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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Испокон веков Балканы, чье будущее меняется изо дня в день, 

вызывали большой интерес. Вследствие длительных противоречий 

этнического, религиозного, экономического и политического характера 

Сербия всегда характеризовалась повышенной степенью конфликтности. 

Раскрытие особенностей отношений, складывающихся между 

православными и мусульманами в Сербии (с Балканских войн 1912 вплоть до 

мартовского погрома 2004 г.) позволяет понять, что в качестве главной 

причины зарождения всех конфликтов выступает межрелигиозная 

нетерпимость проживающих на ее территории народов. 

Особенности и продолжительность межрелигиозной неприязни 

православных и мусульман в XX – XXI  вв. на территории Сербии привели к 

нестабильному состоянию Балканского региона в целом. 

Актуальность рассматриваемой темы не только для Сербии, но и для 

всего мирового сообщества обусловлена тем, что наблюдаемые процессы и 

причины их возникновения и развития являются животрепещущими для 

всего человечества в свете того, что они проистекают в различных регионах 

мира (например, Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Северная 

Осетия, Республика Сербская в Боснии и Герцеговине, баски в Испании, 

курды в Турции и т.д.). Именно поэтому возникает острая необходимость 

изучения причин и законов, по которым эти процессы развиваются. 

По мнению автора диссертационной работы одной из основных, если 

не самой главной, из таких причин являются проблемы межрелигиозных 

отношений. В данной работе автором будет предпринята попытка 

проанализировать отношения православных и мусульман как 

первоисточника Косовского/Балканского конфликта. 

Принимая во внимание тот факт, что именно религиозное сознание 

являлось основой формирования национальной самобытности среди народов 
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Сербии, на сегодняшний день значительный процент «косовских албанцев» 

являются этническими сербами, принявшими в свое время ислам. Таким 

образом, сербы и сербские мусульмане (в том числе и «косовские албанцы») 

имеют общие этнические корни, что создает основу их общей 

государственности. Следовательно, концепция осуществления права народов 

на самоопределение, на основании которого НАТО1 и Европейский Союз 

(далее - ЕС) пытаются оправдать создание независимого государства Косово, 

является несостоятельной. 

Тем не менее, 17 февраля 2008 года сербский край Косово, 

возглавляемый нынешним премьер-министром, бывшим полевым 

командиром террористической организации «Армия Освобождения Косово», 

Хашимом Тачи, в одностороннем порядке провозгласил независимость. 

Более того, сегодня уже свыше двадцати государств признали Косово в 

качестве независимого государства, пренебрегая основополагающими 

принципами международного права. 

Впервые в современной системе международных отношений, 

сложившейся после Второй мировой войны, наблюдается такое явление. 

Утверждения ЕС о том, что косовский случай – это случай sui generis2, и 

подобные прецеденты не будут иметь место в мировой практике в 

дальнейшем, представляются крайне спорными и сомнительными. Бомба 

замедленного действия уже заложена. 

Предоставление независимости Косово создаст международно-

правовой прецедент, по пути которого пойдут многочисленные 

национальные меньшинства и регионы, требующие независимости, что 

только усилит сепаратистские тенденции и напряженность межрелигиозных 

отношений. Более того, первый этап плана балканских мусульман «Зеленная 

дорога», предусматривающий присоединение мусульманских народов к 

своему религиозному и государственному центру в прошлом – Турции, 

                                                 
1 NATO – North Atlantic Treaty Organization (Организация Североатлантического договора). 
2 Лат. – единственный в своем роде (своего рода). 
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таким образом, завершен. Конечной целью данного плана является 

объединение границ территорий, в которых большинство населения 

исповедует ислам, а именно: Турции, северной Греции, западной Македонии, 

Косово и Метохии, Рашки (Санджака) и Боснии и Герцеговины. 

Исходя из выше сказанного, по мнению автора, исследование на тему 

«Отношения православных и мусульман в Сербии в XX – XXI  вв.» 

актуально для изучения характера вышеупомянутых процессов и законов, по 

которым они проистекают. 

 Степень научной разработанности темы. Учитывая значение 

рассматриваемой нами темы, необходимо подчеркнуть, что перечень 

научных работ, освещающих проблему межрелигиозной нетерпимости в 

Сербии весьма скудный. Информацию об отношениях православных и 

мусульман до первой половины XX в. можно найти лишь в общих 

исторических произведениях, личных записях, письмах, народных песнях и 

летописях православного и мусульманского духовенства. Из всех историков 

и хронистов, которые жили с XIV по XX века и писали об отношениях между 

православными и мусульманами, особого внимания достойны работы 

следующих авторов: архим. Серафим (Ристич), архим. Ничифор (Дучич), 

Йован Н. Томич, Йован хаджи Васильевич, др. Евто Дедиер, Йован Цвиич, 

Константин Иречек, Владимир Чорович, Бей Эсад3. Они дают нам 

достоверную и объективную информацию о сложившейся исторической 

ситуации как в покоренных, так и в освобожденных сербских землях, потому 

что сами являлись непосредственными свидетелями отдельных описываемых 

событий. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что вопросы 

межрелигиозных отношений освящены в работах недостаточно. 

Среди вышеперечисленных авторов следует выделить работы архим. 

Серафима (Ристича), богатые информацией о развитии отношений между 
                                                 
3 Томић Н. Ј. О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку. Београд, 1913.; Васиљевић Х. Ј. Муслимани наше 
крви у Јужној Србији. Београд, 1924.; Беј Е. Алах је велик. Београд, 1937.; Јиречек К. Историја Срба. 
Београд, 1952.; Цвијић Ј. Балканско полуострво и јужнословенске земље. Београд, 1966 г.; Дедијер Ј. Стара 
Србија. Географска и етнографска слика 1912. Београд, 1998.; Нићифор (Дучић), архимандрит. Историја 
Српске Православне Цркве. Гацко, 2002 г.; Серафим (Ристић), архимандрит. Плач Старе Србије. Хвосно, 
2004.; Ћоровић В. Историја Срба. Београд, 2006. 
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православными и мусульманами в Старой Сербии в XIX веке. Книга «Плач 

Старой Сербии»4 появилась в результате жалобы султану Абдул Азису, в 

которой архим. Серафим (Ристич) обобщил непосредственные свидетельства 

многих христиан относительно их отношений с мусульманами. Ценность 

данной работы заключается в том, что в ней представлена подробная 

информация о жертвах насилий, преступниках и межрелигиозной ситуации в 

целом. 

Историк Й. Н. Томич в своей многолетней исследовательской работе 

«Об арнаутах в Старой Сербии и Санджаке»5 представил исторический обзор 

процесса исламизации населения, а также современную картину регионов со 

смешанным православным и мусульманским населением. Работа выделяется 

тем, что за ее основу были взяты официальные документы, равно как и опыт 

самого автора, свидетельствующие о межрелигиозной ситуации того периода. 

Помимо Й. Томича детальным изучением процесса исламизации и 

отношений между православными и мусульманами в южной Сербии 

занимался Й. Василевич. В его работе «Мусульмане нашей крови в Южной 

Сербии»6 представлено множество доказательств того, что большое число 

мусульманских семей в Сербии имеют сербские православные корни. 

Для достижения одной из главных целей работы – объективного 

анализа – была использована книга Е. Бея «Аллах велик»7, содержащая 

мусульманское, в частности турецкое видение религиозных, политических и 

социальных условий развития межрелигиозных отношений на Балканах до 

Первой мировой войны. Книга является единственной работой подобного 

содержания, переведенной с турецкого на сербский язык. 

Отношениями православных и мусульман в Сербии в большей степени 

занимались христианские, нежели мусульманские авторы. Следовательно, 

основная информация по данной теме доступна на сербском и русском 

языках. 
                                                 
4 Серафим (Ристић), архимандрит. Плач Старе Србије. Хвосно, 2004. 
5 Томић Н. Ј. О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку. Београд, 1913. 
6 Всиљевић Х. Ј. Муслимани наше крви у Јужној Србији. Београд, 1924. 
7 Беј Е. Алах је велик. Београд, 1937. 
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Больше внимания межрелигиозным отношениям на территории 

бывших Югославских республик стало уделяться православными теологами, 

политологами, журналистами, политиками и юристами только после 80-х гг. 

XX века. Среди источников данного периода выделяются труды Райка 

Веселиновича, Джоки Слиепчевича, епископа Афанасия (Евтича), Милорада 

Екмечича, Миролюба Евтича, Дмитрия Богдановича, Душана Батаковича, 

Радослава Гачиновича, Милана Миялковскогого, Борислава Пелевича, и т.д.8 

Большой вклад в исследование отношений между православными и 

мусульманами внес епископ Афанасий (Евтич), который, имея доступ к 

архивам Сербской Православной Церкви, опубликовал в своих трудах 

каждый документ, свидетельствующий о межрелигиозной жизни в Сербии на 

протяжении XX – XXI вв.9.  

В работах церковных историков Р. Веселиновича «История Сербской 

Православной Церкви и история народа»10 и Дж. Слиепчевича «История 

Сербской Православной Церкви»11 также уделяется внимание религиозному 

и политическому положению православных на территории нынешней 

Сербии. Кроме того, в указанных работах описана общая историческая 

картина межрелигиозной ситуации и роли Сербской Православной Церкви в 

отношениях между православными и мусульманами в Сербии. 

                                                 
8 Веселиновић Л. Р. Историја српске православне цркве са народном историјом, књ.II.(1766-1941). Београд, 
1966 г.; Екмечић М. Ратни циљеви Србије 1914. Београд, 1973 г.; Атанасије (Јевтић), јеромонах. Од Косова 
до Јадовна. Београд, 1984 г.; Атанасије (Јевтић), јеромонах. Страдања Срба на Косову и Метохији од 1941 
до 1990 год. Приштина, 1990 г.; Богдановић Димитрије. Књига о Косову. Београд, 1990 г.; Батаковић Т. 
Душан. Косово и Метихија. Приштина – Горњи Милановац, 1991 г.; Атанасије (Јевтић), епископ. Српска 
црква у Другом светском рату, (Из Архива Св. Архијерејског Синода Српске Православне Цркве). Београд, 
1992 г.; Tanasković Darko. U dijalogu s islamom. Beograd, 1992.; Јевтић Мирољуб. Шиптари и ислам. 
Прњавор, 1995 г.; Батаковић Т. Душан. Косово и Метохија у српско-арбанашким односима. Београд-
Ваљево-Србиње, 1998 г.; Мијалковски Милан, др. Злочини и заблуде Албанских сепаратиста. Београд, 1999 
г.; Јевтић Мирољуб. Савремени Џихад као рат. Београд, 2001 г.; Јевтић Мирољуб. Религија и политика. 
Београд, 2002 г.; Слијепчевић Ђ, др. Историја српске православне цркве. Књига II. Београд, 2002 г.; 
Гаћиновић Радослав, др. Насиље у Југославији. Београд, 2002 г.; Гаћиновић Радослав, др. Отимање Косова и 
Метохије. Београд, 2004 г.; Пелевић Борислав. Кроз историју Косова и Метохије од VI до XXI века. Београд, 
2005 г. 
9 Атанасије (Јевтић), јеромонах. Страдања Срба на Косову и Метохији од 1941 до 1990 год. Приштина, 1990 
г.; Атанасије (Јевтић), епископ. Српска црква у Другом светском рату, (Из Архива Св. Архијерејског 
Синода Српске Православне Цркве). 
10 Веселиновић Л. Р. Историја српске православне цркве са народном историјом, књ.II.(1766-1941). Београд, 
1966 г. 
11 Слијепчевић Ђ, др. Историја српске православне цркве. Књига II. Београд, 2002 г. 
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Самая подробная информация о религиозном характере 

противостояния православных и мусульман во время Первой мировой войны 

представлена в книге М. Екмечича «Военные цели Сербии 1914 года»12.  

Из многочисленных книг, описывающих межрелигиозные отношения в 

Сербии, в первую очередь нужно перечислить научные труды Миролюба 

Евтича, выдающегося профессора политологии и религиоведа на факультете 

политических наук Белградского университета. Больше десяти книг, и 

шестидесяти научных статей, опубликованных под его именем, являются 

основными направляющими в ходе изучения внешних проявлений ислама, 

истории и организации мусульман в Сербии. Среди них можно выделить 

такие работы как: «Современный джихад как война»13, которая указывает на 

религиозный характер противостояния православных и мусульман в Сербии 

первой половины XX века; «Шиптари и ислам»14, где автор раскрывает 

особенности отношений албанских мусульман и православных сербов во 

второй половине XX века. Величайшим трудом М. Евтича считается книга 

«Религия и политика»15, которая представляет собой результат его 

длительного изучения взаимодействия религии и политики, религиозных 

организаций и межрелигиозных отношений на территории бывших 

югославских республик. 

Среди других авторов, работы которых имеют особое значение при 

исследовании вопроса взаимоотношений православных и мусульман в 

Сербии, необходимо отметить Д. Батаковича («Косово и Метохия в сербско-

албанских отношениях» и «Косово и Метохия»16) и Б. Пелевича («Сквозь 

историю Косово и Метохии с VI – XXI вв.»17) которые, имея доступ к 

архивным материалам, в своих книгах изложили наиболее достоверную 

историческую информацию об отношениях православных и мусульман, как в 

                                                 
12 Екмечић М. Ратни циљеви Србије 1914. Београд, 1973 г. 
13 Јевтић Мирољуб. Савремени Џихад као рат. Београд, 2001 г. 
14 Јевтић Мирољуб. Шиптари и ислам. Прњавор, 1995 г. 
15 Јевтић Мирољуб. Религија и политика. Београд, 2002 г. 
16 Батаковић Т. Душан. Косово и Метохија у српско-арбанашким односима. Београд-Ваљево-Србиње, 1998 
г. 
17 Пелевић Борислав. Кроз историју Косова и Метохије од VI до XXI века. Београд, 2005 г. 
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Старой Сербии, так и в Сербии. Б. Пелевич рассматривает не только 

исторические, но и религиозные, политические, экономические и иные 

аспекты жизни народов как Косово и Метохии, так и всей Сербии. 

 Помимо вышеперечисленных книг, в ходе исследования жизни 

православных и мусульман южной Сербии, следует выделить работу Д. 

Богдановича «Книга о Косово»18. Преимущественно в ней анализируется 

межрелигиозная ситуация на территории Королевства сербов, хорватов и 

словенцев (с 1929 года Королевство Югославии) в период между мировыми 

войнами.  

Самое глубокое исследование сепаратистских и террористических 

акций мусульман с 1914 по 1999 г. проводится Р. Гачиновичем в его работе 

«Развал Югославии»19 и известным профессором Военной Академии в 

Белграде, доктором наук М. Миялковский в книге «Преступления и 

заблуждения албанских сепаратистов»20, где представлена вся информация 

относительно участия исламских террористов в вооруженных столкновениях 

на юге Сербии с 1997 по 1999 года. 

Относительно русских авторов, которые жили до второй половины XX 

века и писали по данной теме, можно выделить работы консула в Старой 

Сербии И.С. Ястребова21 и путевые заметки Александра Ф. Гильфердинга 

«Путешествие по Герцеговине, Боснии и Старой Сербии»22. 

Благодаря многолетнему мандату в консульстве России в Сербии, И.С. 

Ястребову удалось непосредственно познакомиться с христианским и 

мусульманским народом, в чьей среде он жил и работал. Ястребов в своей 

книге «Обычаи и песни турецких сербов в Призрене, Ипреке, Мораве и 

Дибре» в первую очередь рассматривает обычаи и традиции христиан, 

проживавших в то время на территории Турции, а также межрелигиозную 

ситуацию в целом. 

                                                 
18 Богдановић Димитрије. Књига о Косову. Београд, 1990 г. 
19 Гаћиновић Радослав, др. Насиље у Југославији. Београд, 2002 г. 
20 Мијалковски Милан, др. Злочини и заблуде Албанских сепаратиста. Београд, 1999 г. 
21 Ястребов И. С. Обычаи и песни турецких сербов в Призрен, Ипрек, Морава и Дибра. 1886. 
22 Гиљфердинг А. Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији. Сарајево, 1972. 



 9

Говоря о русской церковной литературе, прежде всего, следует 

упомянуть общеисторические научные труды. Из коллективных работ 

следует выделить «Церковь в истории славянских народов – Сборник 

статей»23, «История Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, 

Македонии, Словении и Хорватии»24 и „История Православной Церкви в XIX 

веке. Славянские церкви“25. В качестве источника основных православных 

терминов, имен церковных деятелей и православных святынь для написания 

диссертации была использована «Православная энциклопедия». 

Роль Югославии во Второй мировой войне описывается в 

общеисторических произведениях «Вторая мировая война. Краткая 

история»26 и «Вторая мировая война 1939-1945 годов. Военно-исторический 

очерк»27. 

В число имен российских историков, указывающих на отдельные 

особенности в отношениях православных и мусульман в Сербии, входят К.Е. 

Скурат, иером. Игнатий (Шестаков), Т.Л. Воронин, Е. И. Смирнов, А.И. 

Писарев и А.И. Тимофеев28. 

Для разъяснения общих исламских терминов использовались труды 

только русских авторов, так как на сербском языке существует всего лишь 

одна книга подобного содержания, написанная албанским архиепископом 

Анастасием (Янулатосом) – «Ислам». 

                                                 
23 Церковь в истории славянских народов – Сборник статей. Москва, 1997. 
24 История Сербии и Черногории. Босния и Герцеговина, Македония, Словения и Хорватия. М. «Монолит-
Евролинц-Традиция», 2002. Это издание содержит работы российских историков начала XX века по 
истории Сербии и Черногории – Н. Добронравова, Д. Войновича, А. Л. Погодина и С. Дроссарда. В книгу 
включена и «Краткая история Сербии и Черногории», написанная С. Шумовым и А. Андреевым по 
современным материалам и доводящая историю балканских стран до конца XX века. 
25 История православной церкви в XIX веке. Славянские церкви. Репринт издания 1901 года. Московское 
Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. 
26 Вторая мировая война. Краткая история. Москва «Наука», 1985. 
27 Вторая мировая война 1939-1945 годов. Военно-исторический очерк. Москва, 1958 
28 Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей. Том первый. Москва, 1994.; Игнатий 
(Шестаков),иеромонах. Геноцид сербского населения Косово и Метохии в годы Второй мировой войны. 
http://www.pravoslavie.ru/arhiv/080220083818. 20. 02.2008.; Воронин Т. Л. Родная Сербия (История братского 
народа). М., 2004.; Смирнов Е. И. История Христианской Церкви. Москва, 2007.; Писарев А. Ю. Великие 
державы и Балканы накануне Первой мировой войны. Москва „Наука“, 1985.; Тимофеев А. Ю. Крест, 
кинжал и книга. Старая Сербия в политике Белграда 1878-1912. Санкт - Петербург, 2007. 
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В книгах А.Журавского «Ислам»29 и Х.Акбарова «Вчера и сегодня»30 

дана общая характеристика ислама, мусульман и их учений с христианской 

точки зрения. 

Террористические (исламские) формирования, к сожалению, активно 

действовали и на территории Республики Сербия. Информация об 

организации таких формирований, их религиозных доктринах и видах 

деятельности, осуществляемых в первую очередь в России, а потом и во всем 

мире, лучшим образом представлена А. А. Игнатенко - доктором 

философских наук, главным экспертом НИИ социальных систем МГУ им. 

М.В. Ломоносова, членом Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при президенте РФ – в книге «ИНТЕРТЕРРОР в России, 

Улики»31. 

Также, использовались статьи Р.А. Силантьева, кандидата 

исторических наук, доцента Института международных отношений и 

социально-политических наук МГЛУ, в которых отражены современные 

отношения между православными и мусульманами в  мире32. 

Роль национальной самобытности в югославском кризисе, во второй 

половине XX в. описана Е. Ю. Гуськовой - доктором исторических наук, 

руководителем центра по изучению современного балканского кризиса 

института славяноведения Российской академии наук33. 

По общему мнению, самый точный анализ межрелигиозных и 

межнациональных отношений в Сербии был проведен русскими авторами, 

которые занимались данной проблемой в 90-ые гг. XX века. Весьма ценным 

является сборник текстов «Наши миротворцы на Балканах»34, так как 

представляет собой документальные записи и личные впечатления русских 

                                                 
29 Журавский А. Ислам. Москва «Весь мир», 2004. 
30 Акбаров Х. Вчера и сегодня. Шеффилд, 1997. 
31 Александр Игнатенко. InterТерор в России, Улики. Москва «Европа», 2005. 
32 Силантьев Р. А. Новая европейская смута. http://www.bogoslov.ru/text/293166.html 31 марта 2008 г.; 
Силантьев Р. А. Ислам и Христианство. Попытки восстановления диалога в 2007 году. 
http://www.bogoslov.ru/text/291125.html 20 марта 2008 г. 
33 Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990-2000). Москва, 2001. 
34 Наши миротворцы на Балканах. Москва «Индрик», 2007. 
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миротворцев, указывающие на настоящую причину напряженных отношений 

православных и мусульман. 

Что касается иностранных авторов, занимавшихся данной 

проблематикой, достойны внимания следующие: Йирген Элзесер, Рафаел 

Израели, Тейлор Скот, Карло Умилта, Гейр Дейзингс и Иналджик Халил35. 

В ходе религиозно-гражданских войн в 1990-е гг. на территории 

Югославии многие европейские государства проводили отрицательную 

компанию в средствах массовой информации, направленную исключительно 

против сербского православного народа. Тем не менее, существует 

небольшое число журналистов, которые придерживались иной точки зрения. 

Опыт, приобретенный во время их пребывания в горячих точках, помог им 

более объективно и подробно описать реальную картину происходящего в 

Сербии. Среди них, особое внимание привлекают работы Й. Элзесера 

«Военные преступления, бесстыдные обманы и жертвы НАТО в Косовском 

противостоянии»36, и «Джихад на Балканах»37, в которых была разоблачена 

замешанность западных государств и мусульманских террористов в 

разжигании конфликта. О вреде предвзятого отношения Запада к косовскому 

конфликту писал голландский исследователь и профессор Лондонского 

университета Г. Дейзингс. В его докторской диссертации «Религия и 

национальная самобытность в Косово»38 содержится множество полезных 

подробностей касательно отношений православных и мусульман в Сербии, 

но при этом допущены грубые ошибки при анализе самой предпосылки 

возникновения межрелигиозных столкновений. В предисловии 

последующего издания данной работы на сербском языке Г. Дейзингс 

признал наличие ошибок и принес свои извинения39. 

                                                 
35 Carlo U. Jugoslavia e Albania. Memoire di un duplomatico. Garzanti, 1947.; Иналџик Х. Османско царство. 
Београд, 1974 г.; Елзесер Ј. Ратни злочини, Бестидне лажи и жртве НАТО-а у косовском сукобу. Никшић, 
2002 г.; Израели Р. Од Босне до Косова: реисламизација Балкана. Београд, 2002 г.; Тејлор С. Неграђански 
рат. Београд, 2002 г.; Dejzings G. Religija i indetitet na Kosovu. Beograd, 2005.; Елзесер Ј. Џихад на Балкану. 
Београд, 2006 г. 
36 Елзесер Ј. Ратни злочини, Бестидне лажи и жртве НАТО-а у косовском сукобу. Никшић, 2002 г. 
37 Елзесер Ј. Џихад на Балкану. Београд, 2006 г. 
38 Dejzings G. Religija i indetitet na Kosovu. Beograd, 2005. 
39 Там же. С.5-11. 
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Помимо выше указанной литературы, особе значение для написания 

данной работы имели: канд. дисертация выпускника Московской Духовной 

Академии епископа Антония (Пантелича)40, канд. дисертация 

политологических наук И. С. Снегирева41 и дипломная работа по 

международному праву А. Станковић42. 

Относительно источников, использованных в ходе написания данной 

диссертации, нужно отметить, что большая часть необходимых архивных 

материалов опубликована в работах епископа Афанасия (Евтича): «Сербская 

Церковь во Второй мировой войне» и «Страдание Сербов в Косово и 

Метохии с 1941 – 1990 гг.». 

Книга «Культурное наследие Косово» представляет собой ценный 

сборник всех архивных материалов, которые разделены по годам и датам, 

указывающим на разные религиозные события43. 

Говоря о научных трудах XX в, необходимо отметить, что вплоть до 

80-х гг. даже историки не занимались вопросами межрелигиозных отношений 

на территории Сербии, поскольку в это время создавалось югославское 

секуляризационное государство. В связи с этим, основными источниками 

информации того периода является христианская, мусульманская, общая и 

иностранная периодика, которую можно разделить на четыре группы: 

1. Христианские журналы и газеты, издаваемые Сербской 

Православной Церковью (далее - СПЦ). Главной темой журнала «Вестник» 

(орган Объединения Священников) были отношения религиозных глав и 

служащих СПЦ и Исламского Общества, в то время как журнал «Вестник 

Сербской Церкви» содержал подробную информацию о нормативно-

правовых актах, регулирующих статус самих религиозных организаций. Из 

статей «Вестника Сербской Патриархии» можно получить сведения о 

                                                 
40 Антоний (Пантелич), иером. История Сербской Церкви. 1945-1995 гг.: канд. дис. / МДА. Сергиев Посад, 
1996, ркп. 
41 Снегирев И. С. Косовский кризис 1999 г. – регионалний кризис международного масштаба. Дис. канд. 
полит. наук. М., 2005. 
42 Станковић А. Операции по поддержанию мира на территории бывшей Югославии. Дип. работа. предмет - 
международное право. М., 2007. 
43 Задужбине Косова, (сав архивски део документације о Косову од 1941-1986). Призрен-Београд, 1987 г. 
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Патриархе Варнава, его посещениях православных святынь и встречах с 

мусульманами, а статьи «Вестника Сербской Православной Церкви» 

указывают на религиозную терпимость между православными и 

мусульманами. Касательно епархиальных журналов, использованных нами в 

данной работе, следует выделить «Вестник епархии Тимочкой», содержащий 

примеры и причины обращения православных в ислам. Те же вопросы 

поднимаются в журнале «Христианская мысль». Газеты митрополии 

черногорско-приморской «Светигора» в своих текстах большое внимание 

уделяли различным событиям, так или иначе связанным с межрелигиозными 

отношениями, которые имели место на территории бывших югославских 

республик. Последним источником информации, входящим в эту группу, 

является журнал СПЦ - «Православие», который описывает повседневную 

жизнь Церкви и ее верующих.  

2. Вторую группу составляет мусульманский журнал Исламского 

Общества Югославии «Вестник верховного исламского начальства в 

Социалистической Федеративной Республике Югославии» (далее - СФРЮ), 

который помог нам понять суть мусульманской точки зрения относительно 

межрелигиозных отношений в Сербии. 

3. Научная, историческая, политическая и военная периодика СФРЮ и 

Сербии. К историческим журналам можно отнести «Исторический вестник», 

«Исторический журнал» и «Вестник Географического общества». К военным: 

«Военный информатор», «Военное дело», «Войска» и «Обзор». Что касается 

научной и политической периодики, то для раскрытия нашей темы большое 

значение имели следующие журналы: «Архив юридических и общественных 

наук», «Сербская свободная мысль», «Святой Князь Лазар», «Религия и 

современный мир», «Хуманитас», «Социологический обзор», а также самая 

читаемая местная газета «Политика». Интересен тот факт, что важные данные 

о дервишских рядах были опубликованы в статьях журнала под названием 

«Марксистские темы». 
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4. В четвертой группе представлена зарубежная периодика, среди 

которой особое место занимает русский церковный журнал «Церковный 

вестник». В нем дается целостная картина межрелигиозных отношений в 

Османской империи, и подчеркивается религиозный характер балканских 

столкновений 1912 – 1913 гг. 

Предлагаемая работа является первым опытом комплексного научного 

изучения межрелигиозных отношений православных и мусульман в Сербии 

не только в России, но и в Сербии. При ее написании исследователь 

обращался к различным источникам: к христианской и мусульманской 

религиозно-апологетической литературе, к истории, социологии, 

публицистике и др., преследуя цель беспристрастного изложения наиболее 

точной и разнообразной информации по данной теме. 

Хронологические рамки исследования 1912 – 2004 гг. C момента 

прихода мусульманских завоевателей на сербские христианские земли (XIV 

век) и до освободительных войн балканских христиан (XIX век), изучением 

национально-религиозных отношений православных и мусульман 

занимались разные исследователи, историки, журналисты и многие другие. В 

их работах описывается тяжелое положение, возникшее в силу порабощения 

христианского народа мусульманами, равно как и общая политическая, 

экономическая, социальная обстановка в Османской империи.  

В начале XX века военно-политическое влияние мусульман заметно 

слабеет, а освободительные войны христианских народов венчаются успехом. 

Следовательно ситуация начинает меняться в пользу христиан. Однако в 

период после балканских войн (1912 – 1913 гг.) следы мусульманского 

властвования над балканскими христианами теряются.  

С тех пор, мусульманское население, потеряв власть на Балканах, 

удерживавшуюся им на протяжении пяти веков, в условиях 

новообразовавшихся христианских государств начинает ощущать себя 

оккупированным и мечтает о новых захватнических походах.  
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Таким образом, все выше сказанное повлияло на выбор автора 

исследовать отношения православных и мусульман в период с начала 

балканских войн (1912 – 1913 гг.), имевших освободительный характер для 

христиан вплоть до мартовского погрома 2004 года, который в свою очередь 

имел «освободительный» характер для мусульман. 

Территориальные рамки исследования охватывают границы 

сегодняшнего государства Сербия, от автономного края Воеводина на севере 

и до Косово и Метохия на юге.  

Целью настоящего исследования является изучение отношений 

православных и мусульман в Сербии с 1912 – 2004 гг. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 выявить причины негативного характера отношений 

православных и мусульман, повлекших за собой трагические 

последствия; 

 разъяснить особенности совместной жизни православных и 

мусульман в Сербии; 

 описать общую политическую, экономическую и общественную 

ситуацию, которая развивалась под влиянием различных 

религиозных сообществ в рамках Сербского государства; 

 объяснить причины столь активного и многовекового 

содействия России мирному и компромиссному разрешению 

всех внутренних конфликтов, исключительно исходя из норм 

международного права; 

  выявить цели, которыми руководствовались как западные, так и 

исламские государства в определении курса своей внешней 

политики относительно междоусобных столкновений 

православных и мусульман; 

 показать роль Сербской Православной Церкви в установлении 

миролюбивых отношений между мусульманами и 

православными. 
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Объектом исследования являются межрелигиозные отношения в 

балканском регионе, наблюдавшаяся в XX веке - начале XXI в. 

Предмет исследования – определяется как отношения между 

православными и мусульманами в Сербии с 1912 г. до мартовского погрома 

2004 г. 

Новизна научной работы состоит в системном изложении 

обстоятельств, определивших характер межрелигиозных отношений в 

Сербии, учитывая в равной степени точки зрения сербских, исламских, 

русских и иных иностранных авторов. Работа основана на изучении с одной 

стороны, религиозных, а с другой стороны, исторических, политических, 

экономических и юридических факторов, определивших развитие отношений 

православных и мусульман в сербском государстве XX – XXI вв. 

Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения списка 

сокращений, списка источников и литературы. 

Научная и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется тем, что в диссертации дан целостный анализ 

взаимоотношений православных и мусульман в Сербии с 1912 – 2004 гг. 

 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность исследуемой темы, раскрыта 

степень ее разработанности, делается обзор источников и литературы, 

определены хронологические и территориальные рамки исследования, а 

также определены ее цель и задачи, объект и предмет исследования; показана 

новизна, научная и практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Взаимоотношения православных и мусульман в 

Королевстве Сербии в 1912-1913 гг.» вскрывается корень враждебных 

отношений православных и мусульман в Сербии, а также межрелигиозная 

ситуация на территории Сербии, Старой Сербии, Боснии и Герцеговины. 
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Кроме того, детально рассмотрен и проанализирован религиозный характер 

балканских войн, изменивших положение православных и мусульман во всех 

балканских государствах в пользу христиан. Глава охватывает период с 1912 

по 1913 гг. 

В первом параграфе «Зарождение межрелигиозного конфликта в 

Сербии» говорится о влиянии православного и исламского вероисповедания, 

имевшее решающее значение для формирования сербской национальной 

самобытности и создания специфического религиозно-национального 

мусульманского сознания. 

Во втором параграфе «Положение православных и мусульман в 

Королевстве Сербии 1912-1913 гг.» рассматривается правовое положение 

православных и мусульман в Королевстве Сербия в условиях всеобщего 

религиозного кризиса в юго-западных балканских государствах. 

В третьем параграфе «Влияние младотурецкой революции на 

межрелигиозные отношения в Старой Сербии» рассматривается влияние 

младотурецкой революции 1908 года, вызвавшая своими реформами 

кровавые столкновения между православными и мусульманами в Сербии и 

Старой Сербии. 

В четвертом параграфе «Попытка сотрудничества христианского 

правительства и мусульманских повстанцев» говорится о намерениях 

сербской государственной власти установить добрые отношения с 

мусульманскими повстанцами с тем, чтобы смягчить тяжелое положение 

православных народов в Старой Сербии, а также, в известном смысле, 

нейтрализовать враждебное влияние Австро-Венгрии по отношению к 

православным сербам в данном регионе. 

В пятом параграфе «Аннексия Боснии и Герцеговины и ее влияние 

на положение православных верующих в регионе» говорится о близости 

православных и мусульманских верующих, в Сербии и Турции со своими 

единоверными братьями в Боснии и Герцеговине, которая наступила в 

результате навязанных религиозно-политических реформ со стороны Австро-
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Венгерских оккупантов. Аннексия Боснии и Герцеговины имела весьма 

негативное влияние на положение православных и мусульман в регионе, так 

как оккупационная власть в Вене пыталась отделить православных и 

мусульманских верующих от своих духовных центров Белграда и Стамбула. 

В шестом параграфе «Религиозный компонент противостояния 

православных и мусульман в ходе балканских войн 1912-1913 годов.» 

подробно рассмотрен и проанализирован религиозный характер балканских 

войн, которые изменили положение православных и мусульман во всех 

балканских государствах в пользу христиан. 

Во второй главе «Отношения православных и мусульман в 

Королевстве Сербии с 1914 по 1918 гг.» говорится о религиозно-

политических событиях в Боснии и Герцеговине, ставшим поводом для 

начала Первой Мировой Войны. Данный период ознаменовался 

провозглашением султан - халифом джихада против держав Антанты, 

вследствие чего все мусульмане на Балканах вступили в войну против 

православного народа Сербии. Тем не менее, по окончании войны сербское 

правительство простило мусульман за их злодеяния, поскольку решило 

объединить все славянские народы в единое государство – Королевство 

Сербов Хорватов и Словенцев (далее - СХС). Глава охватывает период с 1914 

– 1918 гг. 

В первом параграфе «Сараевское покушение как повод для начала 

новых столкновений между православными и мусульманами» 

обнаруживается, что Австро-Венгрия преднамерено спровоцировала 

православное население Боснии и Герцеговины, чтобы вызвать возмущение 

среди населения и использовала покушение Гаврила Принципа на австро-

венгерского престолонаследника Франца Фердинанда для начала войни 

против Сербии. 

Во втором параграфе «Религиозный характер противостояния 

православных и мусульман в Первой мировой войне 1914-1918 гг.» 

говорится о намерении Австро-Венгрии и Германии, чтобы с помощью 
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балканских мусульман уничтожить сербский православныый народ, который 

в течение Первой мировой войны претерпел огромные страдания от 

сербских, албанских и турецких мусульман. 

В третьем параграфе «Создание Объединенного Королевства 

сербов, хорватов и словенцев» освещается намерение сербских, хорватских 

и словенских политиков создать объединенное славянское государство с 

тремя религиозными общинами, которое было создано против воли 

сербского православного народа. В связи с этим, всем мусульманам и 

католикам были прощены все злодеяния, которые они совершили над 

сербским православным народом. 

В третьей главе «Отношения между православными и 

мусульманами в Королевстве сербов, хорватов и словенцев с 1919 по 

1928 гг. »  проводится анализ статуса православных и мусульман, который 

они получили уже в новом союзном государстве – Королевстве СХС, равно 

как усилий, которые государство приложило, чтобы установить их 

равноправное положение в только что присоединенных областях, 

сохранивших исламско-феодальную форму правления. Описывается процесс 

заселения православного населения в южные края государства, 

сопровождаемое повышенной террористической активностью оставшихся 

мусульманских повстанцев, что уддерживало межрелигиозные отношения на 

критическом уровне. Глава охватывает период с 1919 – 1928 гг. 

В первом параграфе «Положение православных и мусульман в 

Королевстве сербов, хорватов и словенцев» анализируется правовой и 

религиозно-политический статус православных и мусульман в 

Объединенном Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 

Во втором параграфе «Взаимоотношения православных и 

мусульман в Королевстве сербов, хорватов и словенцев» говорится о 

религиозно-национальных отношениях православных и мусульман, в то 

время, как особое внимание обращено на мусулманское недовольство тем, 
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что они живут в практически христианском государстве с преимуществено 

христианским правительством. 

В третьем параграфе «Утверждение национально-религиозного 

равноправия в прежних феодальных областях Королевства СХС» 

рассматривается аграрная реформа, целью которой было уничтожить 

последние отсталые формы исламской феодальной системы и установить 

религиозно-национальную равноправность православных и мусульман в этих 

областях. 

В четвертом параграфе «Расселение православных жителей в 

южных областях Королевства сербов, хорватов и словенцев» 

анализируется план сербского правительства, чтобы в южные области 

Королевства сербов, хорватов и словенцев поселить определенный процент 

сербского православного населения. Целью такой политики было 

исправление исторической и демографической несправедливости, 

начавшейся с момента захвата турками сербских земель, когда православное 

население изгонялось и уничтожалось, а на их имениях поселялись 

мусульманские семьи. 

 В пятом параграфе «Деятельность мусульманских сепаратистов 

в Королевстве сербов, хорватов и словенцев» вскрывается сепаратистская 

и террористическая деятельность мусульманских повстанцев в Королевстве, 

а также их злодеяния над невинным православным населением. 

В четвертой главе «Отношения между православными и 

мусульманами в Королевстве Югославии с 1929 по 1940 гг.» 

раскрываются собенности религиозного кризиса в государстве, 

провозглашение нового государства – Югославии. Описывается неудачная 

попытка выселения мусульманского населения на территорию Турции, роль 

мусульманских политических организаций в кризисе и значение 

многочисленных встреч патриарха Варнавы (Росича) с православными и 

мусульманскими верующими в южной части государства. Глава охватывает 

период с 1929 – 1940 гг. 
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В первом параграфе «Религиозный кризис в государстве в 

Королевстве Югославия» говорится о религиозно-политических 

затруднениях, возникших в искусственно объединенном южнославянском 

королевстве. 

Во втором параграфе «Выселение мусульман из Королевства 

Югославии» анализируется попытка югославского правительства, по 

примеру Греции и Болгарии, выселить из Королевства Югославии 

определенный процент мусульманского населения из своих южных областей. 

В третьем параграфе «Мусульманские политические организации в 

Королевстве Югославии» раскрывается религиозно-политическая 

сепаратистская деятельность мусульманских политических партий и 

студенческих организаций. 

В четвертом параграфе «Посещение Патриархом Варнавой 

православных и мусульман в Косово и Метохии» предлагается детальный 

показ плодотворных проповедей патриарха Варнавы, которого во многих 

местах встречали вместе православные и мусульманские верующие. 

В пятой главе «Взаимоотношения православных и мусульман в 

оккупированных областях Сербии с 1941 по 1945 гг.» открывается 

причина возобновившихся религиозных столкновений мусульман и 

православных, и страданиям последних в мусульманской оккупационной 

зоне в условиях Второй мировой войны. Указывается на религиозный 

характер второй призренской лиги. Глава охватывает период с 1941 – 1945 гг. 

В первом параграфе «Возобновление конфликта между 

православными и мусульманами в период фашистской оккупации 

Югославии» обнаруживается причина нового конфликта между 

православными и мусульманами, а также и направление этих столкновений в 

Югославии. 

Во втором параграфе «Мусульманские гонения на православных в 

период фашистской оккупации Сербии» рассматривается неосвещенный 
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период межрелигиозных отношений православных и мусульман, а также и 

великое страдание христиан. 

В третьем параграфе «Деятельность Второй Призренской лиги по 

созданию исламского государства на Балканах» рассматривается роль и 

деятельность албанских мусульман, которые планировали создание 

исламского государства в Европе «Великая Албания». 

В четвертом параграфе «Албано-мусульманские вооруженные 

формирования в период фашистско-исламистской оккупации Сербии» 

предлагается детальный показ всех албано-мусульманских вооруженных сил, 

которые воевали против сербского православного народа в Югославии. 

В шестой главе «Отношения между православными и мусульманами 

в НР Сербии с 1946 по 1973 гг.» анализируется межрелигиозние отношения 

православных и мусульман, равно как отношения религиозных глав, по 

окончании Второй мировой войны. Глава охватывает период с 1946 – 1974 гг. 

В первом параграфе «Нетерпимость во взаимоотношениях 

православных и мусульман в НР Сербии» предложен детальный показ 

всех подробностей, влиявших на негативные отношения православных и 

мусульман в Сербии, как и нетерпеливые межрелигиозные отношения, 

вызывавшие национальные, политические, экономические и общественные 

последствия. 

Во втором параграфе «Взаимоотношения высшего православного и 

мусульманского духовенства в НР Сербии» говорится о хороших 

отношениях религиозных глав православных и мусульман, которые таким 

образом хотели улучшить плохие межрелигиозные отношения верующего 

народа. 

В седьмой главе «Отношения между православными и мусульманами 

в Социалистической Республике Сербии с 1974 по 1989 гг.» говорится о 

межрелигиозных отношениях албанских мусульман и сербского 

православного населения. Глава охвативает период с 1974 по 1989 гг. 
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В первом параграфе «Нетерпимость в отношении мусульман к 

православным в СР Сербии» рассматривается албано-мусульманский 

сепаратизм в СР Сербии, который был поддержан исламским обществом в 

Югославии. 

В восьмой главе «Отношения между православными и 

мусульманами в Союзной Республике Югославии с 1990 по 2004 гг.» 

рассматривается правовое положение православных и мусульман после 

окончания религиозно-гражданской войны и неконституционного выхода из 

состава СФРЮ четырех республик. Проводится подробный анализ 

отношений Сербской Православной Церквы и Исламского Общества, а также 

обострение ситуации в Косово и Метохии. Описываются средства, которыми 

пользовались мусульмане для насильственного захвата сербских земель. 

Обращается внимание на замешанность в данном процессе как западных и 

исламских государств, так и террористических (исламских) организаций. 

Вслед за этим проводится анализ последствий данного религиозно-

национального конфликта, который связан с десятками тысяч невинных 

жертв, и который оставил 350 000 православных без своих вековых владений. 

Глава охватывает период с 1999 – 2004 гг. 

В первом параграфе «Правовой статус православных и мусульман 

в СР Югославии» анализируется религиозное, национальное и политико-

общественное положение православных и мусульман в Югославии, а именно 

в Сербии. 

Во втором параграфе «Отношения Сербской Православной 

Церкви и Исламского объединения» предложен детальный показ 

отношений религиозных объединений, которые различными способами 

действовали в различных частях Югославии. 

В третьем параграфе «Религиозный характер конфликта 

православных и мусульман в период волнений в Косово в 1991-1999 гг» 

описывается сепаратистская и террористическая деятельность мусульман, 

которые, пользуясь поддержкой исламских и западных государств. 
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В четвертом параграфе «Участие в косовских событиях 1998-1999 

гг. исламских «борцов за веру» обнаруживается роль и терористическая 

деятельность мусульман которые участвовали в столкновениях с сербским 

православным народом за исламские религиозные идеалы. 

В пятом параграфе «Утверждение «Дар-аль-ислама» в Сербии 

(Косово и Метохия) с 2000 по 2004 гг» анализируется этнические чистки 

сербского православного народа в Косово и Метоххии ради конечной 

реализации мусульманского плана, который предвидит создание исламского 

государства в Европе. 

В Заключение диссертации подводятся итоги исследования и форму-

лируются основные выводы. 

После балканских войн 1912-13 гг., носивших религиозный характер, в 

территориальный состав Сербии вошли области Старой Сербии и 

Македонии. На этих землях проживало православное и мусульманское 

население, которое по-разному восприняло исход балканских войн. Если для 

православных христиан это было освобождением от пятивекового 

мусульманского ига, то для мусульман – потерей прежних привилегий и 

оккупацией со стороны „неверных“. 

До начала Первой мировой войны в Сербии сохранялись толерантные 

межрелигиозные отношения между православными и мусульманами, хотя в 

то же время отдельные инциденты на религиозной почве постоянно мешали 

созданию полностью мирной обстановки в стране. 

С началом Первой мировой войны Сербия оказалась в тяжёлом 

положении, будучи окружена врагами со всех сторон. Наибольшей 

проблемой в этой и без того трудной ситуации стали мусульмане, 

воспользовавшиеся данным моментом для мести православным сербам. Ещё 

до объявления турецким султаном Мехмедом V священной войны – джихада 

– странам Антанты, мусульмане из северо-западной части Балкан уже 

воевали против православного сербского народа под знаменем 

Австровенгрии. Желая вернуть себе привилегированное положение, которым 
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они пользовались пока существовала Османская империя, албанские 

мусульмане самостоятельно объявили джихад против православных сербов. 

Тем не менее, по окончании войны сербское правительство простило 

мусульманам их злодеяния, поскольку решило объединить все славянские 

народы в единое государство – с 1919г. Королевство Сербов, Хорватов и 

Словенцев (далее - СХС). Правительство Королевства СХС указом короля 

Александра I Карагеоргиевича отменило привилегированное положение 

Сербской Православной Церкви и новыми законодательными актами 

уравняло права шести признанных религиозных общин. Им были выполнены 

все международные обязательства, которые требовали равноправия всех 

граждан страны независимо от их вероисповедания.  

Кроме того, правительство Королевства СХС приложило немало 

усилий для того, чтобы ослабить остатки исламской феодальной системы, 

сохранявшиеся в южных частях страны, и заселить православным населением 

те области, которые были постоянным очагом нестабильности, создаваемой 

проживающими там мусульманами. 

Но и за десять лет существования Королевства СХС национально-

религиозная ситуация не улучшилась. По этой причине королевским указом 

1929 года был распущен парламент и введена диктатура, а страна получила 

новое название – Королевство Югославия. Однако это не решило проблем. 

По замыслу некоторых сербских политиков и с согласия власти был 

составлен план перемещения части мусульманского населения, которое 

своими сепаратистскими настроениями и политическими несогласиями 

вызывало внутреннюю нестабильность в стране. План переселения 

мусульман не принёс ожидаемых результатов. Кроме того, возникли 

мусульманские студенческие организации и политические партии, 

деятельность которых была враждебна существующему государственному 

строю.  

 В то время посещение Патриархом Варнавой (Росичем) 

многочисленных городов юга страны оказало существенное влияние на 
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создание толерантной атмосферы между православными и мусульманами. 

Тем не менее, односторонние и непродуманные действия сербских и 

мусульманских политиков привели к тому, что усилия Сербской 

Православной Церкви, направленные на установление миролюбивых 

межрелигиозных отношений в Королевстве Югославия, оказались 

напрасными. 

С началом Второй мировой войны возобновились религиозные 

столкновения между православными и мусульманами, равно как и страдания 

православных христиан в мусульманских оккупационных областях. Над 

православным сербским населением под оккупацией итальянского 

марионеточного государства „Великой Албании“ албанскими мусульманами 

чинилось неописуемое насилие, которое к концу войны приобрело характер 

геноцида. 

Но и после Второй мировой войны православные сербы, вместе со 

своими союзниками вышедшие из войны победителями, простили мусульман 

за все учинённые ими над сербским народом злодеяния. Югославия прешла 

от монархической к коммунистической системе правления. Новая власть 

избрала политическое направление, подразумевавшее создание 

секуляризированного общества и ограничение прав религиозных 

объединений. 

Подобная ситуация была использована албанскими мусульманами, 

которые, в качестве преданных коммунистов, заручившись поддержкой 

коммунистических властей, разрушали православные церкви, кладбища и 

памятники, а сами строили мечети. Те же самые албанские мусульмане, 

которые, будучи коммунистами, занимали ведущие политические посты, 

одновременно являлись исправными прихожанами мечетей и ревнителями 

исламских обычаев. Под их давлением православным запрещалось 

посещение храмов и монастырей и празднование великих христианских 

праздников. 
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Такое положение православных христиан старались исправить 

предстоятели Сербской Православной Церкви путём диалога с религиозными 

главами исламского сообщества. К сожалению, результаты были далеки от 

ожиданий сербского православного населения Косово и Метохии, которое 

под натиском албанских мусульман начало покидать свои вековые очаги. 

Когда западные и исламские государства побудили мусульман 

самостоятельно определить своё будущее, те выбрали религиозно-

гражданскую войну и распад коммунистической Югославии. Успех 

мусульман всё же был ограничен, так как область Рашка (Санджак) 

нелегальным референдумом 1991г. не отделилась от Сербии и не 

присоединилась к Боснии и Герцеговине. Также международное сообщество 

не согласилось с желанием лидера боснийских мусульман Алии 

Изетбеговича назвать возглавляемое им государство Исламской Республикой 

Боснией и Герцеговиной. 

После религиозно-гражданской войны в Югославии, завершившейся 

трагическим итогом – десятками тысяч погибших и распадом страны на 

несколько самостоятельных республик – национально-религиозная ситуация 

в Сербии продолжила ухудшаться. 

Сербская Православная Церковь своими призывами к миру хотела 

исправить межконфессиональную ситуацию в стране, однако исламская 

сторона ложно обвиняла СПЦ в распространении религиозно-национальной 

ненависти и этим достигла того, что ситуация стала достаточно сложной и 

между самими религиозными организациями. 

В конце девяностых годов XX века южный сербский край – Косово и 

Метохия – стал полигоном национально-религиозных столкновений между 

православными и мусульманами. План албанских мусульман, 

подразумевавший создание мусульманского государства в Европе, 

безусловно был поддержан исламским сообществом и отдельными 

западными и исламскими государствами. Средства, с помощью которых 

планировалось достигнуть намеченной цели, включали в себя 
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террористические акции албанских мусульман в крае, поддержанные 

натовскими бомбардировками. 

Этим акциям мусульманских экстремистов и западной военной 

машины противостояла сербская армия и полиция с намерением защитить 

оставшееся сербское православное население, которое представляло собой 

постоянную мишень для албанских мусульман в Косово и Метохии. 

Вследствие того, что вся страна была разбомблена, а санкции 

поставили народ на грань выживания, сербское правительство было 

вынуждено уступить Западу и мусульманским экстремистам и отдать власть 

над Косовом и Метохией. В результате в полной мере осуществилась 

многолетняя мечта албанских мусульман уничтожить всё, что хоть как-то 

связано с православием и сербством. 
 


