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Введение 
 
Предмет курса истории южных и западных славян. Периодизация. 

Место курса в системе исторического университетского образования. Роль 
зарубежных славянских народов в мировом историческом процессе. Ос-
новные этапы развития отечественной и зарубежной славистики. Актуаль-
ные проблемы современного славяноведения. 

 
  

ЧАСТЬ I. ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ СЛАВЯНЕ  
В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (VI – XVIII В.) 
 

Древние славяне 
 

Письменные источники по истории древних славян. Археологические, 
лингвистические и антропологические памятники. Происхождение славян 
и их прародина. Социально-экономические отношения, общественный 
строй, военное искусство и религия древних славян. Раннеславянские пе-
редвижения. Племенные союзы («Славинии»). «Княжество» Само. Славяне 
и Византийская империя в VI - VII вв. 

Теоретические проблемы славянского этногенеза. Методика совре-
менных этногенетических исследований. 

 
Болгария в VII - XIV вв. 

 
Первое Болгарское царство. Образование Болгарского государства и 

болгарской народности. Социально-экономическое развитие и политиче-
ский строй в VII - X вв. Болгаро-византийские войны. Князь Борис: приня-
тие христианства. Царь Симеон. Богомильское движение. Ослабление 
Первого Болгарского царства. Балканская политика Святослава. Западно-
Болгарское царство Самуила: борьба за независимость. Завоевание Болга-
рии Византией. 

Болгария и Византия в XI - XII вв. Оформление основных феодаль-
ных институтов. Борьба против византийского господства. Администра-
тивные, церковные, хозяйственные и демографические перемены. Восста-
ние 1185 - 1187 гг. Образование Второго Болгарского царства. 

Второе Болгарское царство. Восстановление, территориальное рас-
ширение и укрепление Болгарского государства в конце XII - XIII вв. Иван 
Асень II. Политический кризис второй половины XIII в. Восстание Ивайло. 
Государственный строй и внешняя политика в XIV в. Иван Александр. Ту-
рецкое завоевание. 
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Культура Болгарии VII - XIV вв. Ученики Кирилла и Мефодия в Бол-
гарии. «Золотой век» болгарской культуры. Литература. Архитектура. Жи-
вопись. Религиозная жизнь. Русско-болгарские культурные контакты. 

 
Сербия в VII - XV вв. 

 
Переселение сербов на Балканы. Образование государства. Монархия 

Неманичей: социально-экономическое и политическое развитие. Стефан 
Душан: внешняя политика и «Законник». Распад Сербского государства. 
Начало борьбы с турками. Битва на Косовом поле. Деспотовина. Завоева-
ние Сербии турками. 

Письменные и архитектурные памятники раннего средневековья. Рас-
цвет сербской литературы и книжности в XIII - XIV вв. агиография. Серб-
ский эпос. Сербская архитектура и изобразительное искусство XII - XV вв. 

 
Боснийские, хорватские и словенские земли в VII - XV вв. 

 
Особенности социально-экономического и политического развития. 

Боснийская церковь. Дубровник. 
Хорватская литература. Дубровник как центр славянской культуры. 

Архитектура долматинских городов. Византийское и западноевропейское 
культурные влияния. 

 
Чехия в VIII - нач. XVI вв. 

 
Великоморавская держава. Образование Великоморавской державы. 

Хозяйство и общественно-политический строй. Расцвет и упадок Великой 
Моравии в последней трети IX в. Историческое значение Великой Мора-
вии: политические и культурные традиции. Создание славянской письмен-
ности. Кирилл и Мефодий. 

Чехия в X - XI вв. Образование и становление Чешского государства. 
Социально-экономическое и политическое развитие. Отношения с соседя-
ми. Закон сеньората 1055 г. Начало удельного периода. 

Чехия в XII - XIV вв. Особенности удельного периода. Внутренняя и 
немецкая колонизация. Социально-экономические перемены. Политиче-
ская стабилизация Чешского государства в XIII в. Люксембургская дина-
стия. Карл IV: «золотой век» чешской истории. 

Гуситское движение. Предпосылки. Ян Гус. Гуситские войны: ос-
новные течения и программы. Крестовые походы. Значение и последствия 
гуситского движения. 

Чехия в последней трети XV - нач. XVI в. Изменения в экономиче-
ской и политической жизни Чехии. Иржи из Подебрад. Сословная монар-
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хия Ягеллонов. Особенности религиозной жизни в чешском государстве 
XV - нач. XVI в. 

Чешская культура X – XV вв. Раннесредневековая чешская культура. 
Козьма Пражский. Романское искусство. Карл IV: «золотой век» чешской 
культуры. Карлов университет. Готическое искусство. Культура «божьих 
воинов». Петр Хельчицкий. Начало книгопечатания. 

 
Польша в VIII – XV вв. 

 
Раннесредневековое Польское государство. Польские племена и их 

соседи в IX – X вв. Государства вислян и полян. Мешко I: начало христиа-
низации. Отношения с империей. Гнезненский съезд и создание церковной 
митрополии. Войны Болеслава Храброго. Организация государства. Внут-
реннее положение и внешняя политика во второй половине XI – нач. XII  
вв. Статут 1138 г. 

Удельный период и борьба за восстановление единого Польского го-
сударства (вторая половина XII – начало XIV в.). Общественно-
экономические перемены. Внутренняя и немецкая колонизация. Начало 
формирования сословий. Внутриполитическая борьба, ослабление госу-
дарства и территориальные потери. Силезия в первой половине XIII в. 
Объединительные усилия во второй половине XIII – начале XIV вв. Пре-
одоление раздробленности. 

Сословная монархия XIV – XVвв. Восстановление Польского госу-
дарства в XIV в. Владислав Локетек. Казимир Великий: внешняя политика, 
законодательная деятельность. Сословное общество. Развитие хозяйства и 
культуры. 

Литовское государство в XIV в. Кревская уния и христианизация Лит-
вы. Великая война с Тевтонским орденом. Грюнвальд. I Торуньский мир. 
Тридцатилетняя война и II Торуньский мир. 

Культура Польши X – XV вв. Центры культурной жизни. Роль церк-
ви. Романское и готическое искусство. Сословный характер культуры. Ли-
тература и наука. Краковский университет. Соотношение западноевропей-
ской и отечественной традиций. 

 
Полабские и поморские славяне в VIII – XII вв. 

 
Территория расселения полабских и поморских славян. Хозяйство. 

Общественный строй. Религия. Культура. Первое завоевание Полабья нем-
цами и восстание 983 г. Велецкий союз и его упадок. Завоевание немцами 
земель полабских и поморских славян. Колонизация и германизация Пола-
бья. 
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Южные славяне в XVI – XVIII вв. 
 

Южнославянские земли под властью Османской империи. Послед-
ствия турецкого завоевания. Формы военной организации. Формы земле-
владения. Города. Османский централизм. Положение церкви. Религиозная 
и национальная дискриминация. Кризис военно-ленной системы. Борьба 
против турецкого ига. Гайдуцкое движение. Восточный вопрос в европей-
ской политике. Черногорцы в борьбе за независимость. Реформы митропо-
лита Данилы. Русско-черногорские связи. 

Южнославянские земли под властью Габсбургов и Венеции. Дуб-
ровницкая республика. Истрия и Далмация под властью Венеции в XV – 
XVIII вв. Хорватия и Словения после битвы при Мохаче. Военная граница. 
Возрождение, реформация и контрреформация в хорватских и словенских 
землях. Общественно-политическое движение сербов Воеводины. Рефор-
мы Марии-Терезии и Иосифа II.  

Культура южных славян XVI – XVIII вв. Центры болгарской культу-
ры. «Дамаскины». Жития. Школа. Русско-болгарские культурные связи. 
Центры сербской культуры. Русско-сербские культурные связи. Воеводина 
в культурной жизни сербов. Сербская литература. И. Раич. Сербский эпос. 

Возрождение в Далмации и Дубровнике. М. Држич. М. Орбини. Архи-
тектура и изобразительное искусство в эпоху Возрождения. Реформация. 
Эпоха барокко. И. Гундулич. Наука и литература XVII в. Ю. Крижанич. 
Наука и литература эпохи Просвещения. 

 
Чехия в XVI – XVIII вв. 

 
Социально-экономическое и политическое развитие в 1526-1620 гг. 

Избрание Фердинанда Габсбурга на чешский престол. Экономическое раз-
витие. Антигабсбургская оппозиция сословий. Восстание 1547 г. Восста-
ние 1618 – 1620 гг. Битва при Белой горе. Международный резонанс со-
словного восстания. 

Чехия в 1620 – 1781 гг. Чехия в период Тридцатилетней войны. Цен-
трализация государственной системы. Особенности барщинно-
фольварочной системы. Мануфактуры. Патент о барщине. Реформы Ма-
рии-Терезии. Истоки Национального возрождения. 

Чешская культура в XVI – XVIII вв. Чешская культура XVI – начала 
XVII вв. Рекатолизация Чехии. Я.А. Коменский. Начало исторической нау-
ки. Естественные науки. Книгопечатание. Архитектура барокко. Непре-
рывность этно-культурной традиции. Идеи Просвещения и чешское обще-
ство. 
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Польша в XVI – XVIII вв. 
 

Социально-экономическое и политическое развитие Польского го-
сударства в XVI – первой половине XVII в. Развитие хозяйства. барщин-
но-фольварочная система. Шляхта и ее привилегии. Шляхетская демокра-
тия. Сейм и сеймики. Внешняя политика в XVI – начале XVII вв. Движе-
ние за «экзекуцию прав». Реформация и контрреформация в Польше. Ие-
зуиты. Брестская уния. Люблинская уния. Территория и устройство Речи 
Посполитой. Генриховы артикулы. Королевская власть. Стефан Баторий. 

Кризис Речи Посполитой (вторая половина XVII – первая половина 
XVIII вв.). Магнатская олигархия. Начало экономического упадка. Внеш-
няя политика и войны второй половины XVII – начала XVIII вв. Идеология 
«бастиона христианства». Саксонская династия. 

Разделы Речи Посполитой. Реформы 1760-х гг. Станислав Август. 
Барская конфедерация. Первый раздел Речи Посполитой. Экономическое и 
культурное возрождение 1770 – 1780-х гг. Четырехлетний сейм. Конститу-
ция 3 мая 1791 г. Тарговицкая конфедерация. Второй раздел Речи Поспо-
литой. Восстание Костюшко. Третий раздел Речи Посполитой. О причинах 
падения Польского государства. 

Польская культура XVI – XVIII вв. Внутренние и внешние источники 
польского Возрождения. Развитие языка и национального самосознания. 
Архитектура, изобразительное искусство и наука эпохи Возрождения. «Зо-
лотой век» польской культуры. Поляки в европейской культуре.  

Барокко как стиль контрреформации. Сарматизм. Идеология и стиль 
жизни шляхты. Культурный упадок в саксонскую эпоху. 

Просвещение в Польше. Литература и публицистика. Школа. Меце-
натство Станислава Августа и Чарторыских. Театр. Музыка. Архитектура. 
(«станиславовский классицизм»). Живопись. 

 
Словацкие земли 

 
Включение в состав Венгерского королевства в X – XI вв. Экономиче-

ское развитие. Города. Этносоциальная структура общества. Отзвуки гу-
ситского движения. Арена борьбы за венгерскую корону в XV в. В составе 
монархии Габсбургов. Основные черты развития культуры. 

 
Украинский и белорусский народы 

 
Исторические условия формирования украинской и белорусской на-

родностей в XIV – XVI вв. Этническое самосознание украинцев и белору-
сов. Своеобразие украинской и белорусской культур XVI – XVIII вв. 
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ЧАСТЬ II. ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ СЛАВЯНЕ 
В НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XVIII В. – 1914 Г.) 

 
Польские земли в конце XVIII – 60-х гг. XIX в. 
Национально-освободительное движение. 

 
Социально-экономическое развитие и политическое положение 

польских земель. Экономические, политические и культурные последст-
вия утраты государственности. Границы разделов и политика государств – 
захватчиков. Национальное движение начала XIX в. в польских землях и в 
эмиграции. Польские легионы. Княжество Варшавское – конституция и го-
сударственное устройство. Поляки в наполеоновских войнах. Польский 
вопрос на Венском конгрессе. Царство Польское. Конституция 1815 г. Ле-
гальная и нелегальная оппозиция. Декабристы и Польша. Восстание 1830 – 
1831 гг. Борьба за характер и цели восстания. Польско-российская война 
1831 г. и поражение восстания. 

Великая эмиграция – течения и программы. Социально-экономические 
перемены в польских землях. Крестьянский вопрос. Тайные организации в 
польских землях. Краковское восстание 1846 г. Польское национально-
освободительное движение 1848 – 1849 гг. 

Социально-экономическая  и политическая ситуация в Царстве Поль-
ском в 1840 – 1850-х гг. Реформы А. Велепольского. «Белые» и «красные». 
Восстание 1863 – 1864 гг. Крестьянская реформа1864 г. в Царстве Поль-
ском. 

Итоги национально-освободительного движения. 
Польская культура конца XVIII – 60-х гг. XIX вв. Основные черты 

польской культуры в период национально-освободительного движения. 
Культурные центры – Варшава, Вильно, Кременец. Классики и романтики. 
Наука. Романтическая школа в историографии: Й. Лелевель. Расцвет ро-
мантизма. Роль Великой Эмиграции в развитии польской культуры. Ро-
мантическая литература в общественной жизни. Шедевры культуры ро-
мантизма и их создатели: А. Мицкевич, Ю. Словацкий, З. Красиньский, Ф. 
Шопен, С. Монюшко. Начало реализма (позитивизма). Скульптура. Архи-
тектура. 

 
Чешские земли в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

 
Социально-экономическое и политическое развитие чешских зе-

мель в конце XVIII – первой половине XIX в. Становление буржуазных 
отношений в чешских землях. Реформа Иосифа II. Социально-
экономические перемены. Политическая оппозиция меттерниховскому аб-
солютизму. Национальное движение. 
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Чехия в революции 1848 – 1849 гг. Ситуация накануне революции. 
Австрославизм. К. Гавличек-Боровский. Революция 1848 – 1849 гг. в габс-
бургской монархии – тенденции, политические течения, специфика. Пети-
ционыый период революции в чешских землях. Святовацлавское собрание. 
Славянский съезд. Кромержижский сейм. Пражское восстание. 

Аграрная реформа. Итоги революции. 
Культура чешского Национального Возрождения. Особенности На-

ционального Возрождения. Чешские будители. Развитие науки. Й. Добров-
ский. Й. Юнгман. Историография. Ф.М. Пелцл. Ф. Палацкий. Идея славян-
ской взаимности в чешской литературе. Я. Коллар. П.Й. Шафарик. П.Е. 
Пуркине. Чешская литература, музыка, театр, изобразительное искусство. 
Чешско-русские научные и культурные связи. 

 
Югославянские народы в конце XVIII – 70-х гг. XIX в. 

 
Сербия на пути к полной независимости. Белградский пашалык на 

рубеже XVIII – XIX вв.: социально-экономическое развитие и политиче-
ское положение. Роль Воеводины в сербском национальном движении. 

Первое сербское восстание 1804 – 1813 гг. Карагеоргий. Создание ор-
ганов государственной власти и социально-экономические перемены. 
Сербско-русские отношения. Бухарестский мирный договор и его значе-
ние. Поражение восстания. 

Второе сербское восстание 1815 г. Милош Обренович. Россия и борь-
ба за автономию Сербии. Хатт-и-шерифы 1830 и 1833 гг. Движение за кон-
ституцию. 

Аграрный строй. Развитие ремесла и торговли. Уставобранительский 
режим. И. Гарашанин и его политические концепции. Свято-Андреевская 
скупщина. Внутренняя и внешняя политика Михаила Обреновича. Балкан-
ский союз. Общественное движение и политическая борьба в 60-70-х гг. 
XIX в. Конституция 1869 г. 

Сербо-турецкие войны 1876 – 1878 гг. Признание независимости Сер-
бии. 

Черногория. Особенности социально-экономического и политическо-
го развития. Реформы Петра I  и Петра II Негошей. Русско-черногорские 
связи. Создание основ черногорской государственности. Освободительная 
война 1876 – 1878 гг. и гг. результаты. 

Югославянские земли под властью Австрии. Политическое и соци-
ально-экономическое развитие. Наполеоновские войны и образование Ил-
лирийской провинции. Иллиризм. Национальное движение в Словении и 
Воеводине. 

Подъем национального движения в Хорватии, Словении и Воеводине 
в 1848 г. Хорватия и Венгрия в 1848 – 1849 гг. Итоги революции 1848 – 
1849 гг. 
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Босния и Герцеговина. Социально-экономическое развитие и полити-
ческое положение. Национально-освободительное движение 50 – 60-х гг. 
XIX в. Боснийско-Герцеговинское восстание 1875 – 1878 гг. 

Культура югославянских народов в период национального Возрож-
дения. Своеобразие сербского Национального Возрождения. Д. Обрадо-
вич. В. Караджич. Сербский фольклор и литература. Петр II Негош и его 
поэзия. Б. Радичевич. Просвещение. Театр. Наука. 

Культура Хорватии и Словении. Национально-культурное движение. 
Л. Гай. Просвещение и наука. Литература и искусство. Ф. Прешерн. И. 
Мажуранич. Матицы Хорватская и Словенская. 

 
Болгария в эпоху национального возрождения 

 
Социально-экономическое и политическое развитие. Сельское хо-

зяйство. Город. Ремесло и торговля. Возникновение мануфактур, их осо-
бенности. Социальная структура населения. Политика турецких властей. 

Национально-освободительное движение. Основные этапы нацио-
нально-освободительного движения. Паисий Хилендарский. Создание и 
развитие системы просвещения. Церковное движение и создание экзарха-
та. Радикализация национально-освободительного движения в 50 – 60-х гг. 
XIX в.: основные направления и программы движения. Г. Раковский. Бол-
гарский революционный центральный комитет. В. Левский. Л. Каравелов. 

Подъем национально-освободительного движения в 70-х гг. XIX в. Х. 
Ботев. Апрельское восстание 1876 г. 

Восточный кризис 1870-х гг. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
и освобождение Болгарии. Основные этапы восточного кризиса 1870-х гг. 
предпосылки, ход и результаты русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 
Сан-Стефанский договор. Берлинский трактат. Образование Болгарского 
княжества. 

Культура болгарского Национального Возрождения. Формирование 
национальной культуры. Паисий Хилендарский. С. Врачанский. Просве-
щение и наука. Ю. Венелин. Неофит Рыльский. П. Берон. М. Дринов. Ли-
тература и искусство. П. Славейков. Хр. Ботев. Н. Павлович. Захарий Зо-
граф. 

 
Чешские земли во второй половине XIX – начале XX вв. 

 
Социально-экономическое и политическое развитие чешских зе-

мель. Чешские земли в составе дуалистической монархии: Конституция 
1867 г., борьба за Фундаментальные статьи. Ведущее положение чешских 
земель в промышленности Австро-Венгрии. Аграрное развитие. Перемены 
в структуре общества. Национальное движение: цели, формы. Старочехи и 
младочехи. Политическая борьба 60 – 90-х гг. XIX в. 
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Формирование партийно-политической структуры чешского общест-
ва. Основные политические партии в начале XX в.: программы, лидеры. 
Введение всеобщего избирательного права. Политическая борьба в чеш-
ских землях накануне первой мировой войны. 

Чешская культура второй половины XIX – начала XX вв. Общая ха-
рактеристика чешской культуры. Создание национального театра. Образо-
вание и наука в Чехии. Я.Е. Пуркине. Г. Мендель. Я. Голл. Л. Нидерле. Т. 
Масарик. Музыка. Б. Сметана. А. Дворжак. Литература. А. Ирасек. Я. Не-
руда. Я. Гашек. Живопись. Й. Манес. А. Акеш. А. Славичек. Скульптура. 
И.В. Мыслбек. 
 

Польские земли в последней трети XIX – начале XX вв. 
 

Социально-экономическое и политическое развитие. Экономиче-
ское развитие польских земель – формирование буржуазных структур. Пе-
ремены в общественной жизни. Позитивизм. Процессы германизации и ру-
сификации. Автономия Галиции. Галиция как центр польской националь-
ной жизни. 

Возникновение основных политических партий: их программы и ли-
деры. Рабочее движение и социалистические партии в польских землях. 
Два течения в польском социалистическом движении. Национальные де-
мократы. Крестьянское движение и образование Стронництва Людового.  

Революция 1905 – 1907 гг. в польских землях. 
Основные политические партии накануне первой мировой войны: 

ориентации, программы. 
Польская культура последней трети XIX – начала XX вв. Основные 

черты развития польской культуры. Позитивизм и культура польского об-
щества 60 – 90-х гг. XIX в. Литература. Б. Прус. Э. Ожешко. Г. Сенкевич. 
С. Жеромский. М. Конопницкая. «Молодая Польша». Живопись, музыка, 
театр. Я. Матейко. С. Выспяньский. А.Г. Герымский. Колоризм. Г. Веняв-
ский. К. Шимановский. И. Падеревский. Скульптура. Архитектура. Наука. 
Просвещение и школа. Краковский и Львовский университеты. Польская 
Академия знаний. Историческая наука: направления, школы. М. Склодов-
ская-Кюри. Кино. Опера. 
 

Югославянские народы в 50 – 70-х гг. XIX – начале XX вв. 
 

Сербия в конце XIX – начале XX в. Развитие буржуазных отношений: 
перемены в экономике и в обществе. Внешняя политика после Берлинско-
го конгресса. Образование политических партий. Провозглашение Сербии 
королевством. Автократический режим Обреновичей. Государственный 
переворот 1903 г. и его последствия. Образование Сербской социал-
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демократической партии и ее деятельность. Боснийский кризис. Участие 
Сербии в Балканском союзе и Балканских войнах 1912 – 1913 гг. 

Черногория в конце XIX – начале XX в. Экономическое и политиче-
ское развитие. Реформы князя Николая. Внутренняя и внешняя политика в 
начале XX в. Черногория во время Балканских войн. 

Словения, Хорватия, Воеводина во второй половине XIX – начале 
XX в. Социально-экономическое развитие и политическое положение. 
Хорвато-венгерское соглашение 1868 г. Политические партии. Хорватская 
крестьянская партия. Антун и Степан Радичи. Возникновение социал-
демократическое партии и ее деятельность. 

Босния и Герцеговина. Положение в период австрийской оккупации. 
Движение за религиозную автономию. Аннексия Боснии и Герцеговины и 
ее последствия. Подъем национально-освободительного движения накану-
не первой мировой войны. 

Македония. Национально-освободительное движение. Внутренняя 
македонская революционная организация. Г. Делчев. Илинденское и Пре-
ображенское восстания. 

Культура югославянских народов в конце XIX – начале XX в. Основ-
ные черты развития культуры Сербии и Черногории. Сербская Академия 
наук и искусств. Белградский университет. Ж. Жуевич. И. Цвиич. Сербская 
литература. Б. Нушич. Сербское искусство. С. Мокраняц. 

Культура югославянских народов Австро-Венгрии. Просвещение и 
наука. «Матица Хорватская» в Загребе и «Матица Сербская» в Нови-Саде. 
Югославянская Академия наук и искусств. И. Штросмайер и Ф. Рачки. Н. 
Тесла. Загребский университет. Хорватская литература. А. Шеноа. Сло-
венская литература. А. Ашкерц. И. Цанкар. Искусство. Театр. Скульптура. 
И. Мештрович. 

 
Болгария в последней четверти XIX – начале XX вв. 

 
Социально-экономическое и политическое развитие. Аграрный пе-

реворот. Сельское хозяйство. Промышленность. Организация Болгарского 
княжества. Политическая борьба в 1879 – 1885 гг. Тырновская конститу-
ция. Восточная Румелия в 1879 – 1885 гг. и ее воссоединение с Болгарским 
княжеством. Сербо-болгарская война 1885 г. Режим С. Стамболова. Про-
возглашение полной независимости. Балканские войны. 

Образование политических партий: программы, лидеры. Болгарская 
рабочая социал-демократическая партия. Тесные и широкие социалисты. 
Болгарский земледельческий народный союз. А. Стамболийский. 

Болгарская культура в конце XIX – начале XX в. Просвещение и 
наука. Софийский университет. Академия наук. Литература. И. Вазов. А. 
Константинов. П. Яворов. Изобразительное искусство. И. Мрквичка. Те-
атр. 
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Словацкие земли 
 

Экономическое развитие. Промышленный переворот. Структура об-
щества. Начало Национального Возрождения. Кодификация словацкого 
литературного языка. Я. Коллар. Л. Штур. Словаки в революции 1848 – 
1849 гг. Социально-экономическое и политическое развитие во второй по-
ловине XIX – начале XX вв. Образование партий: программы, лидеры. На-
циональное движение накануне первой мировой войны. Культура в XIX в. 

 
Украинский и белорусский народы в Новое время. 

 
Исторические условия формирования украинской и белорусской на-

ций. Национальное Возрождение в истории украинского и белорусского 
народов. Своеобразие и взаимосвязи украинской и белорусской культур.  

 
 

ЧАСТЬ III. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН 

 
Южные и западные славяне в годы первой мировой войны 

 
Югославянские земли. Сараевское убийство. Начало войны. Балкан-

ский фронт в 1914 – 1915 гг. Положение в югославянских землях во время 
войны. Югославянский комитет. Идея единства югославян, ее политиче-
ские интерпретации. Корфская декларация. Подъем освободительного 
движения. Прорыв Салоникского фронта. Ликвидация австро-венгерской 
оккупации. 

Чешские земли и Словакия. Рост антивоенных и антигабсбургских 
настроений. Активизация проантантовских группировок. Чешский союз в 
Вене и Национальный комитет в Праге. Чехословацкий национальный со-
вет. Формирование чехословацких военных легионов. Подъем националь-
но-освободительного движения в 1918 г. Предпосылки образования Чехо-
словацкой республики. 

Польские земли. Польский вопрос в первые годы войны. Оккупация 
Королевства Польского. Миграции населения. Польские воинские форми-
рования. Акт 5 ноября 1916 г. Польская эмиграция. Польский вопрос в ме-
ждународной политике в 1917 – 1918 гг. Февральская революция в России 
и польский вопрос. Создание польских политических органов: Националь-
ного комитета в Париже, Ликвидационной комиссии в России и др. Ок-
тябрьская революция в России. Брестский мир и судьба польских земель. 

Болгария. Болгария – союзница центральных держав. Военные дейст-
вия. Нарастание кризиса. Владайское восстание и выход Болгарии из вой-
ны. Салоникское перемирие. 
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Зарубежные славянские страны между двумя мировыми войнами 
 

Чехословакия. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. Ре-
формы 1918 – 1920 гг. Границы и национальный состав I Республики. Сло-
вацкая советская республика. Конституция 1920 г. Основные политические 
партии: программы, лидеры. Экономическая ситуация в период стабилиза-
ции и кризиса. Функционирование институтов парламентской демократии. 
Т. Масарик. Э. Бенеш. Внешняя политика. Договоры с СССР и Францией. 
Национальные меньшинства. Словацкий вопрос. Сепаратистское движение 
судетских немцев. Мюнхенский договор. II Республика. Расчленение и ок-
купация Чехословакии. 

Основные черты развития культуры. Образование и наука. Б. Браунер. 
Ф. Грозны. Историография. Литература. С.К. Нейман. И. Волькер. К. Ча-
пек. Я. Гашек. М. Майерова. М. Пуйманова. Театр. Кинематография. Му-
зыка. Изобразительное искусство. 

Польша. Внутренние и внешние предпосылки возрождения государ-
ства. Восстановление независимости Польши. Основные политические си-
лы. Партии. Программы. Лидеры. Версальский трактат и его решения по 
польскому вопросу. Польско-украинская война 1919 г. Силезские восста-
ния. Польско-советская война 1920 г. Рижский мир. Плебисцит в Вармии, 
Мазупах и Верхней Силезии. Конституция 1921 г. Экономическое и поли-
тическое положение в 1921 – 1926 гг. Майский переворот 1926 г. и уста-
новление режима санации. Ю. Пилсудский. Экономический кризис 1929 – 
1933 гг. Усиление авторитарных тенденций в политической жизни. Брест-
ский процесс. Конституция 1935 г. Санационный лагерь после смерти 
Пилсудского. Внешняя политика. Антисанационная оппозиция. Внутрен-
нее и международное положение Польши накануне второй мировой войны.  

Польская культура в межвоенные годы. Просвещение и наука. Уни-
верситеты и Академия знаний в Кракове. Историография. Литература. С. 
Жеромский. В. Реймонт. З. Налковская. С. Виткевич. Б. Шульц. Ю. Тувим. 
В. Броневский. Л. Стафф. Театр. Музыка. Кинематография. Изобразитель-
ное искусство. Архитектура и скульптура. К. Дуниковский. 

Югославия. Создание Королевства сербов, хорватов и словенцев. Ре-
формы. Политические партии: программы, лидеры. Видовданская консти-
туция. Экономическая стабилизация. Национальный вопрос. Хорватская 
оппозиция. Кризис парламентской системы. Диктатура Александра. Эко-
номический кризис. «Диктатура без диктатора». Внешняя политика. По-
ложение накануне и в начале второй мировой войны. 

Развитие культуры. Просвещение и наука. Университеты. Академии 
наук. Литература. М. Крлежа. Г. Ковачич. П. Воранц (Л. Кухар). И. Анд-
рич. Театр. Б. Гавелла. Музыка. Я. Готовац. Изобразительное искусство и 
архитектура. И. Мештрович. А. Августинчич. 
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Болгария. Послевоенный кризис. Нейиский мирный договор. Полити-
ческие партии. Правительства А. Стамболийского: реформы и внешняя по-
литика. Июньский переворот 1923 г. Сентябрьское восстание 1923 г. Поли-
тическая и экономическая стабилизация второй половины 1920-х гг. Каби-
нет А. Ляпчева. Новые кризисы – экономический и парламентского прав-
ления. Правительство группы «Звено». Диктатура Бориса. Оппозиция. 
Внешняя политика. Болгария в начале второй мировой войны. 

Болгарская культура. Просвещение и наука. Историография. В. Зла-
тарский. П. Ников. Литература. Л. Стоянов. Н. Вапцаров. Г. Райчев. Театр. 
Музыка. Г. Атанасов. Живопись и архитектура. 

 
Зарубежные славянские страны в период второй мировой войны 

 
Польша. Нападение Германии. Начало второй мировой войны. Со-

противление агрессии. Наступление советских войск. Установление гер-
мано-советской границы. Оккупационный режим. Депортации и репрес-
сии. Образование эмигрантского правительства. В. Сикорский. Польские 
вооруженные силы и их участие во второй мировой войне. Советско-
польские отношения в 1941 – 1943 гг. Концепции и формы борьбы с окку-
пантами. Образование Польской рабочей партии. «Катынское дело» и раз-
рыв СССР отношений с эмигрантским правительством. Формирование ле-
вого лагеря в движении Сопротивления. Решения Тегеранской, Ялтинской 
и Потсдамской конференций по польскому вопросу. План «Буря». Вар-
шавское восстание. Создание Польского комитета национального освобо-
ждения. Ситуация «двоевластия». Войско Польское и его участие в воен-
ных действиях 1944 – 1945 гг. Преобразования и реформы. Освобождение 
польских земель. Установление государственных границ. Правительство 
национального единства. Легальная и нелегальная оппозиции. 

Чехословакия. Расчленение Чехословакии. Два центра Сопротивления 
в эмиграции, их цели, программы. Движение Сопротивления в протектора-
те. Борьба за создание Национального фронта (1939 – 1943 гг.). антифаши-
стское движение в Словакии. Создание Словацкого национального совета. 
Советско-чехословацкий договор 1943 г. Словацкое национальное восста-
ние. Национальный фронт чехов и словаков. Кошицкая программа. Май-
ское восстание и завершение освобождения Чехословакии. 

Югославия. Оккупация и раздел страны. Вооруженное восстание ле-
том 1941 г. и массовая партизанская война в конце 1941 – 1942 гг. Юго-
славская эмиграция. Создание Национально-освободительной армии Юго-
славии и органов народной власти. образование Антифашистского вече 
народного освобождения Югославии и его деятельность. Успехи освобо-
дительной борьбы в 1943 – 1945 гг. Создание федеративного государства. 
Международное признание новой Югославии. Итоги народно-
освободительной войны. 
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Болгария. Политическое и экономическое положение страны, полити-
ческое движение в 1941 – 1943 гг. Отечественный фронт. Кризис правяще-
го режима (1943 – 1944 гг.). восстание 9 сентября 1944 г. Правительство 
Отечественного фронта. Первые преобразования. Участие Болгарии в вой-
не против Германии. 

 
Зарубежные славянские страны  

в период становления «реального социализма» 
 

Болгария. Внутриполитическая ситуация в Болгарии и ее междуна-
родное положение после 9 сентября 1944 г. Реформы. Политические пар-
тии. Провозглашение Болгарии республикой. Заключение мирного догово-
ра с Болгарией. Конституция 1947 г. V съезд БКП и его решения. Процесс 
Т. Костова. В. Червенков. А. Югов. Преобразования в промышленности и 
сельском хозяйстве. Апрельский пленум ЦК БКП 1956 г. Т. Живков. VIII 
съезд БКП и Программа БКП 1962 г. Советско-болгарские отношения. X 
съезд БКП и принятие новой программы БКП. Конституция 1971 г. Внеш-
няя политика. Социально-экономическое и политическое развитие в 1970 – 
1980-х гг. «Июльская концепция»: начало «перестройки» по-болгарски. 
События 10 ноября 1989 г.  

Польша. Политические партии и программы 1945 – 1948 гг. Дискус-
сии о «польском пути к социализму». В. Гомулка. Референдум 1946 г. и 
выборы в сейм в 1947 г. Ликвидация оппозиции. Объединительные про-
цессы в политических партиях. 1948 г. в Польше. «Холодная война» и 
польская версия сталинизма. Шестилетний план. Индустриализация, кол-
лективизация. Конституция ПНР 1952 г. Отношения государства с католи-
ческой церковью. 

В преддверии кризиса 1956 г. Международная и внутренняя обуслов-
ленность перемен в ПНР. События в Познани в июне 1956 г. «Польский 
Октябрь»: VIII пленум ЦК ПОРП – критика «культа личности». Соглаше-
ние с церковью. Начало реформ. Торможение реформ в 1960-х гг. Соци-
альные конфликты. Мартовские события 1968 г. Договор с ФРГ. Декабрь 
1970 г.: кризис. 

Программа нового руководства. Э. Герек. Экономическая политика. 
«Пропаганда успеха». События 1976 г. – кризис власти и развитие органи-
зованной оппозиции. Изменения в Конституции. Административные пре-
образования. 

Рабочее движение в августе 1980 г. Гданьско-щецинские соглашения и 
регистрация «Солидарности». Л. Валенса. Новое руководство ПОРП. С. 
Каня. В. Ярузельский. Внутриполитическое и международное положение 
Польши в 1981 г. Введение военного положения. Попытки экономических 
реформ и их неудача. Власть, оппозиция, церковь и общество. «Пере-
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стройка» в СССР и советско-американский диалог. «Круглый стол». Вы-
боры 1989 г. 

Чехословакия. Экономическое и политическое положение в стране в 
1945 г. Политические партии. Правительство Национального фронта. Ре-
формы. Выборы 1946 г. Февральские события 1948 г. К. Готвальд. Консти-
туция 1948 г. Особенности чехословацкой версии сталинизма. Процесс Р. 
Сланского. 

Индустриализация и кооперирование. Конституция 1960 г. А. Новот-
ный. Реформаторское движение в КПЧ. «Пражская весна». Интервенция в 
Чехословакию стран-участниц Варшавского договора. Социально-
экономическое развитие и политическая жизнь в 1970 – 1980-х гг. Г. Гусак. 
Оппозиция. Ноябрь 1989 г.: начало «нежной революции». 

Югославия. Образование ФНРЮ. Конституция 1946 г. Реформы. Со-
ветско-югославский конфликт 1948 г.: причины и последствия. 

Поиски новых форм социалистического строительства. Введение ра-
бочего самоуправления. Общественное самоуправление. VI съезд КПЮ. 
Конституционный закон 1953 г. Коммунальная система. Конституция 
1963г. Эволюция югославской модели социализма. Общественно-
экономическая реформа 1965 г. Внешняя политика СФРЮ. Нормализация 
советско-югославских отношений. Конституция СФРЮ 1974 г. 

Кризис начала 1980-х гг. Программа стабилизации 1983 г. Неудачи в 
ее реализации. Углубление кризиса в конце 1980-х гг. Разделение СКЮ на 
национальные партии (1990 г.). Начало распада Югославской федерации. 

Основные черты развития культуры зарубежных славянских наро-
дов в «мировой социалистической системе». 

 
Революции 1989 г. и крах «реального социализма».  

Современное положение славянских стран 
 

Внешние и внутренние факторы краха «реального социализма». Пред-
посылки и причины восточноевропейских революций 1989 г., их нацио-
нальные особенности. Экономические преобразования. Политические ре-
формы: к западной модели демократического общества. Политические 
партии: программы, лидеры. Новые идейные и культурные ориентиры. 
Внешняя политика. Современный югославский кризис и создание новых 
государств на Балканах. Россия и зарубежные славянские страны. Пробле-
мы русофобии. Становление новой региональной идентичности зарубеж-
ных славянских стран. 
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