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СЕР АХС — СЕРБИЯ

• 837

венность, сжатость и живость народного языка, соединённые с правдивостью изображения, составляют характерные черты С. — художника, прошедшего полувековой путь служения оружием художественного слова своему народу, трудящимся, революции.

В 1943 советская общественность горячо отметила восьмидесятилетие писателя. За многолетние выдающиеся достижения в области литературы С. присуждена Сталинская премия первой степени за 1942.

Соч. С.:” Полное собр. соч., тт. I — X, изд. «Федерация», М., 1932—33.

Лит.: Фурманов Д., О «Железном потоке» А. Серафимовича, «Октябрь», М. — Л., 1926, кн. 2; Полянский В. (П. И. Лебедев), «Железный поток» А. Серафимовича, в его кн.: Вопросы современной критики, Москва  — Ленинград, 1927; Нович И., Путь А. С. Серафимовича, «Октябрь», Москва, 1938, книга 6; Гладков Ф., Об А. С. Серафимовиче, «Новый мир», М., 1943, № 2—3.

И. НовИЧ.

С ЕР АХС, посёлок городского типа, районный

центр в Ашхабадской обл. Туркменской ССР.

Расположен у границы с Ираном в Серахском оазисе на р. теджен, в 120 км к Ю.-В. от ст.

Теджен Ашхабадской ж. д. 1, 5 тыс. жит.

(1933). Земледелие района поливное.. Основные культуры: пшеница, ячмень; из технических — кунжут. Развиты каракулеводство и ковровый промысел.

9 СЕРБИЯ.

Древний

период

С.

(до

конца

в.). Сербы вместе с другими славянами . появились на Балканах в 6 и 7 вв. Их воинственные племена поселились на территории бывших римских провинций Иллирии и Мезии.

Земледелие среди них почти не было распространено, и жили они в горах, занимаясь скотоводством. Основу общественного строя составляли большие патриархальные семьи, сохранившиеся в некоторых областях С. до начала 20 в. под названием задруга (см.): то была сложная домашняя община лиц, связанных между собой кровным родством или усыновлением. В военных целях территория разделялась на жупы, во главе к-рых стоял жупан, возглавлявший жупу и в мирное время. Дальнейшее развитие строя сербов происходило под влиянием многочисленных войн. Находясь между могущественными державами того времени — Византией, Венгрией, Венецией и Болгарией, — сербы принуждены были почти непрерывно защищать свою независимость. Это очень усилило значение и власть жупанов. В византийских источниках некоторые из них называются даже князьями, государями. Такими были в 9 в. Властимир, Мутимир и Пётр, к-рые объединяли несколько жуп под своей властью и завоевали значительную территорию на западе, юге и востоке С. В 10 в. Чеслав считается уже настоящим князем С. Тогда различалась западная часть С. — «Босния» и восточная  — «Раса». «Великий жупан» Расы Стефан Неманя (1159—95) стал князем всей С. и основателем первой сербской династии.

Независимость С. в это время не всегда ещё была полной. Князья, ради сохранения своей власти, признавали свою вассальную зависимость то от Византии, то от Венгрии. Но народ внутри страны всегда сохранял полную национальную независимость. Это сказалось и в вопросе о принятии христианства. Принесённое в С. сначала с Запада итальянскими священниками, христианство не было принято народом. Успех имело лишь в 9 веке христианство в его славянском, кирилло-мефодиевском виде, принесшим с собою и особый алфавит14кириллицу, к-рой сербы пользуются и до сих пор. В быту народ также сохранял свои исконные нравы и обычаи.

Процесс феодализации захватил С. особенно сильно в 13—15 вв. Уже тогда страна называлась «Српска земля», или «Срблье», и распространялась на 3. до Адриатического моря, на В, — за Ниш, на Ю. — за Призрен.

Сын основателя династии Неманей — Стефан «Первовенчанный» (1195—1224) — венчался уже как король. Он был не только главой государства, но и крупным землевладельцем. Тогда же складывалось и дворянство. Бывшие жупаны, потеряв своё значение в государстве, стали знатью страны. Члены династии и королевские чиновники получали от короля большие поместья. Военные, т. н. «войнцки» (вроде западно-европ. феодальных рыцарей), ^составляли низший слой дворянства. Дворянский сейм ограничивал власть короля. Феодальные поместья были двоякого типа: родовые, находившиеся в полном распоряжении их обладателей, и т. н. «прония», связанные с несением опре* делённых военных обязанностей..

Феодализации С. способствовала и церковь, владевшая крупными поместьями и богатыми монастырями внутри страны и вне С. (из последних приобрёл известность монастырь Халандар на Афоне). Белое духовенство также стало крупным землевладельцем' вследствие богатых пожертвований; В 1220 создано было специальное сербское архиепископство, и первым архиепископо/л стал Савва, брат Стефана Первовенчанного, — т-легендарная фигура в преданиях сербского народа и «святой патрон» страны. В 14 в. сербский архиепископ провозглашён был патриархом.

Феодализация 0. разделила народ на два слоя: высший — пастушеский и < низший — крестьянский. В деревнях начало распространяться земледелие. Оно приносило помещикам больше доходов, чем скотоводство, и свои хозяйства на равнинах, они заселяли крепостными. Но народ предпочитал горы и пастушескую жизнь, т. к. пастухи сохраняли большую свободу, чем крестьяне. Поэтому помещики строго запрещали крестьянам уходить в горы и жениться на дочерях пастухов. Но всё же скотоводство и тогда оставалось главным занятием сербов. . Среди пастухов лучше сохранялись древние нравы и национальные обычаи. Они жили общинами, начальники к-рых назывались «кнез». Пастухи занимались перевозкой товаров на своих вьючных живота ных через горы. Они же составляли ядро сербского войска.

Пастухи и крестьяне сами производили всё им необходимое; городов внутри С. почти не было. Внутри С. в 13 в. развилась горная промышленность (добыча серебра, меди, свинца и железа) в местах ещё римских разработок.

Но горняками были не сербы, а саксонцы, к-рых в страну призвали король и феодалы.

Торговля была сосредоточена в руках при1езжавших купцов-иностранцев — греков, вент гров, далматинцев, венецианцев, флорентинцев, — которых привлекали сюда естественные богатства страны (скот, кожи, сыр, рыба, меха, лесоматериалы).

Подати народ платил исключительно в натуре. Денег долго не было, только богатые пользовались золотыми монетами (византийскими, позднее венецианскими и венгерскими). Лишь после образования из С. королев  — 27*
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