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ТРАВЕСТИЗМ У ЧЕРНОГОРЦЕВ 
И АЛБАНЦЕВ

Н а Балканском  полуострове, особенно среди албанцев и черногорцев, 
у которых еще до недавнего времени сущ ествовала родоплеменная орга
низация,» сохранились архаичные и весьма лю бопытные явления. К их 
числу относится обычай, согласно которому некоторые девуш ки обре
каются на безбрачие. Албанцы таких девуш ек назы ваю т вирджинами 
(«девственницами») или тобелиями (от турецкого слова «тобе» — обет), 
черногорцы — остайницами или такж е тобелиями. Такие девуш ки, как- 
правило, ведут себя как  мужчины: носят мужскую  одежду, исполняют 
так называемые мужские работы, а раньш е д аж е  уходили на войну вмес
те с мужчинами. Мы коротко расскаж ем  о тобелиях на Б алканском  полу
острове. П реж де всего, несколько конкретных примеров.

1. В 1910 г. у супругов Али и Нурки Мемич из Гусиня (Черногория) 
родилась четвертая дочь; они ж е горячо ж елали  сына. П оэтому Али ре
шил объявить четвертую дочь Нурию мужчиной и дал  ей муж ское имя 
Дрко. Д евочка воспитывалась так, как  будто она действительно была 
мальчиком. Когда девочка подросла, она вы полняла только мужские 
работы (косила, копала, перевозила грузы ). После смерти отца в 1922 г. 
она стала главой дома. В 1940 г. она взяла к себе восьмилетнего племян
ника Алю, чтобы он рос около «дяди» и наследовал потом «его» иму
щество '.

2. В селе Дони Црни Брег (в окрестностях известного средневекового 
монастыря Дечане, автономный край Косово и М етохия С оциалистиче
ской Республики Сербии) в семье Лю ш  в 1902 г. родилась четвертая 
дочь Хира, а после нее — трое сыновей. Хира выросла и, по мусульм ан
скому обычаю, начала закры вать лицо, родители уж е сосватали ее. Но 
когда ей исполнилось 15 лет, у нее умер отец и дом остался без главы  
семьи и мужской рабочей силы, так  как  братья были малолетними. Тогда 
Хира реш ила стать тобелией. М ать зап рещ ала ей делать  это и уговари
вала выйти зам уж , но Хира осталась непреклонной. О решении известили 
жениха; тот вскоре ж енился на другой. С тех пор Хира стала выполнять 
преимущественно мужские работы и носить мужскую  одежду, причесы
ваться по-мужски, но при этом сохранила женское имя. С ейчас она хо
рошо и искусно работает, выполняя и мужские, и женские работы . Она 
не раскаивается в принятом обете, напротив, она д аж е  гордится тем, 
что дала возможность безбедно расти  младш им братьям . Ее брат Ук

1 М. Б а р j а к т а р о в и h, Прилог проучава&у тобелщ а (заветованих девсрака), 
«Зборник филозофског факултета у Београду», I, 1948, стр. 343—353.
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(В \к ;), вместе с которым ж ивет Хира, очень ценит, уваж ает ее и благо
дарен  ей за  самопожертвование.

3. В селе П олянцы  (Косово и М етохия) ш естнадцать лет назад жила 
пятидесятилетняя С али Н азир. Вместе с тремя сестрами и маленьким 
оратом она, уж е засватанная, рано осталась без отца. Чтобы заменить 
брату и сестрам отца, она реш ила стать тобелией. С тех пор она стала

Рис. 1. Д рко Мемич с матерью и иле- Рис. 2. Хира Люш с братом Вухом 
мянником (1966 г.)

вести себя по-мужски и взяла мужское имя. Ж енщ ины-мусульманки, ко
торые ее не знали, прятали от нее лицо, как  и от других неизвестных 
мужчин. Сестры ее вышли зам уж , а брат женился. С али до смерти ж ила 
вместе с братом и д аж е  была главой дома 2.

4. В 1926 г. в семье Хамзы и Д ж елими Юпи из села Н иш ора недалеко 
от П ризрена родилась четвертая дочь. Родители были очень огорчены, 
так  как  хотели иметь сына. Поэтому отец распустил слух, что родился 
мальчик и ребенку дали  мужское имя — Д алю ш . Отец рано умер, но 
все ж е Д алю ш  росла в мужском обществе, приобретая мужские при
вычки. В 1944 г. Д алю ш , как  и другие молодые люди, была призвана в 
армию  и вместе со своей воинской частью дош ла до Триеста. Уже после 
второй мировой войны в Скопле, во время болезни, открылось, что Д а 
люш не муж чина и она была демобилизована. Вернувшись домой, она 
продолж ала носить мужскую  одеж ду и вести себя как  мужчина. М ежду 
тем в селе, разум еется, начали говорить, что на самом деле Д алю ш  — 
женщ ина. Н аконец, в 1951 г. Д алю ш  выш ла зам уж  за  А слана Аземия. 
М ать была очень огорчена замуж еством своего «единственного сына». 
Сейчас Ф атима (преж няя Д алю ш ) носит женскую  одежду, даж е серьги, 
и имеет двоих д етей 3.

2 Т. В у к а н о в и Ь ,  Вирцине, «Гласник My3ej а Косова и Метохщ'е», VI, Приш
тина, 1961, стр. 91.

3 М. Б а р ] ' а к т а р о в и Й ,  Проблем тобе.тца, «Гласник Егнографског музе]'а у 
Београду», кн>. 28—29, 1966, стр. 275—'276.
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Из приведенных примеров видно, что «вирджиной», или тобелией, мо
жет стать девуш ка по желанию  своих родителей, чтобы иллюзорно за 
менить им сына, или уж е взрослая девуш ка по своей собственной воле. 
Но в прошлом среди тобелий оказы вались и девушки, которые хотели, 
жить более свободно, вдовы, разведенные, разочарованны е или покину
тые своими женихами девушки и, наконец, те, которые не могли выйти

зам уж . Причины и мотивы 
этого явления были очень 
разнообразны . Н екоторые из 
тобелий упорно скрывали, 
что они женщ ины, другие не 
скрывали, сохраняя ж ен
скую одеж ду и имя.

Н а тобелий во многом 
похожи девуш ки-католички 
из Северной Албании, кото
рые являю тся чем-то вроде 
монахинь. И наче говоря, де
вуш ка, не ж елавш ая  идти 
зам уж  за парня, за  которого 
ее просватали родители, мо
гла пойти к свящ еннику^ и 
тот отрезал ей косу, надевал 
на нее муж ское платье и д а 
вал муж ское имя 4. Особен
но часты такие случаи были 

с девуш ками из богатых семей, которым было ж алко  расставаться с 
родительским имуществом. Это имущество, благодаря таким  монахи
ням, в дальнейш ем стремилась заполучить церковь. М нение И. Хана 
о том, что таким способом девуш ки избегали зам уж ества с’ парнями- 
мусульманами, за которых их засватали  род и тели 5, поверхностно, а 
может быть и тенденциозно.

* * *

Происхождение «тобелий» заним ало многих ученых. Говоря о сущ е
ствовании этого явления среди сербов, Т. Д ж ордж евич отмечал, что ко
гда у супругов нет сыновей* они стремятся обрести их любым спо
собом, и тогда случается, что девочку переодеваю т мальчиком 6. В статье 
о таких девуш ках у албанцев Т. Д ж ордж евич указал , что причина этого 
явления в том, что они даю т «обет» 1.

Д вадцать  лет н азад  я сам, приводя подробные сведения об одной 
тобелии, причину длительного сущ ествования этого явления видел в з а 
боте о том, чтобы сохранить владения и дом как  известное целое (хотя 
бы только для одного поколения), сохранить и поддерж ать культ пред
ков и связанные с ним культы дома и земли 8.

М арьяна Гушич, сначала считавш ая этот обычай «реликтом» патри
архального об щ ества9, уточняя свои выводы, попы талась яснее пока-

4 Б. Н у ш и h, С Косова на син>е море, Београд, 1902, стр. 81—82.
5 J. Г. Ха н ,  П утоваае  кроз поречину Д р и н аи В ар д ар а  (превод с немачког М. И ли- 

ha), Београд, 1876, стр. 51—52.
6 Т. 5  о р 1) е в и h, Наш народни живот, II, Београд, 1930, стр. 5.
7 Там же, VI, Београд, 1932, стр. 62.
8 М. Б а р j а к  т а р о в и h, Прилог проучавагьу тобелтца, стр. 351.
9 М. Г у ш и б ,  Етнографски приказ Пиве и Дробньака, «Етнолошка библиотека», 

10, Загреб, 1930, стр. 10—.11.
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зать  причину длительного сущ ествования этого явления. Определяя вре
мя его возникновения, М. Гушич подчеркивает, что этот институт нужно 
искать в доэллинском палеосредиземноморском культе «вирго» («дев
ственниц») 10.

Последним из ю гославских этнологов, занимавш ихся происхожде
нием «вирджина», был Т. Вуканович. С вязы вая генезис этого явления с 
легендарны ми ам азонкам и и эпохой м атриархата, он утверж дал, что 
на Б ал к ан ах  оно было унаследовано от иллирийцев п . Албанский уче
ный Е. Чабей тож е назы вал тобелий ам азо н к ам и 12, М. Филипович 
такж е связы вал  происхождение этого явления с ам азонкам и и матри
архатом  13.

Все эти толкования заслуж ивали  бы подробного критического обзора. 
Но это невозможно сделать в таком  маленьком сообщении. Скаж ем лиш ь 
несколько слов по поводу мнения, что тобелии — пережиток древних 
времен. Во-первых, нам каж ется, что М. Гушич совершенно неправа, свя
зы вая появление вирджиний с культом вирго. Очень трудно сейчас уста
новить — сколько было свящ еннослужительниц в Средиземноморье в до- 
эллинское время, еще труднее говорить о распространении среди них 
культа вирго. Во-вторых, связь тобелий с легендарными амазонками и их 
«особым образом  ж изни» каж ется нам невозможной по методологиче
ским соображ ениям.

Б алканские тобелии — не столько какой-то реликт прежних «женщин- 
воинов», сколько ж ивое и реальное явление, соответствующее потреб
ностям семейных и родовых коллективов поздних времен.

М ож но с уверенностью сказать, что письменные сведения о тобелиях 
появляю тся только в XIX в. Кроме того, само содерж ание этого понятия 
достаточно растяж имо. Тобелией могла стать и вдова; тобелия могла 
позж е выйти зам уж , если исчезли причины, по которым она дала обет. 
Наконец, роль тобелий, как  некоего общественного института в бал
канских племенных общ ествах была четко определена. Местный кол
лектив признавал тобелию мужчиной, если она настаивала на этом. 
О днако, когда она ум ирала, ее хоронили так, как принято хоронить 
женщ ину i4.

Чтобы объяснить это явление, нужно учесть то, что в племенном об
щ естве Албании и Черногории каж ды й человек был неотъемлемой частью 
своего коллектива (рода, села, племени). И как  индивид он чувствовал 
тем большую силу, чем многочисленнее и сильнее был его коллектив. 
В случае необходимости он долж ен был безусловно и безоговорочно 
ж ертвовать собой ради коллектива, точно так  ж е как  мог рассчитывать 
на его помощь и защ иту. Кроме того, в племенном обществе ж ертвовать 
собой считалось не только обязательны м, но и прекрасным и гуманным. 
Д евуш ки, давш ие обет безбрачия, ж ертвовали собой ради малолетних 
братьев или реж е — ради старых родителей.

У албанцев и черногорцев был твердый обычай, по которому старшие 
(родители или братья) договаривались о браках, не спраш ивая согласия 
молодых. У албанцев почти до нашего времени родителям за девушку 
давали  д аж е известную материальную  компенсацию—выкуп. Эти два

10 М. Г у ш и Й ,  О с т а ^ и ц а — тобели]’а — вирцина као друшт.вена noja.Ba, «Tpefm 
конгрес фолклориста JyrocyiaBHje», Цетигье, 1958, стр. 59—60.

11 Т. В у к а н о в и Й, Указ. раб., стр. 80, 83, 98.
12 Е. 4 a 6 e j ,  Ж ивот и обы чай  Арбанаса, «Киьига о Балкану», I, Београд, 1936, 

стр. 309.
13 «Гласняк Етнографског института САН», I, Београд, 1952, стр. 616.
14 М. Б а р j а к т а р о в и Й, Прялог проучавагьу тобели]'а, стр. 34G
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обстоятельства "Смогли побудить девуш ку принять решение не вступать 
в брак. Реш ение стать тобелией часто оправды валось социальными или 
гуманными гмотявами, а истинные причины скрывались.

Следовательно, благоприятные условия для  длительного сущ ествова
ния то’белий как явления создавали следующие факторы: гораздо  более 
значительная роль мужчин в племенном обществе; более тяж елое, по 
сравнению с мужчинами, положение женщин; моральные устои общ е
ства, каждый член которого долж ен ж ертвовать собой ради своего кол
лектива; еж едневная и действительная потребность в более свободной 
рабочей силе. Это привело к тому, что женщ ины выступали в роли м уж 
чин. Короче говоря, реальные условия и конкретные потребности общ е
ства сформировали и сохранили это общественное явление, которое сре
ди черногорцев и албанцев дож ило до наш их дней. И оно сущ ествует 
не как некая окаменелость, а как  выраж ение неразвитых экономических 
отношений в этом патриархальном  обществе.


