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Аннотация. В статье исследуется пересечение нескольких видов дискриминации (гендерной и эйджистской, 
гендерной и национальной, а также расовой) в травелогах сербской писательницы Елены Димитриевич 

(1862–1945). Затрагиваются следующие аспекты ее творчества: 1) Балканы как воображаемое пространство между 
Востоком и Западом; 2) самоидентификация сербской путешественницы; 3) эйджизм в сербском обществе; 4) во-
ображаемый Восток; 5) взаимосвязь патриотизма и феминизма; 6) дискриминационные практики в США; 7) место 
в национальном каноне. Методологически исследование опирается на достижения постколониальных и гендерных 
теорий, а также на теорию интерсекциональности. Особое внимание уделяется соотношению «восточной» и «жен-
ской» темы в текстах Димитриевич, их взаимосвязи с национальной проблематикой, затрагиваются и проблемы 
расовой дискриминации. С различными формами угнетения сталкивается сама писательница, иногда – это сами 
встретившиеся ей во время путешествия женщины. Нередко в ее текстах (например, в американском травелоге) по 
очереди разоблачаютcя разные виды дискриминации. В произведениях сербской писательницы очевиден как поиск 
идентичности, так и отказ от застывших идентичностей.
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Введение
Елена Димитриевич (Јелена 

Димитријевић, 1862–1945), по сравнению 
с  современницами, много путешествова-
ла. 17 лет она прожила вместе со своим 
супругом в южной Сербии, в городе Ниш, 
где познакомилась с жизнью местных га-
ремов. Писательница несколько раз ез-
дила в  США (1920 и  1927  гг.), побывала 
в Греции, Палестине, Сирии, Ливане, Ки-
тае, Японии, Египте. О некоторых поезд-
ках она написала путевые заметки. Тра-
велоги занимают значительное место в ее 
творчестве: «Письма из Салоник» (“Пис-
ма из Солуна”, 1918), «Письма из Индии» 
(“Писма из Индије”, 1928), «Семь морей 
и три океана» (“Седам мора и три океана”, 
1940), «Новый свет или год в  Америке» 
(“Нови свет или у Америци годину дана”, 
1934) и др.

Димитриевич в  своих текстах про-
блематизирует пересечение нескольких 
видов дискриминации: гендерной и  эйд-
жистской, гендерной и  национальной, 
а  также (в  меньшей степени, в  амери-
канском травелоге) расовой и  классовой. 
Иногда с различными формами угнетения 
сталкивается сама писательница, иногда – 
встретившиеся ей во время путешествия 
женщины, а  иногда в  ее текстах (напри-
мер, в американском травелоге) по очере-
ди разоблачаются разные виды дискрими-
нации.

Между воображаемым Востоком 
и Западом

Феминистка Елена Димитриевич роди-
лась в  княжестве Сербия, стране, недавно 
вернувшей свою государственность после 
многовекового гнета Османской империи. 
Колониальное прошлое родной страны 
определило особую чувствительность Ди-
митриевич к  разным формам угнетения, 
хотя позицию сербской писательницы не-
возможно соотнести ни с  воображаемым 
Западом, ни с воображаемым Востоком.

Общим местом в  исследованиях, затра-
гивающих тему «Востока», является при-
влечение понятия ориентализма [Said], 
подразумевающего под «Востоком» кон-
структ, созданный учеными и литератора-
ми Европы. В  статье среди прочего будет 
рассматриваться специфика ориентализма 
в травелогах писательницы, происходящей 
из балканского пространства, во многом 
пограничного – т. е. в понимании Димитри-
евич не совсем «восточного» и  не совсем 
«западного». «Я Балканы отделяю от Восто-
ка, потому что они немного Восток, но в то 
же время немного Запад» [Димитријевић 
1940: 44],  – пишет она в  травелоге «Семь 
морей и  три океана». В  «западной» куль-
туре распространена оппозиция «Вос-
ток – Запад», восходящая к дихотомии «я» 
и «другой / чужой»: Восток – женственный, 
пассивный, подчиненный, отсталый, За-
пад  – маскулинный, прогрессивный, до-
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минантный. В этой связи будет интересно 
рассмотреть соотношение «восточной» 
и «женской» темы в путевых заметках Ди-
митриевич, а также их взаимосвязь с наци-
ональными конструктами. Наиболее про-
дуктивным представляется постнекласси-
ческий (или деконструктивистский) под-
ход к  нации: нация рассматривается как 
плод коллективного воображения, «вооб-
ражаемое сообщество» [Андерсон: 30], как 
продукт дискурсивных практик.

По Л. Вульфу, с тех пор как в XVIII в. оп-
позиция север  / юг сменилась оппозицией 
восток  / запад, Восточная Европа присут-
ствует в  воображении Западной (проект 
воображаемой Европы как полуориента-
лизации) [Вульф] и Балканы являются сво-
его рода полуориентальным «другим» для 
Западной Европы. М.  Тодорова подроб-
но разбирает изобретение Балкан в  своей 
монографии «Воображая Балканы» (1997) 
[Todorova]. Балканы становятся местом во-
ображаемого цивилизационного перехода. 
С.  Жижек считает, что Балканы в  созна-
нии многих местных народов (например, 
словенцев, хорватов)  – это всегда страна 
где-то ниже [Žižek]. Т.  Циммерман вслед 
за многими учеными пишет о  культурном 
имагинарии Балкан как о  «ничьей земле», 
о «третьем пространстве», наделенном во-
ображаемым двойным отрицанием  – это 
ни Восток, ни Запад [Zimmermann: 8]. От-
дельного упоминания заслуживает образ 

«Дикой Европы», разработанный в  иссле-
довании Б.  Езерника: словенский ученый 
изучает взгляд западноевропейских путе-
шественников на Балканы [Jezernik].

Самоидентификация
Воображаемые Западом (часто западны-

ми путешественниками) Балканы являются 
достаточно исследованной темой, в  статье 
акцент переносится в  область самоиденти-
фикации. Рассматривается, кроме прочего, 
«самоизобретение» или самоидентификация 
Елены Димитриевич, жительницы Сербии, 
одного из регионов Балкан. Подкрепляет ли 
писательница свой образ «недоевропейки», 
навязываемый «Западом» Балканам? Про-
цесс самоидентификации часто происходит 
в движении и связан зачастую с перекрещи-
ванием или столкновением различных иден-
тичностей (национальной, расовой, гендер-
ной и проч.).

В  любом травелоге присутствует катего-
рия Другого  – в  путешествии происходит 
встреча с Другим. Осмысление Другого осу-
ществляется в диалоге с Я, на фоне собствен-
ного опыта. Травелог можно считать скры-
той автобиографией: в нем присутствуют не 
только описания страны, по которой переме-
щается автор, – в тексте содержатся сведения 
и  о  самом путешественнике-це. Димитрие-
вич рассказывает не только об увиденных го-
родах, людях и явлениях, но и о себе, о собы-
тиях своей жизни. Так мы узнаем об опыте ее 



88

ПРАКТИКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ТОМ 7 (1) 2022

путешествий по Востоку, о личной трагедии 
(на Первой мировой войне погиб муж Еле-
ны), о политических взглядах и интересах.

Димитриевич на протяжении всей жиз-
ни интересовалась женским вопросом, при-
нимала активное участие в работе сербских 
женских организаций. Женский вопрос, бес-
спорно, является главной темой творчества 
Димитриевич. По концепции С.  де Бовуар, 
женщина в  обществе  – это «другой» [Бову-
ар: 28]. Поэтому женские травелоги можно 
определить как взгляд «другого» на «друго-
го / чужого», или взгляд дискриминирован-
ной на дискриминнированных. Женщина, 
отправившаяся в  путешествие, уже самим 
этим фактом приобретает в культуре особый 
статус. Она, покинув дом, традиционно от-
водимое женщине место [Наbinger: 43], сфе-
ру приватного, нарушает границы принятого 
порядка.

Эйджизм в сербском обществе
Путешествие женщины пожилого воз-

раста, занимающей маргинальное положе-
ние в  обществе, могло вызывать еще боль-
ше осуждения. К  теме «старой» женщины, 
а  также к  культурному феномену старой 
девы1 уже не раз обращались исследователи 

[Baumgarten]. Например, Индию Елена Ди-
митриевич посетила в возрасте 65 лет. Для 
Сербии того времени этот поступок был 
в высшей степени необычным. В травелоге 
«Семь морей и  три океана» она пишет об 
осуждении, которое вызвало ее намерение 
отправиться в  путешествие: «Многие из 
наших соотечественников..., услышав, что 
я собираюсь в путь, в Египет, спросили бы 
меня с  удивлением: “Откуда такой кураж 
у  нашей женщины, женщины ваших лет 
(“женщины ваших лет” непременно было бы 
сказано) отправиться в такой дальний путь, 
да еще и одной?”» [Димитријевић 1940: 12].

Димитриевич комментирует данное вы-
сказывание и  связывает его с  отношением 
к пожилым женщинам на Балканах:

«“Женщина ваших лет!” Да, так многие скажут. 
Потому что на Балканах живут неспешно; умира-
ют, как везде, а  стареют быстро. Многие и  сами 
себя записывают в  старики, когда им только за 
пятьдесят, а  некоторые еще и  раньше...: чтобы 
оправдать свою бездеятельность» [Димитријевић 
1940: 14].

Писательница-путешественница полеми-
зирует на тему старости:

 1 Примечательно, что соотечественница Димитриевич, известная писательница Исидора Секулич (Секулић, 1877–1958) 
поднимает тему «старых дев» в травелоге «Письма из Норвегии» (“Писма из Норвешке“ 1914) [Секулић]. Она рассказывает, 
что в Сербии «старые девы» совершенно бесправные существа, в отличие от норвежек, имеющих в социуме высокий статус.
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«О,  люди! Не повторяйте “женщина ваших 
лет!”, ведь есть молодые старики и  старая моло-
дежь. И не забывайте и в своей стране чужую по-
словицу: “Мне столько лет, на сколько я себя чув-
ствую“. И  наконец, вспомните, что дух человека 
не имеет возраста» [Димитријевић 1940: 14].

Пример из травелога Димитриевич сви-
детельствует об особом статусе Балкан 
и  балканской женщины  – путешествия за-
падноевропейских женщин, по словам Ди-
митриевич, в ХХ в. не вызывали ни у кого 
удивления или осуждения: «И  никто, ни-
кто, ни англичане, ни американцы, меня не 
спрашивает: “Откуда у  меня кураж”, и  по-
чему я  путешествую» [Димитријевић 1940: 
15].

Воображаемый Восток
Во многих произведениях Димитриевич 

обращается к теме «Востока». В своем ран-
нем травелоге «Письма из Салоник» Дими-
триевич признается, что ее потрясла по-
черпнутая из газеты информация о Младо-
турецкой революции 1908 г. В заметке было 
написано, что турчанки с  непокрытыми 
головами вышли на улицы. Сербскую пи-
сательницу это настолько взволновало, что 
она поменяла планы: «Хотела ехать в Евро-
пу, но передумала, … более сильная любовь 
к  Востоку победила» [Димитријевић 1918: 
6]. Получается, что желание узнать, на са-
мом ли деле турчанки изменили традиции 

прятать лицо, заставило Димитриевич от-
правиться в  путь. Большая часть данного 
травелога посвящена женскому вопросу 
в  Турции. Покрывало на голове женщины, 
как и  ее украшения, становятся в  текстах 
Димитриевич символом порабощенности. 
Доминирование черного цвета в  одежде 
египтянок также трактуется писательницей 
в «Семи морях и трех океанах» как признак 
несвободы. Например, она отмечает, что 
в  Каире местные жители мужского пола 
носят одежду всевозможных ярких цветов, 
а женщины одеты в черное [Димитријевић 
1940: 207].

Сербская писательница заявляет, что 
одежда на Востоке очень важна: «Посколь-
ку я  готовилась к  путешествию по Восто-
ку, а  мне было известно, что значит одеж-
да на Востоке, я обеспечила себя в Париже 
туалетами по последней парижской моде» 
[Димитријевић 1940: 374–375].

Примечательно, что данную фразу Ди-
митриевич пишет, когда наряжается на 
встречу с Али-Пашиницей, представитель-
ницей женского движения в Дамаске, кото-
рая принимает путешественницу в  своем 
дворце Харун-аль-Рашид. Димитриевич 
знакомится с ее дочерьми, которые свобод-
но говорят по-французски, а  с  Али-Паши-
ницей она общается по-турецки. Во время 
визита Димитриевич обсуждает с хозяйкой 
тему женской эмансипации. Али-Пашини-
ца сравнивает ситуацию в Турции и Египте:



90

ПРАКТИКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ТОМ 7 (1) 2022

«В Турции женский вопрос уже решен, а реша-
ли его и решили просвещенные турецкие женщины 
коллективно, и принесли решение Мустафе Кемалю 
на подпись. В то время как в Египте говорят только 
об одной женщине [здесь речь идет о председатель-
нице Союза египетских феминисток по имени Хода 
Шаарауи – А. Б.] – она сама начала движение, сама 
решает и, возможно, решит; но подпишет ли Фуад 
Первый – это вопрос» [Димитријевић 1940: 378].

Димитриевич вносит в  повествование 
«восточный» колорит, рассказывая историю 
дворца, который построил один из предков 
Али-Паши для своей любимой жены, быв-
шей рабыни Зенаиды из Грузии. Димитрие-
вич комментирует, что таких историй она на-
слушалась в больших количествах по турец-
ким гаремам. Однако ее история претендует 
на подлинность – ей удается познакомиться 
с Зенаидой. Этой женщине, по словам ее род-
ственников, 128 лет.

Димитриевич не раз в своих текстах пишет 
о «волшебном сне Востока», в котором есть 
прелесть (с большой любовью она воссозда-
ет «восточный» колорит), но который также 
становится символом несвободы, непросве-
щенности. Елена Димитриевич предлагает 
читателю стереотипы о жизни женщин Вос-
тока, а  затем их разрушает. Например, она 
не раз подчеркивает образованность вос-
точных женщин в  гаремах  – они прекрасно 
владеют несколькими языками, в  том числе 
европейскими, много читают. В  травелоге 

«Письма из Салоник» турчанки комментиру-
ют роман Пьера Лоти «Азиаде», действие ко-
торого развивается в  основном в  Стамбуле, 
о любви турчанки и европейца, и утвержда-
ют, что там ничего реального не описывается 
[Димитријевић 1918: 33]. Можно сказать, что 
угнетенным женщинам Димитриевич дает 
право голоса, возможность высказать свое 
мнение по поводу западноевропейских вос-
точных сексуальных фантазмов.

Рассказывая о своих спутницах, англичан-
ках, француженках, американках, сербская 
писательница подчеркивает, что большин-
ство из них не владеют иностранными язы-
ками, плохо знают историю и географию, но 
много путешествуют, в отличие от запертых 
в гаремах жительниц Востока. Так, одна аме-
риканка в травелоге «Семь морей и три океа-
на» на вопрос Димитриевич, на каком языке 
она будет говорить во время кругосветного 
путешествия, ответила: «Боже мой, на ан-
глийском. На каком еще, если другого я  не 
знаю!» [Димитријевић 1940: 15].

Нация и гендер: от патриотизма к феми-
низму

В Египте самым значимым для Димитри-
евич событием становится знакомство, а за-
тем общение с  известной феминисткой, по-
литиком Ходой Шаарауи. Примечательно, 
что, давая характеристику своей новой зна-
комой, Димитриевич пишет, что Шаарауи 
«в первую очередь патриотка, а затем феми-
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нистка» [Димитријевић 1940: 210]. В данном 
случае очевидно пересечение националь-
ной и  гендерной проблематики в  травело-
гах Димитриевич, которая в  своих текстах 
зафиксировала процессы как национально-
го возрождения (в  Египте, Индии, Сербии, 
Османской Империи), так и  женской эман-
сипации в  первой половине ХХ  в. О  тесной 
связи нации и  гендера свидетельствуют на-
звания журналов, начавших появляться 
с  конца XIX  в. Хода Шаарауи, по рассказам 
Димитриевич, основала газету «Эжиптьенн» 
(Египтянка), в  Сербии известным женским 
изданием было «Српкиня» (Сербка).

Специфику травелога определяет пози-
ция путешественника. Национальная и ген-
дерная идентичность самой Димитриевич 
отразилась на восприятии другой страны. 
Она путешествует именно как представи-
тельница сербской нации. В  Индии Дими-
триевич знакомится с  Рабиндранатом Та-
гором. В  своем травелоге она сопоставляет 
индийский и сербский народ, проводит па-
раллель борьбы Индии за независимость 
с  освобождением родной Сербии. К  при-
меру, она именно своим происхождением 
объясняет тот факт, что ее приняли в  доме 
Р. Тагора: «Потому что большой Индии им-
понирует маленькая Сербия; и ее берут как 
образец для осуществления своих идеалов» 
[Димитријевић 1928: 12]. В данной ситуации 
имеется в виду борьба за национальную не-
зависимость.

Димитриевич как женщина-писательни-
ца (т. е. априори, в соответствии с гендерной 
теорией, находящаяся в инфериорной пози-
ции), встает на сторону «угнетенных», соот-
носит и себя, и свой народ с индийцами.

Женская тема, проблемы национальной 
и гендерной идентичности, их соотношение 
отличает травелоги Димитриевич от описа-
ний Востока у других авторов. Наиболее ярко 
эту взаимосвязь гендерной и  национальной 
идентичности демонстрирует высказывание 
Е.  Димитриевич из травелога «Семь морей 
и три океана»:

«Мы, женщины сербские, не меньшие патриот-
ки, чем женщины египетские… Не принадлежит ли 
большая часть заслуги, что из маленькой Сербии 
возникла большая Югославия, сербским женщи-
нам?» [Димитријевић 1940: 213]

Следует обратить внимание, что Дими-
триевич осознает, что женская эмансипа-
ция – процесс сложный, что женщинам важ-
но измениться внутренне, а не только пере-
одеться в  европейское платье (данная тема 
фигурирует и в романе «Новые женщины»). 
Писательница констатирует, что эмансипа-
ция иногда имеет только поверхностный 
характер. Так, внешность женщин из Алек-
сандрии и  Назарета, одетых по-европейски 
(шелковые чулки, короткие юбки, даже вы-
сокие каблуки), но с  покрытыми головами, 
вызывает насмешку Димитриевич. «Подра-
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жание Западу» на Востоке получает негатив-
ную оценку писательницы: «Это подражание 
Западу сильнее заметно на Востоке, чем на 
Балканах» [Димитријевић 1940: 44]. Однако 
и  на Балканах присутствует следование но-
вой западной моде, влияние как Востока, так 
и  Запада. Описывая женщин Востока и  их 
комичные попытки европеизироваться, Ди-
митриевич проводит параллель с ситуацией 
на Балканах. Повествовательница дважды 
рассказывает шутку о  наряде боснийской 
женщины (христианке из Сараево) в день ее 
свадьбы в период оккупации мусульманской 
Боснии Австро-Венгрией. На ней было евро-
пейское платье, а на голове феска. Женщину 
спросили, почему она так одета, и та ответи-
ла: «Платье  – это оккупация, а  феска  – сул-
тан-властелин» [Димитријевић 1940: 338]. 
Димитриевич переносит эту комичную мо-
дель на египтянок, которые ответили бы, по 
ее предположению: «платье и  туфли  – ан-
гличане, а  покрывало и  кольца с  деревцем 
в  носу  – Кедив-властелин» [Димитријевић 
1940: 44]. А женщины из Назарета, возмож-
но, по мнению Димитриевич, ответили бы: 
«короткая юбка и шелковые чулки – мандат, 
а  покрывало на волосах  – ибн Сауд-власте-
лин» [Димитријевић 1940: 338].

При всем сочувствии и  интересе к  «вос-
точным» женщинам Димитриевич не забы-
вает о  своей европейской идентичности  – 
она путешествует как представительница 
христианской веры (в  Иерусалиме), более 

того, как православная. В одном месте текста 
она заявляет, что возникшее в Азии христи-
анство – это религия самых культурных на-
родов [Димитријевић 1940: 247]. Возможно, 
данное отношение к  христианству связано 
с  положением женщин в  исламе. Примеча-
тельно, что при посещении храма Гроба Го-
сподня она, увидев могилу Адама, задает 
своему проводнику провокационный во-
прос, где находится могила Евы. В  этом во-
просе, как и в других эпизодах, где внимание 
писательницы обращено к  роли женщины 
в  истории или культуре (в  Каирском музее 
она ищет изображения Клеопатры, неодно-
кратно вспоминает о  таланте легендарной 
Шахерезады), содержится стремление рас-
шатать устоявшийся западноевропейский 
патриархатный символический порядок, 
в котором женщине уготовано подчиненное 
положение.

«Гарем без паши»: дискриминационные 
практики в США

Стоит добавить, что опытная путеше-
ственница Димитриевич часто проводит 
необычные параллели: сравнивает США не 
только с  родной Сербией, но и  с  Турцией 
и Египтом. Нередко она находит много обще-
го у турчанок и американок: американки, как 
и турчанки, любят слишком яркий макияж, 
американки жуют жевательную резинку, но 
не курят, так как это запрещено, а  турчан-
ки и  курят, и  жуют «саказ» (тип жвачки). 
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«Сколько раз, наблюдая за жеванием таких 
прогрессивных женщин, я  совершенно за-
бываю, что я в Нью-Йорке, у Атлантическо-
го океана, и  воображаю, что я  в  Царьграде, 
на берегах Мраморного моря и  Босфора» 
[Dimitrijević 2019: 129].

Весьма необычным представляется 
и сравнение отеля для женщин в Нью-Йорке 
(Ратлидж) с  турецкими гаремами («христи-
анский гарем» [Dimitrijević 2019: 206]  – пи-
шет Димитриевич). «Большой гарем без 
паши»  – так писательница характеризует 
другой пансион в  Вашингтоне [Dimitrijević 
2019: 347]. В данном случае проявляется чув-
ствительность Димитриевич к политике раз-
деления. Она замечает, что в  Америке для 
мужчин и  женщин даже в  публичной жиз-
ни отведены разные сферы, у  каждого пола 
своя социальная ниша: днем американки по-
сещают различные собрания, клубы, церкви, 
библиотеки, слушают или читают лекции, 
занимаются благотворительностью, а  муж-
чины в  это время зарабатывают доллары 
в  нью-йоркском районе Даунтаун. В  США 
существуют специальные отели и пансионы 
только для женщин – именно в них и селит-
ся сербская писательница. В Вашингтоне она 
испытывает большие трудности, когда пыта-
ется найти себе жилье: большинство арендо-
дателей ориентированы только на мужчин.

Димитриевич неоднократно в  своем тра-
велоге возвращается к проблеме расового не-
равенства: афроамериканцы

«к сожалению, не пользуются теми же правами, 
что и белые люди. Американцы не называют их не-
грами, а говорят “цветные”, coloured people. Кто мог 
бы подумать, что в такой христианской стране, как 
Америка, существуют предписания, что белым с не-
грами или, лучше сказать, неграм с белыми, нельзя 
смешиваться, например, ездить в трамваях, предна-
значенных для белых. Будто негры не являются та-
кими же людьми, как и белые, будто не все мы рав-
ны перед законом божьим» [Dimitrijević 2019: 314].

Позиция Другого получает отражение 
и  в  текстах Димитриевич. Можно говорить 
о взгляде Другого на Другого, проявившем-
ся в особой эмпатии писательницы. Как уже 
было сказано выше, Димитриевич с  сочув-
ствием относится ко всем дискриминиро-
ванным слоям населения в Америке. В ее тра-
велоге представлен дифференцированный 
взгляд на Другого, наблюдается смена опти-
ки: то Димитриевич рассуждает о другой на-
ции, т. е. об американцах вообще, представи-
телях Нового Света (например, о молодости 
американской нации, об их патриотизме, 
граничащем с  фанатизмом, об их трудолю-
бии), то переводит внимание на американ-
ских женщин, которые являются Другими по 
отношению к мужчинам, им отведены другие 
сферы в  публичном пространстве. То автор 
пишет об афроамериканцах, которые явля-
ются Другими для белокожих, то – о разли-
чиях между средним и высшим классом (на-
пример, Димитриевич неоднократно упоми-
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нает, что американки среднего класса само-
стоятельно ведут хозяйство, не пользуются 
помощью слуг), писательница не забывает 
и  о  Своих (сербах), хотя они тоже являют-
ся в  Америке Другими. Все персонажи дан-
ного травелога награждаются Димитриевич 
«правом голоса». Данное многоголосие не 
так часто встречается в сербских травелогах 
(ср., например, тексты Иво Андрича, Йована 
Дучича и  пр., редким исключением являет-
ся текст Растко Петровича «Люди говорят», 
“Ljudi govore”, 1931).

Из американского травелога Димитрие-
вич явствует, что при всей прогрессивности 
Америки по сравнению с Европой, в амери-
канском обществе отсутствует полная свобо-
да, чувствуются жесткие рамки, имеют место 
разные виды дискриминации (расовой, клас-
совой и  гендерной). Димитриевич, пытаясь 
сохранить позицию наблюдателя, докумен-
тирует существующие проблемы, задает во-
просы. Их теоретическое обоснование будет 
сделано во второй половине ХХ в., когда поя-
вятся работы о расе, классе и гендере (напри-
мер, книга Н. Юваль-Дэвис «Гендер и нация», 
“Gender & Nation”, 1997 [Yuval Davis]), а также 
исследования интерсекциональности, посвя-
щенные взаимосвязи различных видов дис-
криминации в  культуре под влиянием раз-
ных факторов (расы, класса, гендера и проч.) 
[Crenshaw]. В  травелоге в  многоголосый 
хор Других вторгается и  голос повествова-
тельницы, задающейся вопросом «Ах, Боже, 

отец всех людей! До каких пор будут суще-
ствовать расы, касты, классы; белые, черные 
и красные?» [Dimitrijević 2019: 319].

Место в национальном каноне
К сожалению, Димитриевич долго остава-

лась за пределами канона сербской литера-
туры. Убедительным представляется объяс-
нение этого факта, предложенное исследова-
тельницей С. Слапшак. По ее мнению, Восток 
является для Балкан прошлым, к которому не 
хочется возвращаться. Для Сербии Осман-
ская империя является поработителем, став-
шим причиной культурного регресса. Этим 
и отличаются, по словам Слапшак, травелоги 
Димитриевич от западноевропейских жен-
ских путевых заметок. Сербская культура 
«принимает» турецкую тему только в форме 
закрытого ностальгического прошлого, без-
жизненного, полного фантазмов, «натура-
листического мелодраматизма» [Слапшак] 
(таковым примером, по Слапшак, является 
творчество сербского писателя Боры Стан-
ковича, воспевавшего юг Сербии). «Живое» 
свидетельство Димитриевич о  жизни гаре-
мов с  героинями, которые хотят избавить-
ся от прошлого, начать жить по-другому, не 
могло найти места в  сербском каноне того 
времени. Слапшак называет Димитриевич, 
владевшую многими языками, лингвисти-
ческой номадой и  рассматривает ее творче-
ство в русле феминисткого номадизма (Рози 
Брайдотти). Действительно, в текстах Елены 
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Димитриевич много иностранных вкрапле-
ний (на английском, французском), особое 
внимание обращают на себя турцизмы. Так, 
например, без словаря турцизмов чтение 
текста «Писем из Ниша о  гаремах» (“Писма 
из Ниша о харемима”, 1897) становится про-
блематичным. В  данном феномене можно 
увидеть осознанное намерение расшатывать 
дискурсивные системы. Как уже говорилось 
выше, героини Димитриевич говорят на 
разных языках. Сама Димитриевич нередко 
выступает в  роли переводчицы (например, 
встретив на берегу Иордана русских палом-
ниц, Елена переводит своим спутницам их 
разговор на английский язык).

Заключение
Таким образом, балканский постколони-

лиализм не сводится к  позиции ни третьего 
мира, ни «Востока» (по Саиду). Двойственная 
позиция балканских культур не позволяет им 
функционировать по той же системе, что и ев-
ропейские: европеец создает свою идентич-
ность за счет «дикарей» и «рабов». Балканское 
существование по обе стороны колониальных 
границ (в так называемом «между-простран-
стве» / between space) разрушает жесткие рам-
ки концепции Саида. Для определения коло-
ниального-колонизаторского положения Бал-
кан продуктивно опираться на размышления 
Г.  Спивак, предложившей следующий тезис: 
Другому, колонизированному, не следует за-
падному колониализму противопоставлять 

свою (национальную) идентичность, а наобо-
рот – свою неопределенную принадлежность, 
многогранность и  амбивалентность [Spivak: 
245–246]. О позиции Другого и о критике, ко-
торую на концепцию Саида направил Х. Баба 
[Bhabha], упоминает С. Слапшак, размышляя 
о  стратегии колонизированного: «он сотруд-
ничает при создании стереотипов, так что 
в  двунаправленной и  двусмысленной игре 
в  замену идентичности адресат изобретения 
проигрывает, а стабильных моделей на самом 
деле не существует» [Matešić, Slapšak: 228].

В  творчестве Димитриевич, безусловно, 
наблюдается стратегия, дестабилизирующая 
установленный гендерный, расовый и  клас-
совый порядок. Можно говорить об интер-
секциональности, присутствующей в ее тра-
велогах, во всяком случае, в  смысле пересе-
чения различных идентичностей. В  текстах 
сербской писательницы очевиден как поиск 
идентичностей, так и  отказ от застывших 
идентичностей. Статус самой повествова-
тельницы оказывается неоднозначным: она 
путешествует как представительница Балкан, 
как сербская женщина, но вместе с тем как пе-
реводчица между культурами, между «Восто-
ком» и «Западом», которая охотно переходит 
из одной системы ценностей в  другую (она 
видит мир то глазами обитательниц гаремов, 
то как западноевропейская феминистка, то 
как сербская патриотка). При этом «женская» 
тема остается доминантной для всего ее твор-
чества.
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“FIRSTLY A PATRIOT AND THEN A FEMINIST”: NATION AND GENDER 
IN THE TRAVELLOGUES OF THE SERBIAN FEMALE WRITER JELENA DIMITRIJEVIĆ

Anna G. Bodrova, PhD, Associate Professor (Saint Petersburg State University, St. Petersburg); e-mail: 
a.bodrova@spbu.ru

Abstract. The paper deals with the intersection of several types of discrimination (gender and 
age, gender and nationality, race) in the travelogues of the Serbian writer Jelena Dimitrijević 

(1862–1945). The following aspects of her works are touched upon: 1) the Balkans as an imaginary 
space between East and West; 2) self-identification of a Serbian female traveler; 3) ageism in Serbian 
society; 4) imaginary East; 5) the relationship of patriotism and feminism; 6) discriminatory practices 
in the USA; 7) place in the national canon. Methodologically, the study is based on the achievements of 
postcolonial and gender theories, as well as on the theory of intersectionality. Particular attention is paid 
to the relationship between the “eastern” and “feminine” topic in Dimitrijević’s texts, their relationship 
with national problematics, and the racial discrimination is also touched upon. The writer herself 
encounters various forms of oppression. Sometimes women she meets during her travels are vivid cases 
of oppression. Quite often various types of discrimination are exposed in her texts (for example, in an 
American travelogue). In the works of the Serbian writer the search and the rejection of fixed identities 
are obvious.

Key words: Jelena Dimitrijević, travelogue, intersectionality, nation, race, gender, age, East, 
America, Balkans
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