; 
Международные отношения на Балканах 1856–1878. М., 1986; V «пороховом погре-
бе Европы». 1878–1914 гг. М., 2003; За балканскими фронтами Первой мировой вой-
ны. М., 2002.

4 История Балкан. Век восемнадцатый. М., 2004.
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проса, то во втором проекте более подробно рассматривается экономи-
ческое, социальное, политическое и духовное развитие балканских на-
родов. Таким образом, в результате реализации обоих проектов мы бу-
дем иметь целостную картину балканской истории, включая и историю 
Черногории, на протяжении нескольких веков. 

Одним из крупных специалистов по истории Первого сербского 
восстания является В. П. Грачёв. По данной теме его перу принадлежат 
две монографии: «Балканские владения Османской империи на рубеже 
XVIII–XIX вв.» и «Сербы и черногорцы в борьбе за национальную неза-
висимость и Россия (1805–1807 гг.)»5. В последней монографии много ме-
сто уделено событиям в Боке Которской и Черногории, причем, несмо-
тря на название, повествовании доводится до 1812 г. Этому посвящены 
две главы их шести. Также черногорской проблематике, отведено ме-
сто в двух главах в другой, уже коллективной монографии «На путях к 
Югославии: за и против»6. Первая глава посвящена борьбе черногорцев 
за национальное освобождение в конце XVIII – начале XIX вв., вторая – 
внутриполитическому противостоянию в Черногории в начале ХХ в. и 
её участию в Балканских войнах. Авторами соответствующих глав яв-
ляются И. С. Достян и А. В. Карасёв.

Отдельно надо сказать также о работах академика Ю. А. Писарева. 
Он был первым советским югославистом, ставшим доктором историче-
ских наук. Его докторская диссертация была напечатана в виде моногра-
фии «Образование Югославского государства»7. Затем последовали еще 
три монографии: «Великие державы и Балканы накануне Первой миро-
вой войны», «Тайны Первой мировой войны» и «Сербия на Голгофе и 
политика великих держав»8. В личном архиве академика осталась так-
же рукопись о Балканах в 1917 г. В этой своеобразной пенталогии боль-
шой место уделено участию Черногории в Первой мировой войне, даны 

5 Грачев В. П., Балканские владения Османской империи на рубеже XVIII-XIX вв. 
М., 1990; он же. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Рос-
сия (1805–1807 гг.). М., 2003.

6 На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идеологий 
югославянских народов. Конец XVIII – начало XX вв. М., 1997.

7 Писарев Ю. А., Образование Югославского государства. Первая мировая война. 
Освободительная борьба югославянских народов Австро-Венгрии. Крушение монар-
хии Габсбургов. М., 1975.

8 Он же. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. М., 1985; 
он же. Тайны Первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М., 1990; он же. 
Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. М., 1993.
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яркие портреты черногорских государственных деятелей, в том числе, 
разумеется, и короля Николы Петровича-Негоша. 

В настоящий момент в Институте славяноведения подготовлен к пе-
чати большой двухтомный труд «Югославия в ХХ веке. Очерки полити-
ческой истории». Глава вторая Первой части этого труда о Черногории 
в начале ХХ в. написана В. Б. Хлебниковой. Определенное место уделе-
но Черногории и на последующих страницах двухтомника, когда речь 
идет уже о Югославии и ее распаде.

Повторим, что ученым, которые были названы, и другим сотрудни-
кам Института славяноведения РАН принадлежат сотни статей, так или 
иначе затрагивающих различные аспекты черногорской истории. Но да-
же перечислить их нет никакой возможности. Этому должна быть по-
священа специальная работа.

Под грифом и при содействии Института славяноведения РАН уви-
дели свет два издания книги генерального консула России в Черногории 
Ю. Е. Бычкова «Черногория. От прошлого к настоящему»9.

В диссертационном совете Института славяноведения РАН в послед-
нее время были защищены две диссертации, непосредственно относя-
щиеся к истории Черногории. В 1997 г. кандидатскую диссертацию на 
тему: «Черногория в балканской политике России. 1830–1860 гг.» защи-
тил Я. В. Вишняков, сегодня работающий доцентом в Московском го-
сударственном институте международных отношений. В 1999 г. док-
торскую диссертацию на тему: «Становление Черногорского государ-
ства и Россия (1798–1856 гг.)» защитил Ю. П. Аншаков, ныне директор 
Поволжского филиала Института российской истории РАН. Его диссер-
тация была опубликована в виде одноименной монографии под грифом 
Института славяноведения в 1998 г10.

Отдельно надо сказать о подготовленном совместными усилиями 
Института славяноведения РАН и Исторического института Черногории 
сборнике документов «Черногорско-русские отношения. 1711–1918. Т. 1. 
Русские архивные документы о Черногории (конец XVII – середина XIX 
в.)»11. Публикация была осуществлена в 1992 г. под редакцией крупно-

9 Бычков Ю. Е., Черногория. От прошлого к настоящему. Изд. 1-е. М., 2004; изд. 
2-е, уточненное и дополненное. М., 2008.

10 Аншаков Ю. П., Становление Черногорского государства и Россия (1798–1856 гг.). 
М., 1998.

11 Црногорско-руски односи. 1711–1918. Књ. 1. Руски извори о Црној Гори од краја 
XVII до середине XIX вијека / Одг. уредници Бојовић Ј. Р., Достјан И. С. Подгорица-
Москва, 1992. 
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го специалиста по истории югославянских народов из Института сла-
вяноведения РАН И. С. Достян и директора Исторического института 
Черногории Й. Р. Бойовича. Следует отметить, что сборник замышлял-
ся как первая книга в целой серии подобных изданий и охватывал пе-
риод лишь до 1869 г. К сожалению, политические события в СССР и 
Югославии сорвали эти планы.

Надо отметить, что в целом у Института славяноведения РАН сложи-
лось тесное сотрудничество с Историческим институтом Черногории. В 
частности, в 1990 г. большая группа сотрудников Института славянове-
дения принимала участие в представительной научной конференции, 
организованной Историческим институтом Черногории и его дирек-
тором Й. Бойовичем, на тему: «Население славянского происхождения 
в Албании»12. В содействии с Историческим институтом Черногории 
Институтом славяноведения РАН и редакцией российского историче-
ского журнала «Родина» в 2006 г. подготовлен специальный номер жур-
нала «Россия и Черногория: вехи сотрудничества»13. Уже в этом году 
Институтом славяноведения подготовлена к печати и издана на рус-
ском языке книга нынешнего директора Исторического института 
Черногории Радослава Распоповича: «Россия и Черногория в начале ХХ 
века: русское консульство в Которе в 1804–1806 гг.»14.

Сейчас Институт славяноведения РАН, Исторический институт 
Черногории, а также Архив внешней политики Российской империи 
работают над совместным проектом – документальной публикацией 
«Международное признание Черногории и Россия. 1878–1882 гг.».

И последнее, о чем хотелось бы сказать. С 1974 г. действовала двусто-
ронняя межакадемическая Советско-югославская комиссия историков, 
сопредседателями которой с советской стороны были тогдашний ди-
ректор Института истории СССР АН СССР, акад. Алексей Леонтьевич 
Нарочницкий, а после его смерти – заместитель академика-секретаря 
Отделения истории АН СССР, чл.-корр. Виктор Александрович Куманёв. 
Значительный вклад в работу комиссии всегда вносили сотрудники 
Института славяноведения. 

12 См.: Становништво словенског поријекла у Албанији. Зборник радова. Уредник 
Јован Р. Бојовић. Титоград, 1991.

13 Родина. Россия и Черногория: вехи истории. М., 2006. Спецвыпуск.
14 Распопович Р., Россия и Черногория в начале ХХ века: русское консульство в Ко-

торе в 1804–1806 гг. СПб., 2009.
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С югославской же стороны в комиссии очень активно работали 
именно черногорские ученые. Комиссия и возникла после того, как в ок-
тябре 1973 г. идею ее создания высказал в своем письме в Президиум АН 
СССР др. Димо Вуйович, в то время директор Исторического институ-
та Черногории. Он же стал первыми председателем комиссии с югослав-
ской стороны, а первым ученым секретарем югославской части комис-
сии стал сотрудник Исторического института Черногории др. Радоман 
Йованович. 

К сожалению, в начале 90-х годов комиссия прекратила свою работу. 
Однако ее последнее заседание, а также научная сессия «Югославские 
народы и Россия во второй половине XIX – начале XX вв.» прошли в 
Черногории в Цетинье в 1991 г. И на этом заседании сопредседателем 
комиссии с югославской стороны вновь был представитель Черногории 
акад. Миомир Дашич. 

Может быть, стоило подумать о создании в новых условиях 
Российско-черногорской комиссии историков, тем более что Российско-
сербская комиссия уже несколько лет как работает.

Konstantin Nikiforov

HISTORY OF MONTENEGRO IN THE PUBLICATIONS OF THE SLAVIC STUDIES 
INSTITUTE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Summary

Slavic Studies Institute of the Russian Academy of Sciences has made a significant con-
tribution to the research of the history of the Balkans and Yugoslavia, and Montenegro in 
particular. It is widely represented in both general transactions and monographs on the his-
tory of Montenegro and Russo-Montenegrin relations. Slavic Studies Institute has been col-
laborating with the Republic of Montenegro Institute of History and one of the results of this 
collaboration is the collection of documents on the history of Montenegro and Russo-Mon-
tenegrin relations. The establishment of the Russo-Montenegrin Historians Commission 
could promote further cooperation between scholars of both countries.
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