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«ГОРШЕ ВСЕГО СКОРБЬ О БРАТЕ» 
(О ПЕСНЕ, О ВАРИАНТАХ, О ЖАНРЕ)

ЗОЯ КАРАНОВИЧ 
(Университет в Нови Сад: Сербия, 21000, г. Нови-Сад, ул. Зорана Джинджича, д. 1)

Аннотация. Работа посвящена народной песне, которую Вук Караджич озаглавил 
«Найвећа е жалостъ за братомъ» («Горше всего скорбь о брате»), раскрыв, таким об-
разом, ее основное содержание. Второй вариант песни опубликован лишь в 1973 г. Мело-
дия же была записана в первой половине XX в. В работе исследуются способы и приемы 
построения песни с учетом обоих ее вариантов: первого, лирического, и второго, кор-
респондирующего с героическим фоном описанного события и построенного по образцу 
юнацкой эпики, однако связанного и с традицией причитаний.

Ключевые слова: Джюрджевица, солнце, ворон, смерть, жанр, семейная песня, при-
читание, плач, юнацкая песня.

Народная песня, в  которой выражена 
скорбь неизвестной женщины, мо-

лодой Джюрджевицы (жены Джюрджа), 
о  ее близких, погибших в  бою, записана 
и впервые опубликована Вуком Стефано-
вичем Караджичем в 1815 г. под заглави-
ем «Горше всего скорбь о брате» [Караџић 
1815, № 35], а также в других изданиях его 
собрания. Песня с  идентичным текстом 
и мелодией опубликована вновь в первой 
половине XX в., в сборнике сербских на-
родных мелодий Владана Джорджевича 
[Ђорђевић 1931, № 342] 1; это является 
ценным свидетельством ее живого быто-
вания и  доказывает, что она в  неизмен-
ном виде просуществовала более столе-

тия. В  развернутом виде песня сохрани-
лась и в рукописном наследии Караджича, 
и в сборнике Джорджа Стефановича Ко-
янова; запись сделана в  середине XIX  в., 
опубликовали ее Владан Недич и  Живо-
мир Младенович [1973, № 276].

Первая запись песни такова:

Сунце зађе, за невен, за гору,
Јунаци се из мора извозе,
Бројила их млада Ђурђевица.
Све јунаке на број набројила,
До три њена добра не наброји:
Прво добро, Ђурђа господара,
Друго добро, ручнога ђевера,
Треће добро, брата рођенога.

1 

УДК 398.87 
ББК 82.3
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За Ђурђем је косу одрезала,
За ђевером лице изгрдила,
А за братом очи извадила.
Косу реже, коса опет расте;
Лице грди, а лице израста;
Али очи не могу израсти,
Нити срце за братом рођеним
(Зашло солнце за невен <ноготки  
 (цветок)>, за гору,
Юнаки из моря выезжали,
Считала их молодая Джюрджевица.
Всех юнаков счетом сосчитала,
Трех своих богатств недосчиталась.
Первое богатство — Джюрджа господина,
Второе богатство — шафера невесты 
 <своего>,
Третье богатство — брата родного,
За Джюрджа она <себе> волосы <косу> 
 обрезала,
За шафера лицо изувечила,
А за брата глаза выцарапала.
Волосы режет, волосы опять растут;
Лицо увечит, а лицо зарастает;
Но ни глаза не могут вырасти,
Ни сердце <от скорби> по брату родному).

Песня короткая, состоит из пятнадцати 
стихов, в  которых сжато и  драматически 
описана интенсивность страданий мо-
лодой женщины и  последовательно  — ее 
реакции на утрату близких людей. Она 
пропета эпическим десятисложником, 
который соответствует фоновому юнац-
кому событию, т.е. тому, что происходило 
в  «предыстории» песни. Каждый стих  — 
смысловое целое; сколько стихов, столько 
и констатаций. Благодаря паузе после каж-
дого предложения его эхо длится дольше, 
чем сам рассказ; этим замедлен ход дей-
ствия и отсрочено получение страшной ве-
сти. Да и сам десятисложник, соответству-
ющий мотивно-содержательной структуре 
песни (возвращение юнака из боя и скорбь 
о тех, кто не вернулся), указывает на то, что 
события происходили в прошлом; так они 
и  описаны, с  обычной эпической дистан-
цией всезнающего повествователя: следу-
ют одно за другим и догоняют одно другое: 
считала их, волосы обрезала, лицо изуро-
довала. Поэтому возникает впечатление, 

что песня будет юнацкой или, по крайней 
мере, построенной по узусу причитания 
о героях 2, что, кстати, неслучайно. Ибо хотя 
в  начале она предвещает смерть (вводная 
формула захода солнца), а  затем говорит 
о скорби по погибшим в бою, песня не по-
ется ни от первого лица, как принято в тра-
диции причитания, ни в форме героическо-
го плача живых над погибшими, как можно 
было ожидать, хотя и наследует упомяну-
тые элементы выражения  — в  стихе, со-
держании, эмоциях, обрядовых элементах 
и  общем тоне [Карановић 2011а]. Содер-
жание песни сфокусировано на описании 
скорби и  ее физических проявлений, по-
степенно усиливающихся (в градации), — 
обрезание волос, уродование лица, самоос-
лепление. Речь идет от лица объективного 
повествователя, а не от участника событий, 
как в  причитании, но проявления скорби 
не раскрываются подробно, как в  эпике. 
В  песне доминируют чувства, направлен-
ные на членов семьи (социальной и кров-
ной), и лирический тон, что подкрепляется 
мелодией.

Второй вариант песни также открыва-
ется мотивом захода солнца, т.е. форму-
лой несчастья, аналогичной первой, но он 
более развернут и  почти вдвое длиннее 
(состоит из двадцати пяти стихов), его 
действие содержит повествовательный 
элемент. Вариант строится по модели: 
просьба  — услышанная просьба, — а  за-
вершается парафразой композиционной 
схемы: сообщение ворона-вестника 3. Это 
отдаляет его от первой песни и развора-
чивает в  сторону героического понима-
ния мира, что и будет показано далее.

В начале Джюрджевица на закате за-
клинает солнце, просит его остановиться, 
чтобы она могла увидеть юнаков, воз-
вращающихся из боя, и  «сосчитать их», 
т.е. найти своих близких:

«Стани мало, над гором сунашце,
Док ми војска море не преплива,
Док јунаке на број не избројим!»
(«Остановись над горой, солнышко,
Пока войско море не переплывет,
Пока я юнаков счетом не сочту!»)

2 Героическую точку опоры причитания подтверждает факт, что оно главным образом связа-
но со взрослыми мужчинами, которые носят оружие, а не с женщинами: «…это же не мальчики, 
которые еще оружием не опоясались <…>, ведь невозможно объяснить женщине и ребенку, что 
такое героизм» (цит. по: Врчевић 1986, 46).

3 Об этой композиционной схеме см.: [Шмаус 1934; Schmaus 1971b, 228].
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Солнце останавливается, героиня счи-

тает вернувшихся и не находит среди них 
тех, кого ждет:

Послушало сунце Ђурђевицу,
Па је стало над гором сунашце
Док је војска море препливала,
И јунаке на број набројила,
Ал тројицу не мож да наброји
(Послушало солнце Джюрджевицу,
Вот и стало над горой солнышко,
Пока войско море переплыло,
И юнаков она счетом сосчитала,
Но троих не может досчитаться).

Взаимопонимание, установленное меж-
ду небесным светилом и  женщиной, за-
медляет ход событий, отсрочивая полу-
чение известия о роковом исходе, что до-
стигается «замерзанием» времени, имею-
щим, однако, амбивалентные коннотации, 
поскольку остановка солнца, как некогда 
верили, предвещает несчастье и  смерть 4. 
Солнце, по легенде, остановилось на небе 
и  во время Косовской битвы [Јанковић 
1951, 97], что ассоциативно связывает пес-
ню о Джюрджевице с мотивом этого ката-
клизма. Аллюзия упрочивается варьиро-
ванием другого мотива: ожидание и поиск 
юнаков после боя, как в  эпических пес-
нях «Косовская девушка» [Караџић 1845, 
№ 51] и «Мать Юговичей» [Там же, № 48].

Само же действие разворачивается по 
нарративной модели просьба/предвестие/
осуществление; предуведомление немед-
ленно реализуется по данной схеме — речь 
переходит в  действие [Schmaus 1971a, 61; 
Schmaus 1971b, 230, 234], происходит за-
мена императива индикативом. Но здесь 
техника повтора до некоторой степени за-
медляет действие, отсрочивая получение 
неизбежной вести о  смерти близких, что 
выражено в  последнем стихе части: «Но 
троих не может досчитаться», незави-
симо оттого, что перфект глагола совер-
шенного вида указывает на завершенное, 
осуществленное действие. Это связано 
с  тем, что завершение действия прерва-
но структурой «модальный глагол (моћи) 
+ да + презент», чем позиционируется 

динамически маркированное действие, 
которое, несмотря ни на что, в данный мо-
мент еще не осуществлено, будет законче-
но после отсрочки. Действительно, содер-
жание рассказанного в песне непрерывно 
балансирует между ускорением и замедле-
нием, что мотивировано психологически.

Данный вид просьбы восходит к  арха-
ической модели эпической песни, которая 
постоянно может поворяться снова, а из ос-
новных элементов схемы возможно путем 
расширения строить все новые и новые кон-
струкции, отдаляя бесспорность несчастья. 
Это становится очевидным во второй части 
песни, где в повествование вводятся образы 
воронов. И в этом сегменте песня формиру-
ется по эпической композиционной схеме: 
сообщение ворона-вестника. В своей разви-
той форме данная схема подразумевает уход 
юнака на бой, ожидание жены дома, появ-
ление воронов, ее вопрошание, сообщение 
птиц [Schmaus 1971b, 228, 229] 5. В  нашем 
случае схема манифестирована в несколько 
измененном и стяженном виде 6:

Отуд лете три врана гаврана,
Они носе троје обележје —
Први носи од јунака руку,
Други носи калпак с белим перјем,
Трећи носи чизме с мамузама.
Па падају на ђурђевске дворе,
Из’зивају Ђурђевицу младу:
«Шећи пред двор, Ђурђевице млада,
Те ти познај троје обележје». —
«Рука јесте Ђурђа господара,
Калпак јесте девера Ивана,
Чизме јесу мог брата Јована!
(Оттуда летят три черных ворона,
Они несут три знамения —
Первый несет от юнака руку,
Второй несет меховую шапку с белыми 
 перьями,
Третий несет сапоги со шпорами.
И садятся они на Джюрджев двор,
Вызывают Джюрджевицу молодую:
«Выйди из дворца, Джюрджевица молодая,
И узнай ты три знамения» —
«Рука — Джюрджа господина,
Меховая шапка — шафера Ивана,
Сапоги — моего брата Йована!»)

4 Когда распяли Христа, солнце не заходило три дня [Топорков 2001, 523].
5 Библиографию песен с этой формулой см.: [Krstić 1984, 152]. И причитание по погибшим 

в бою может начинаться формулой вороны-вестники.
6 Формула появления воронов-вестников и сюжетная матрица, которая выстраивается на ос-

нове этой формулы, вообще говоря, может варьироваться.
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Итак, текст разворачивается соглас-
но модели: появление воронов с поля боя, 
их обращение/вопрошание к  жене (снохе, 
сестре) 7 о  руке и  частях одежды, прине-
сенных ими 8. Однако если обычно данная 
формула воплощается в начале песни, то 
в  рассматриваемом варианте это проис-
ходит в срединной части. Ответ строится 
в последовательности, противоположной 
обычной: вороны ожидают от Джюрдже-
вицы, что она узнает, кому из героев что 
принадлежит, тогда как, следуя обычной 
формуле, они должны принести ей ясное 
известие о  гибели близких. Так «преды-
стория» события предстает ретроспек-
тивно (ибо молодая женщина узнает 
знамения, благодаря своей жизни рядом 
с  юнаками и  близкому общению с  ними 
в прошлом). Таким образом, этот сегмент 
песни действительно суммирует события 
прошлого и саму битву, хотя не описывает 
ее ход. Все происходит на фоне статичной 
ситуации, резюмирующей события. В ней 
нет ничего, что рационально мотивиро-
вало бы общую трагедию, которая арти-
кулирована и  совершается в  настоящий 
момент, приближая его к  причитанию 
(однако так, что и  связь с  героическим 
эпосом не прерывается до конца).

Три черных ворона 9 — птицы, которые, 
согласно верованиям, знают прошлое 

и  будущее 10, глашатаи беды и  вестники 
смерти 11, особенно смерти в  бою [Меле-
тинский 1979, 187, 188], что манифестиро-
вано не только в эпике, но и в причитани-
ях, например: «Долеће нам црни вране,/ Аох 
ране,/ Без мјесеца црне ноћи,/ Црне друге,/ 
Црне гласе доносио,/ Нама празно,/ Да си 
нама погинуо,/ Јоко дико/ Од душманске 
турске руке,/ Мој витеже,/ У  љутоме 
тешком боју (Прилетел к нам черный во-
рон./ Ох, раны,/ Без месяцa черной ночи, 
/ Черной подруги,/ Черные голоса принес,/ 
Нам пусто, / Что ты погиб,/ Йоко, гор-
дость наша,/ От вражеской турецкой 
руки,/ Мой витязь,/ В  жестоком тяже-
лом бою)» [Врчевић 1986, 183, 184]. Уже 
одним своим появлением вороны сводят 
на нет надежду на положительный исход, 
придают событиям смысл неизбежности. 
Возможность того, что юнаки, которых 
ждет Джюрджевица, где-то живы (взяты 
в  плен, заколдованы, сбились с  пути) 12, 
что характерно для эпики, постепенно ис-
чезает под «давлением» прилета воронов. 
Ощущение предвестия беды усиливается 
числом птиц — их три 13 — соответствен-
но числу юнаков, которых ждет Джюр-
джевица. Сначала это выражено кумуля-
тивно — вороны несут три знамения, что 
выполняет функцию уравнивания (горе 
едино и велико), а затем раздельно, через 

7 В  мифологической и  песенной традиции ворон нередко говорит. Возможно, это реплика 
мифических существ, которые летают и обладают даром речи [Лома 2002, 118].

8 О вороне, приносящем вести из боя: [Меденица 1935, 39–56].
9 Название и  атрибуция, указывающие на цвет птицы и  ономатопеическое подражание ее 

голосу, имеют праславянское происхождение [Мелетинский 1979, 187–190].
10 О вороне как о птице-пророке: [Шмаус 1937]. В соответствии с этим в песенных чудесных 

снах появляется ворон, предсказывающий события [Лома, 2002, 32].
11 Ворон, согласно верованиям, — переносчик души на тот свет [Мелетинский 1979]. Он —

вестник смерти и сама смерть. У сербов есть верование: «Когда слышат, что каркает ворон, дума-
ют, что это предвещает чью-то скорую смерть. Поэтому при таком карканье обычно говорят: “Ту 
ти глас, за морем ти част (Тут тебе голос, а за морем честь)”» [Милићевић 1894, 68], а в сербских 
причитаниях ворон символизирует смерть, которая обрушивается на дом покойника: «На кућу 
ти гавран пао/ Кљуном врата затворио (На дом твой ворон пал,/ Клювом дверь затворил)», что 
отражает верование в то, что полет ворона над домом предвещает смерть [Лилек 1894, 650, 651]. 
Поэтому вороны годятся на роль вестников смерти и в причитаниях: «Црни вране прелетио, е 
јаох! (Черный ворон пролетел, эх, горе!)» [Врчевић 1986, 90], или: «Црни вране долетио,/ Црни 
часе,/ С крај свијета далекога,/ Мој цвијете (Черный ворон прилетел,/ Черный час,/ С края све-
та далекого,/ Мой цветок)» [Врчевић 1986, 154]; «Црни вране прелетио, е јаох! (Черный ворон 
пролетел, эх, горе!)» [Там же, 90]; «Црни вране долетио,/ Црни часе,/ С крај свијета далекога/
Мој цвијете» [Там же, 154]; «Црни вране прелетио,/ Е, јаох,/ Преко мора дуждевога,/ До куфина 
паштровскога/ <…> И донесе зле гласове/ <…>/ Да си Иво преминуо (Черный ворон пролетел,/ 
Эх, горе,/ Через море дожево,/ К роднику паштровскому/ <…> И принес дурные вести/ <…> Что 
ты, Иво, умер)» [Там же, 161].

12 Обычные мотивы и  техники эпического повествования появляются и  в  ранних записях 
(см.: [Богишић 1878, бр. 6, бр. 46, бр. 82]).

13 В песнях с мотивом вестников их обычно два.
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перечисления и параллелизмы: от юнака 
руку; меховую шапку с белыми перьями; са-
поги со шпорами 14, что служит средством 
ретардации, в функции как отсрочивания 
получения вести о  смерти, так и  разли-
чения степеней интенсивности чувства 
героини, которое достигает кульминации 
в финальных стихах песни.

Итак, вороны приносят три знамения: 
рука, меховая шапка, сапоги. Каждая из 
этих меток также может нести сообщение 
о смерти. Рука от юнака, которую несет пер-
вый ворон, заменяет целое — расчлененное 
тело; это обычная эпическая формула — си-
некдоха, что подтверждают и стихи извест-
ной косовской песни о матери Юговичей:

Али лете два врана гаврана,
Крвава им крила до рамена,
На кљунове б’јела пјена тргла;
Они носе руку од јунака
И на руци бурма позлаћена.
(Но летят два черных ворона,
Кровавые крылья у них до плеч,
На клювы белая пена хлынула;
Они несут руку от юнака,
И на руке обручальное кольцо золоченое.)

Потом мать Юговича спрашивает сно-
ху про руку, не зная, кому она принадле-
жит, а та отвечает:

Свекрвице, мајко Дамјанова,
Ово ј’ рука нашега Дамјана,
Јера бурму ја познајем, мајко,
Бурма са мном на венчању била
(Моя милая свекровь, мать Дамиана,
Это рука нашего Дамиана,
Известно, мать, мне обручальное кольцо,
Кольцо у меня на венчании было)
[Караџић 1845, № 48].

Или стилизованно и сдержанно в бугар-
штице, где именно правая рука мужа для 
супруги оказывается особенно важной:

А ко би ми добавио десне руке Секулове,
Да ми се је, жалосној, за живота нагледати,

Ја бих њега, краљица, л’јепим даром 
 даровала!
(А кто бы мне доставил правую руку 
 Секулы,
Чтоб на нее мне, несчастной, при жизни 
 наглядеться,
Я бы, королева, его прекрасным даром 
 одарила!)
[Богишић 1878, бр. 20].

Как и в песне о матери Юговичей, в ко-
торой только жена юнака смогла узнать 
его руку по обручальному кольцу: «Бурма 
ј’ са мном на венчању била (Кольцо со мной 
на венчании было)» (Караџић 1845, бр. 48), 
Джюрджевица узнает кольцо своего го-
сподина. В  обеих цитированных песнях 
человеческое счастье непосредственно 
связано с исходом боя, а песню о Джюр-
джевице узнавание кольца вводит в более 
широкий, юнацкий контекст косовской 
мифемы, представляющей собой универ-
сальный символ страдания сербов. И это 
усиливает несчастье молодой Джюрдже-
вицы, дополнительно героизируя кон-
текст песни.

В традиционной культуре одежда  — 
аналог тела и  его частей, а  отделение 
одежды от тела означает его расчленение, 
особенно если отделяются части, которые 
защищают тело сверху и снизу [Ђорђевић 
1984, 287–307], т.е. шапка и сапоги. Шапка 
(в данном случае калпак — меховая, с ма-
терчатым верхом) считается неотделимой 
частью человека, его эквивалентом и  за-
щитой [Чајкановић 1994а, 372], снимать 
ее, кроме особых обрядовых ситуаций, 
не разрешается [Узењова 2001, 262, 263]. 
Здесь шапка  — знак смерти, поскольку 
она отделена от своего владельца 15, имен-
но так Джюрджевица это и понимает. То 
же самое с ногами, т.е. с обувью — сапо-
гами: обычно они символизируют движе-
ние [Виноградова, Толстая 2004, 475–477], 
здесь же — нечто противоположное 16. Да-
лее это означает, что шапка и  сапоги те-
перь — вне обычных функций, т.е. — это 
предметы, которые по причине смерти 

14 В магии одежда – замена человека.
15 Впрочем, покойника иногда обували в  новые туфли и  надевали ему новую шапку 

(Чајкановић 1994в, 163), чем обозначена грань между живым и мертвым: принадлежащие им 
предметы различны.

16 Ноги умершего в причитании — вне функции: «Што си ми се положио,/ Мој делијо./ Што 
нијеси на ногама,/ Нама празно (Что ты улегся,/ Мой герой./ Что ты не на ногах,/ Нам пусто)» 
[Врчевић 1986б 131].
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их владельцев изъяты из употребления 
[Чајкановић 1994в, 253], как и все прочие 
предметы, принадлежавшие умершим. 
Джюрджевица это вполне понимает, а за-
тем и  объясняет: она опознает знаме-
ния — часть тела и части одежды, принад-
лежавшие каждому юнаку в отдельности 
и  говорящие о  характере их отношений 
с  нею. Это также, по аналогии с  расска-
зами о  матери Юговичей и  Косовской 
девушке, дополнительно связывает дан-
ную песню, в  ее событийном и  эмоцио-
нальном трагизме, с косовской эпической 
традицией.

В данном случае прослеживается ана-
логия с  древней обрядовой практикой, 
когда предметы, принадлежавшие по-
койнику (одежда, оружие, снаряжение), 
захоранивались (а  еще ранее — сжига-
лись вместе с им или, как в песне о ма-
тери Юговичей, оставлялись на могиле, 
что может ассоциироваться с  жертвой 
[Чајкановић 1994в, 252, 253]. В  песне, 
поскольку покойник отсутствует, а  его 
принадлежности принесены ворона-
ми, речь идет, скорее, о символическом 
погребении, которое необходимо со-
вершить. Его необходимо осуществить 
хотя бы по отношению к руке и частям 
одежды. Некогда так и  было принято 
в  обрядовой практике: вместо отсут-
ствующего покойника оплакивали его 
одежду [Врчевић 1986, 153]. Данный 
сегмент песни прочно связан с ритуала-
ми погребения. И вороны моментально 
трансформируются в  помощников, как 
это свойственно им в  сербской тради-
ции [Карановић 2011б].

Данные стихи указывают, наконец, 
и на то, что сообщение, принесенное во-
ронами, полностью понято: Джюрджеви-
ца вдруг осознает, что ее близкие навсег-
да остались на поле боя. Следует краткое 
описание ее будущей скорби, точнее  — 
манифестация этой скорби в  форме во-
просов героини к  себе самой и  ответов, 
адресованных себе самой:

«Кога ћу ја највећма жалити —
По закону Ђурђа господара,
По милости девера Ивана,
По жалости мог брата Јована!»
(«Кого я буду больше всего оплакивать —
По закону Джюрджа господина,
По любви шафера Ивана,
По горю моего брата Йована!»)

Эти ответы вполне согласуются 
и с обычаями общины, и с законами кров-
ного родства, которые в народной тради-
ции сильнее всего, что особенно четко 
выражено в самой старой записи данной 
песни [Карановић 2011а, 49, 59].

Собственно скорбь предвещают фи-
нальные стихи песни, в которых героиня 
постепенно перечисляет своих близких, 
переходя от мужа к шаферу и брату, со-
образуясь с  нормой поведения: сначала 
она риторически обращается к Джюрджу 
господину, затем к шаферу, но в действи-
тельности более всего скорбит по брату 
Йовану  — лишь его она атрибутирует 
притяжательным местоимением мой. 
Таким же образом, через воспомина-
ние, настоящее сопрягается с прошлым. 
Тем самым песня жанрово связывается 
с  героической элегией [Мелетинский 
1986, 110, 111]. И  хотя в  песне домини-
рует личное переживание и  прямо не 
говорится о  битве, в  ней обнаружива-
ются элементы героического отношения 
к миру — реминисценции боя и того, что 
ему предшествовало [Чајкановић 1994б, 
504–506], т.е. содержится зародыш геро-
ической оды погибшим в бою. Прослав-
ляющим юнаков оде и  элегии присущи 
два плана: эмотивно-личный и героиче-
ски-эпический [Милошевић-Ђорођевић 
1990, 103–106]. В известной мере это 
же можно сказать и  о  причитании — 
древнем жанре обрядового фольклора, 
который помимо этого является ситу-
ативным [Мелетинский 1986, 111, 1–9; 
Петровић 2001, 38]. Собственно причи-
тание (поведение, запрограммирован-
ное ритуалом) представляют собой по-
следние стихи песни. Начинается речь 
от первого лица: «Кога ћу ја највећма жа-
лити (Кого я больше всего буду оплаки-
вать)», — выполнено основное условие 
причитания, дана «программа» поведе-
ния в будущем и при этом указан способ 
скорбящей продолжать жить (если даже 
не перестать тужить), ибо функция лю-
бой формы ритуализации есть побуж-
дение к  принятию реальности. Правда, 
Джюрджевица из первой песни в  этом 
не преуспела: выцарапав себе глаза, она 
перешла границу дозволенного, чем об-
рекла себя на смерть. Таким образом, 
две песни существенно различаются по 
своим конечным последствиям.

Перевод с сербского А. Б. Базилевского
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“THE GREATEST SORROW IS FOR A BROTHER” 
(ABOUT THE POEM, THE VARIANTS, THE GENRE)

ZOYA KARANOVICH 
(University of Novi Sad: 1 Zoran Djindjic, Novi Sad, 21000, Serbia)

Summary. This paper studies the folk poem, entitled by Vuk Karadžić as “Nayvekha e zhalost, 
za bratom”, which he hinted by its content. The variant of this poem was published 1973, whereas 
the melody was recorded in the first half of the 20th century. This paper examines the ways and 
methods of its creation, having in mind the variants of this poem, the first — family lyrical poem, 
and the second, that corresponds with heroic background to the described event and which is 
composed according to the models of heroic epic, but also this variant of the poem can be con-
nected with the lamenting tradition.

Key words: Djurdjevica (Djurdje’s wife), sun, raven, death, genre, family poem, lamentаtion, 
heroic poem.
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