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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История южных и западных славян» 
предусмотрена образовательными стандартами и типовым учебным планом 
подготовки студентов по специальности 1-02 01 01 История и
обществоведческие дисциплины, 1-02 01 02 История и мировая художественная 
культура, 1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа. Она 
направлена на изучение социально-экономического, государственно
политического, внешнеполитического и культурного развития южных и 
западных славян.

Цель изучения учебной дисциплины «История южных и западных 
славян» -  на основе достижений современной исторлческой науки 
сформировать фундаментальные знания по истори янских народов
Центральной и Юго-Восточной Европы.

зарубежной исторической науки в изучении ш ю) ни южных и западных 
славян;

экономического, политического и , развития южных и западных
славян;

цивилизационном и геополитическим развитии.
История славянских народов является составной частью всемирной 

истории, однако имеет свои о юбенности. Это и предопределило ее выделение в 
отдельную учебную дисциплину. В процессе изучения южно- и 
западнославянской истории студенты должны опираться на имеющиеся у них 
знания по истории страт Западной Европы и России.

Изучение учетной дисциплины «История южных и западных славян» 
должно обеспш^юь формирование у студентов следующих академических, 
социально-л.'чнс.тных и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям.
Е удчгг должен:
jr К-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.
Требования к социально-личностным компетенциям
Студент должен:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
С ЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
Требования к профессиональным компетенциям.
Студент должен быть способен:

Задачи изучения учебной дисциплины:
-  ознакомить студентов с основными подходами отечественной и

выделить основные закономерности социально-

показать место и роль южных и западных славян в региональном,
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ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся.

В результате изучения учебной дисциплины «История южных и западных 
славян» студент должен знать:

-  основные этапы исторического развития южных и западных славян;
-  сущностные характеристики социально-экономического, идейно

политического, культурного развития южных и западных славян;
-  основные достижения в развитии материальной и духовной культуры, 

культурно-исторического наследия польского, чешского, словацкого, 
болгарского и югославянского обществ.

В результате изучения учебной дисциплины «История южных и западных 
славян» студент должен уметь:

-  объяснять влияние различных культурно-цивилизэ" ионных факторов на 
социально-экономическое, государственно-политическс х конфессиональное и 
культурное развитие южных и западных славян;

-  характеризовать модели социально-экономического и политического 
развития южных и западных славян на современно, - ээ апе;

-  оценивать место и роль южных i: западных славян в региональном, 
цивилизационном и геополитическом развитии

В результате изучения учебной дшчиюины «История южных и западных 
славян» студент должен владеть:

-  методами сравнительного аьальза и обобщения, постановки цели и 
выбора путей ее достиг чип, построения логически верной, 
аргументированной устной и письменной речи;

-  навыками работы ; информацией из различных видов источников для 
решения профессионалы! их задач.

Всего на изучен и - учебной дисциплины по дневной форме получения 
образования отводится 20л ч. (4,5 з. е.), из них аудиторных 90 ч. (60 ч. -  лекции, 
30 ч. -  семинары), he самостоятельную работу отводится 76 ч.

На из> 'ei.^e учебной дисциплины на заочной форме получения 
образован и >. отводится 22 аудиторных асов. Распределение аудиторных часов 
по вида** занятий: 10 ч. -  лекций, 12 ч. -  семинарских занятий.

Пт управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 
отвод*. чся 8 ч., из них 4 ч ,-  лекции, 4 ч ,-  семинарские занятия.

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 
специальности в форме зачета (7 семестр) и экзамена (8 семестр).

4



5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Культурно-исторические регионы Центральной и Юго
Восточной Европы

Ключевые понятия: Центрально-Восточная Европа, Юго-Восточная 
Европа, цивилизация, исторические области

План лекции:

англоязычном варианте «Восточно-Центра1 , у __  шо
поздно -  в период между Е[ервой и Второй мировыми зойнами для определения 
новых независимых государств. Од лако с позиций исторической 
ретроспективы нельзя не заметить, что здесь тздавна сталкивались различные 
цивилизационные потоки, идущие с вое оке. запада, юга, севера. Они создали 
сложную и неповторимую ситуацию ^логрзничья» культур, которая оказывала 
влияние на развитие как народов и "tj ан региона, так и континента, в целом.

Заселение Европы и стан^ злзчие европейской цивилизации прошло 
несколько этапов, для каждого гз кс торых было присуще региональное деление 
континента. Во времена дрезних Ереции и Рима «линия» разделения Европы 
четко разграничивала ан гччнс-христианский и «варварский» миры, граница 
между которыми прилетала с запада на восток примерно по хребтам Альп и 
реке Дунай. Она от^ляла Южную и Северную Европу. Взаимодействие 
«варварского» мира л антично-христианских государств в ранние средние века 
привело к на во л v разделу континента на Западную и Восточную Европу. 
Условная зранида с севера на юг по нижнему течению Лабы (Эльбы) и 
западным рубежам Е[аннонии отделяла восточные части империи Каролингов 
от bo^ i зчх/оп части континента, где процессы государственного строительства 
толькс начинались. На западе происходил симбиоз элементов поздней 
античности и христианства с германским влиянием. На востоке континента 
Византия объединяла те же элементы с воздействиями, которые шли от арабо
мусульманского мира и многочисленных азиатских племен. В 1054 г. к границе 
между Восточной и Западной Европой добавилась еще одна граница, которая 
протянулась от нижнего Дуная до Восточных Карпат и далее на север к 
Балтийскому морю, граница между западной и восточной ветвями 
христианства.

Упадок Византии, монголо-татарское нашествие и завоевание Юго
Восточной Европы турками-османами вызвали укрепление границы между 
восточной и западной частями континента. Столкновение с восточными 
народами дало импульс для распространения западного европейского влияния

1. Исторические регионы. Термин

1. Исторические регионы
2. Формирование границ.

(в
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на восток через немецкие государства, Польшу и Швецию. С другой стороны, 
на востоке континента набирало силу Московское государство, быстро 
подчиняя народы и страны во всех географических направлениях. В XVI-XVIII 
вв. территория Центрально-Восточной Европы стала «пограничной» зоной, 
объектом соперничества государств Г абсбургов, Г огенцоллернов, Речи 
Посполитой, России, Швеции и Турции. Даже сильные средневековые страны к 
востоку от линии Лабы и Адриатического моря (Польша Венгрия Киевская 
Русь, Сербия) оказались «зажатыми» между западом (Австрия, Пруссия), 
востоком (Россия) и юго-востоком (Османская империя), потеряли 
независимость и вошли в состав крупных империй: Германской. Австрийской, 
Российской, Османской. Многочисленные народы между Балтикой и 
Средиземноморьем вынуждены были искать ответы на исторлческие вызовы 
под сильным давлением различных, порой, весьма оттичных культурных 
моделей.

В начале XX в. регион стал ареной возникновения новых независимых 
стран, которые с некоторым опозданием стремились занять достойное место в 
новой Европе и преодолеть цивилизационное отс.чвение от развитого Запада. 
Однако образование Советского Союза на востоке континента и его попытки 
политической экспансии в Европу сохранигш разделение континента на Запад и 
Восток с промежуточной полосой ново чбрз юванных государств центрально
восточного региона. Новая волна циъчлизщионного развития в конце XX в. 
привела к распаду СССР и образовсш ю г эвых независимых государств.

2. Формирование границ. В географическом измерении Центрально
Восточную Европу можно /словно разделить на три зоны: северную 
(прибалтийскую), Альпо-Кар 'татскую и Балканскую.

Северная зона распечатается на части Центрально-Европейской равнины, 
доходит на севере до Балтийского моря, на юге -  до предгорья и гор Судеты и 
Карпаты.

Альпо-Карпатека» зона на севере разделена на несколько горных 
районов, котярыл окружают придунайские равнины. Особое значение играл 
бассейн Дутая многочисленными притоками. Долгое время эта река была 
своеобразным жоридором» цивилизации.

Б ''лкянокая зона охватывает территорию на юг от Дуная до Средиземного 
моря, включая Балканский полуостров с системой островов в Эгейском и 
Адриатическом морях.

Е еографические названия на протяжении истории претерпевали 
изменения. Хотя в отношении многих из них до сих пор используются 
исторические названия: Поморье, Силезия, Моравия, Богемия, Трансильвания, 
Далмация, Фракия и др.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как менялась смысловая нагрузка термина «Центрально-Восточная Европа» 

на протяжении XIX-XXI в.?
2. Назовите основные исторические области.
3. Перечислите факторы, определявшие направления и интенсивность

расселения славян в Центральной и Юго-Восточной Европе?
6
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Тема 2. Чешские земли

Ключевые понятия: Пржемысловцы, сеньорат, примогенитура,
колонизация, генеральная берна, раздробленность

План лекции:
1. Государство Пржемысловцев.
2. Чехия в период правления Карла IV.
3. Чешское государство во второй половине XIV -  начале 

XV в.

1. Государство Пржемысловцев. Первый упоминаемый в источниках 
(872 г.) князь династии Пржемысловцев, -  Борживой припавший христианство 
в столице Моравии Велеграде. После падения Великой Моравии Чехии отошла 
значительная часть моравских земель. Пржемыс ювцы именовали себя 
королями. Тем не менее, Вацлав I (921-935 гг.) вынужден был заключить мир с 
вторгшимся в Чехию германским королем Генрихом Птицеловом. Вацлав 
обязался платить годовые налоги и у асгювать в военных действиях, что 
означало установление вассальных отношений. Он активно насаждал 
христианство, что привело к росту недовольства. Оппозицию возглавили его 
младший брат Болеслав и мать Д ^го шра. В 935 г. Вацлав был убит и позднее 
канонизирован как мученик за . оисг ианскую веру.

Болеслав I (935-972 гг., отказался платить дань германскому королю, но 
позже вынужден был признать себя его вассалом. Позже уже в качестве 
союзника принимал участке в военных походах империи. Полагают, что 
Болеслав I присоединит к Чехии Моравию и часть Словакии, Силезию и 
княжество вислг н с /раковом. Взял курс на централизацию княжеской власти в 
государстве, i-вел новое административное деление. Был установлен первый 
государственный налог -  «дань с мира» и земские повинности. Введен 
серебряный денарий. Процветали ремесло и торговля. Болеслав I добивался 
создания vпископства в Праге, которое было основано уже при Болеславе II 
(973 г.;

Обширная держава, созданная Болеславом I, была непрочной. 
Развернулась борьба с соседями (первая половина XI в.). Укрепление 
государства произошло при князе Бжетиславе I (1035-1055 гг.). Он объединил 
Моравию с Чехией, ликвидировал остатки родового строя в Чехии, превратив 
племенных князей и родовую знать в служилую аристократию. В 1041 г. Чехия 
вошла в состав Священной Римской империи. Бжетислав I провел 
реорганизацию системы престолонаследия: пражский княжеский стол
закреплялся в порядке наследования за старшим в роде Пржемысловцев и 
превращался в великокняжеский стол, возглавлявший все Чешское княжество. 
Младшие представители того же правящего рода получали в свое ведение

7
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уделы. Феодальная раздробленность получила юридическое оформление 
(«Закон сеньората Бжетислава I» (1055 г.)).

До конца XII в. -  период феодальной раздробленности. В начале XIII в. 
королевская власть взяла курс на консолидацию государства. Пржемысл I 
Отакар (1197-1230 гг.), воспользовавшись борьбой за германский трон, 
укрепил свои позиции среди других князей. В 1222 г. была издана Золотая 
Сицилийская булла, которая закрепила привилегии чешского короля, признала 
неделимость чешского королевства, право чешских феодалов выбирать короля, 
право инвеституры чешским королем чешских епископов. Пржемысл I 
реорганизовал систему престолонаследия: было установлено право
первородства («примогенитуры»).

Экономический подъем Чехии и успешная внутренняя и внешняя политика 
Пржемысла I и его сына Вацлава I подготовили почву для часцъета страны при 
Пржемысле II Отакаре (1253-1278 гг.). Он провел ряд чефелм: ликвидировал 
систему деления страны на замки с областями; ввел институт «поправцев» -  
королевских должностных лиц, контролировавших судебную деятельность 
светских и духовных феодалов, а также город'кь к судей. Способствовал 
развитию горного дела, ремесла и торговль. Создал сеть школ при монастырях, 
храмах и в городах. Благодаря военным успехам границы королевства 
значительно расширились. Ввязался ь бсрьбу за императорский престол, 
которая привела к войне с Габсбургам*. В стране сформировалась оппозиция во 
главе с Завишей из Фалькеиттттейи v Пржемысл II погиб в 1278 г. в Австрии, в 
битве, спровоцированной Рудол. фсм Габсбургом. Вскоре последний был 
признан правителем Моравии,, Опон Брандербургский, племянник погибшего 
короля, стал правителем Чехии и попечителем юного сына Пржемысла II 
Вацлава. Чешские феодалы во главе с Завишей из Фалькенштейна 
воспользовались ма^ооеым недовольством населения, восстали. Завиша из 
Фалькенштейна в 128У х стал фактическим правителем страны.

Вацлав II (128е 1305 гг.) позже осудил Завишу на смерть. При Вацлаве II 
королевство зож'вегало, главным образом благодаря разработке богатых 
серебряных таледсей. Была учреждена государственная монополия на добытое 
серебро В 13е0 г. Вацлав издал комплекс правовых норм, регулировавших во 
всем j\a рсдевстве отношения между горняками, владельцами и королевской 
палате Ч. Провел денежную реформу, учредив новое платежное средство -  
пражский грош.

При Вацлаве II границы государства значительно расширились. В 1300 г. 
Вацлав II был коронован польской короной. В 1301 г., сын Вацлава II 12-летний 
Вацлав III был коронован как король Венгрии. Это привело к тому, что против 
чешского короля ополчились папа, император и Анжуйский неаполитанский 
дом. В итоге Вацлав II отказался от венгерской короны. А вскоре тяжело 
заболел и умер. Его сын Вацлав III (1305-1306 гг.) по пути в Польшу, куда он 
направлялся для подавления античешского восстания, был убит. Мужская 
линия династии Пржемысловцев прекратилась. Началась борьба за чешскую 
корону.

8
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В 1310 г. после длительной борьбы королем Чехии стал Иоганн (Ян) 
Люксембургский, который женился на дочери Вацлава II Элишке.

2. Чехия е период правления Карла IV  Власть Яна Люксембургского 
(1310-1346 гг.) была ограничена. Ян никогда не ощущал себя в Чехии дома и 
бывал там наездами только для того, чтобы добыть денег для своих зарубежных 
походов. Он не ограничивался «берной», но прибегал и к произвольным 
поборам с горожан, духовенства, евреев, порче монеты, отдавал панам на откуп 
доходы с королевских имений или закладывал их.

Особого расцвета Чехия достигла при сыне Яна Люксембургского -  короле 
Карле I (IV) Люксембургском (1346-1378 гг.), который являлся одновременно и 
императором Священной Римской империи. Карл подтвердил все грамоты, 
которые были выданы Чехии предшественниками, и издал новые. В одной из 
них определялся порядок престолонаследия в Чешском государстве, в другой -  
ленами Чешской короны признавались Моравия, Силешя, Верхние Лужицы. 
Экономическая политика Карла IV способствовав экономическому 
оживлению. Он также добился у папы буллы на жтрежцение самостоятельного 
Пражского архиепископства, подчинявшегося непс vpt дственно римской курии: 
с 1344 г. чешская церковь стала самостоятельной. В 1356 г. был принят 
законник, вошедший в историю как «Золот;ы булла Карла IV от 1356 года». 
При Карле IV был открыт Пражский унт верч'чтет. Чешский народ называет эти 
годы «золотым веком» чешской истории.

3. Чешское государство во второй половине XIV -  начале XV в. После 
смерти Карла IV могущество домг люксембургов выросло. Чешский король и 
император Священной Римский империи Вацлав IV помог своему брату 
Сигизмунду утвердиться га венгерском престоле. Под властью Люксембургов 
находились Чехия с ее землями, Венгрия и Империя. Но вскоре отношения 
между братьями ухутщъ лищ>. В 1400 г. Вацлав был лишен имперской короны. 
Сигизмунд захватил Вацлава и посадил его в заключение (в Вене) и взял 
правление Чехией в шои руки. Вацлав бежал и возвратился в Чехию. В 1411 г. 
Сигизмунд быт избран императором. Таким образом, и империя, и Чехия вновь 
оказались ъ оукгх одного царствовавшего дома, но правители были разные: 
король т<ешсю й не соединял уже со своим званием звание императора.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
' Назовите причины, способствовавшие созданию единого чешского 

государства.
2. Почему период правления Карла IV называют «золотым веком» 

чешской истории?
3. Что привело к ослаблению власти Люксембургов в чешских 

землях?

Тема 3. Создание объединенного польского государства

Ключевые понятия: династия Пястов, архиепископство, воевода,
каштелян, сеньорат, феодальная раздробленность
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План лекции:
1. Польское раннефеодальное государство в начале XI -  

начале XII в.
2. Политическое развитие в период междоусобной борьбы.

переживало 
В 1037 г.

1. Польское раннефеодальное государство в начале XI -  начале XII в.
Первые легендарные князья династии Пястов -  Земовит, Лешек и Земомысл. 
Более точные сведения относятся ко времени правления сына Земомысла -  
Мешко I (ок. 960-992 гг.). В 966 г. он принял христианство по латинскому 
обряду. Расширил границы государства: в состав Польши были включены 
Западное и Восточное Поморье, Силезия и значительная часть Малой Польши.

Объединение польских земель завершилось при сыне Мешко I -  Болеславе 
I Храбром (992-1025 гг.), который в 999 г. присоединил врагов. В 1000 г. было 
провозглашено создание самостоятельного архиепископеА̂а. Сформировалась 
новая система государственного управления. верховная власть 
(административные, судебные и военные функции принадлежала королю, 
предводителем армии во время войны был воевода, заведующим королевской 
канцелярией -  канцлер. Государство делгпос. на каштелянии или поветы, во 
главе которых стояли каштеляны. Они были судьями, сборщиками налогов, 
командующими местным войском. Болеслав I вел активную внешнюю 
политику.

В годы правления Мешко Л (1025-1034 гг.) государство 
глубокий внешнеполитически/1 и внутриполитический кризис, 
вспыхнуло народное восстание. Сложным положением воспользовался 
чешский князь Бжетислаъ I, который в 1038 г. возвратил Моравию и захватил 
части Силезии с Вроцлавом. За пределами монархии Пястов находились 
Поморье и Мазовия, гАе знать выступила против центральной власти в стране, 
и где теперь превкли самостоятельные княжеские династии. Главная 
внешнеполиткче. ̂ ая задача -  возвращение утерянных польских земель в состав 
государства. Кал1 миру I Восстановителю (1034-1058 гг.) удалось подавить 
восстание, вое ;тановить позиции христианской церкви, укрепить центральную 
власть л возвратить потерянные польские земли.

Кшастали феодальные усобицы. Болеславу III Кривоустому (1102— 
1138 гг.) удалось в упорной борьбе объединить польские земли. В 1108 г. под 
его властью оказались почти все польские земли. Перед смертью Болеслав 
издал статут о престолонаследии, по которому Польша была разделена на 
уделы между его сыновьями. Этот акт знаменовал начало феодальной 
раздробленности, которая продолжалась до конца XIII в. Статут был основан на 
принципе сеньората.

2. Политическое развитие в период междоусобной борьбы. При
Казимире Справедливом (1177-1194 гг.) феодальная раздробленность получила 
дальнейшее юридическое оформление. В 1180 г. на съезде в Ленчице великое 
княжение после смерти Казимира Справедливого должно было перейти к его
старшему сыну. Таким образом, уже при сыновьях Болеслава Кривоустого

ю



11

сеньорат был отменен. Казимир Справедливый завещал свой престол уже по 
принципу первородства (примогенитуры). Тем не менее, центробежные 
тенденции возобладали. Великокняжеская власть, которая в какой-то мере 
ограничивала самостоятельность удельных князей, окончательно потеряла 
значение. При правлении сына Казимира Лешка Белого (умер в 1228 г.) 
краковский центральный удел был уравнен с остальными. С этого времени 
удельные князья стали считать себя равными друг другу.

Удельная раздробленность была закономерным этапом в развитии 
феодализма в Польше. Но уже к середине XIII в. она стала тормозить 
экономическое развитие страны. В объединении Польши были заинтересованы 
все слои населения. Интеграционным процессам способствовала этническая 
общность польских земель, единая церковная организация, общая система 
обычного права. С конца ХШ в. отдельные князья пытались объединить 
польские земли, но неудачно.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите правящую династию в польских з "млях.
2. К чему привело принятие Болеславов li Кривоустым Статута о 

престолонаследии?
3. Назовите причины, способствовавшие объединению польских

1.  ̂ гй. После вхождения в состав Византии в Болгарии
была л, кь щирована прежняя административная система. Территория Болгарии 
была разделена на фемы во главе с чиновниками-греками. Византийская власть 
взяла курс на денационализацию той части болгарской аристократии, которая 
уцелела после завоевания. Началась элинизация болгарской знати. В 
болгарских фемах частыми были мобилизации в армию болгар. Нелояльные 
группы переселялись. Экономика Болгарии находилась в очень тяжелом 
положении.

Аграрные отношения поначалу не претерпели изменения, только 
расширился фонд государственных (императорских) земель. Император 
наделял болгарскими землями византийскую знать на условиях иронии, 
которая постепенно трансформировалась из условного держания в 
наследственное. Земля обрабатывалась крестьянами (париками). Они платили 
ренту (натуральную и денежную). Формально они были свободны, но с каждым

земель в конце ХШ в.?

Тема 4. Болгарские земли

Ключевые понятия• /теыттптство, ирония, фема, парики, Болярский совет,
элинизация

План лекци
Борьба с Византией.
Второе Болгарское царство. 1

и
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годом право перехода ограничивалось, и они попадали в личную зависимость. 
Налоги росли.

В городах развивалось ремесло и торговля.
В 1040 г. началось вооруженное восстание во главе с Деляном. 

Восставшие провозгласили его «царем болгар» и дали имя Петр. Широкая 
поддержка населения способствовала тому, что восставшие смогли 
сформировать 40-тысячное войско. Однако в руководстве возникли 
разногласия. Этим воспользовался византийский император и подавил 
восстание.

В 70-80-е гг. XI в. вспыхнули новые восстания. Их отличительная 
особенность -  локальный характер. Им также часто поддержку оказывали 
еретики.

2. Второе Болгарское царство. В 1185-1187 г \ произошло новое 
восстание, которое привело к освобождению Болгарии от византийского 
господства. Его руководителями были Петр и Асгнь. Сантр -  Тырново. В 
1187 г. было подписано мирное соглашение, которое фактически 
зафиксировало независимость Болгарии от Впзат гии. Так, начало свое 
существование Второе Болгарское царство.

В XIII-XIV в. Болгария была феоцаъ. чой монархией. Царь считался 
помазанником Божьим. Церковь подчш яла'ь светской власти (царю). Власть 
царя переходила от отца к сыну. В сложных ситуациях мог собираться 
Болярский совет, куда входили представь гели старых болярских родов.

В административном отнопышч Болгария делилась на хоры во главе с 
дукой или кефалом. Низовой здиьицей административного устройства была 
крестьянская община.

В экономическом отношении Болгария была аграрной страной. Основные 
сельскохозяйственны^
скотоводство, особен!

культуры -  зерновые. Большую роль играло 
кочевое. Основной налог -  десятина. До конца XIII в.

рента была натуоальлой, позже -  заменялась (объединялась) денежной.
Самые крух чые города -  София, Пловдив, Варна, Доростол.
XIII-XTV i. -  период наивысшего развития феодализма. Образцом стала 

византийская м одель феодализма.
С ^ередины XIII в. обострились династические межусобицы. 

Относительная стабилизация и преодоление сепаратизма в первой трети -  
середине XIV в. произошла в период правления династии Шишманов. Однако 
во второй половине XIV в. политическая раздробленность усилилась. Началось 
завоевание болгарских земель турками-османами. В 1371 г. на р. Марица 
произошла кровопролитная битва, в которой турки одержали победу и открыли 
себе пусть к дальнейшим завоеваниям на Балканском полуострове. В 1385 г. 
пала София, в 1393 г. -  Тырново. Болгарский царь (Иван Шишман) был 
обезглавлен (1395 г.). Пали Добруджа и Видинское царство. Болгария как 
самостоятельное государство перестало существовать.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте систему аграрных отношений в Болгарии под 

властью Византии.
12
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2. Что способствовало победе восставших в 1185-1187 гг.?
3. Почему Болгария была стремительно завоевана турками-османами?

Тема 5. Земли югославянских народов

Ключевые понятия: баи, жупан, властела, Неманичи, колонат, сословная 
монархия

План лекции:
1. Сербия.

1. Сербия. Около 1190 г. ослаблением воспользовался
рашкский великий жупан Стефан Неманя, добивш; йс i полного суверенитета и 
заложивший основу новой династии Непаничей. В 1196 г. он отрекся от 
престола в пользу среднего сына Стефана.

Стефан Первовенчанный (1196 12У  гг.) продолжил объединение 
сербских земель, добился провозглашение автокефальной Сербской 
архиепископии. После его смерти наступил период ослабления центральной 
власти.

Середина XIII в. -  новый политический подъем, связанный с правлением 
Уроша I Великого и его преемников. Урош сумел восстановить независимость 
государства, а его нашыцнишь добились значительного территориального 
расширения.

Наиболее изъесшый сербский правитель -  Стефан Душан. Он вел 
успешную борьбу v Византией за гегемонию на Балканском полуострове. 
Провозгласил ~ебцарем сербов и греков и учредил сербскую патриархии. Был 
автором Заклинила.

В правление сына Душана, царя Уроша, держава Неманичей фактически 
расп?лс зь ча несколько уделов, правители которых вели межусобную борьбу, 
состаь. 'яя различные коалиции и перекраивая границы.

Ослабление Сербского царства пришлось на время, когда на Балканском 
полуострове появились османы. 15 июня 1389 г. состоялась битва на Косовом 
поле. Сербские войска под предводительством князя Лазаря, несмотря на 
проявленный героизм, понесли жестокое поражение, а Лазарь был захвачен в 
плен и казнен. Наследник Лазаря признал вассальную зависимость от султана.

2. Хорватия. В начале XII в. Хорватия вошла в состав Венгерского 
королевства, но сохранила свою автономию. Официальное название хорватских 
земель -  «Королевство Хорватии и Далмации». Позже хорватская территория 
была разделена в административном отношении на две бановины -  хорватско
далматинскую и славонскую. Сначала каждая из них имела свой сабор. Здесь

2. Хорватские земли.
3. Словенские земли.
4. Боснийские земли.

13
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производился суд, рассматривались вопросы управления, обороны, финансов. 
При отсутствии короля (герцога) управление осуществлял баи.

Социальная структура: свободные разделялись на церковных и светских 
магнатов, низшее дворянство, горожан, свободных крестьян,
вольноотпущенников; несвободными были кметы и рабы.

Основную категорию зависимого населения составляли так называемые 
«колоны». Основная обязанность колонов -  уплата «мартурины». 
Отработочные повинности не превышали 26 дней в году, причем 
предусматривалась возможность денежной компенсации.

Хорватская аристократия сохранила свою политическую и 
экономическую власть. Король присвоил дворянские звания высшим 
чиновникам королевских городов.

Формирование сословной монархии началось в гемлял «Короны св. 
Стефана» с изданием «Золотой буллы» 1222 г. Она т̂ ара ттировала особый 
правовой статус служилым людям короля. Их единственная обязанность -  
военная служба (личная), за которую следовало вознагь аждение.

В XV в. территория Хорватии стала m двергаться регулярным 
нашествиям осман. В 1526 г. состоялась битва на Мохачском поле. Османские 
войска разбили венгров. В 1541 г. османь; захватили Буду. Венгрия как 
централизованное государство перестало существовать. К этому времени в 
Хорватии сформировались две группы- одна ориентировалась на Габсбургов, 
вторая -  на хорватских магнатов ( t>p анк эпанов). В итоге верх взяли первые и 
Фердинанд был выбран «королем . еег^ королевства Хорватского».

3. Словения. Каринтия ст ша герцогством 976 г., но ее владельцы в первое 
время часто менялись. В 11би г. статус герцогства получала Штирия. 
Самостоятельным террит«опальным образованием она являлась с 1035 г. В 
1161 г. герцогством бьшя объявлена Штирия. Крайна впервые упоминается как 
маркграфство К а р ю ю в  973 г. До 1000 г. она подчинялась каринтийскому или 
баварскому герцогах'. Главными соперниками Габсбургов в словенских землях 
выступили гр.'фы Цельские (Занегги). Борьба за наследство графов Цельских 
продолжалась до 1460 г. и завершались победой Габсбургов.

Приход з словенские земли немецких феодалов привел к массовой 
немец*». >й колонизации. Наибольший поток немецких колонистов шел из 
Баварии и Верхнего Тироля. Немецкая колонизация способствовала 
дальнейшему экономическому и социальному развитию словенских земель. 
Была введена трехпольная система обработки земли. Колонисты и некоторые 
местные жители на барщину не ходили, они имели определенную свободу 
передвижения и составляли прослойку празников (свободных). Празники 
владели хубами-кметиями по наследственному праву, даже имели право их 
продавать. Третья категория крестьян -  косезы -  жили в отдельных поселениях, 
владели обычными крестьянскими наделами, которые сами обрабатывали. 
Вместе с тем они имели право носить оружие, у них был собственный суд и 
право возводить на престол герцога-воеводу. В Истрии был распространен 
колонат. Крестьянин получал надел от феодала, обрабатывал его своим 
инвентарем, часть урожая отдавал хозяину земли. Он был лично свободен и мог

14
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уйти со своего надела. К концу XV в. сформировалось единое крестьянское 
сословие, находившееся в личной зависимости от феодала. Возросло 
налогообложение.

Большинство словенских городов возникло в XIII в. Горожанами 
считались не все жители города. Так, не были горожанами дворяне, 
священники, слуги, нищие. К XV в. сложилось городское самоуправление. 
Появились цехи.

В начале XV в. начались первые набеги турок на словенские земли. Они 
возобновились с новой силой с 1469 г. К началу 1500 г. почти все словенские 
земли оказались под властью Габсбургов.

4. Боснийские земли. В X-XI вв. появилось государственное образование 
во главе с баном. Оно находилось сначала под властью дуклянских правителей, 
а затем венгерских королей с небольшим перерывом во второй половине XII в., 
когда боснийские земли входили в состав Византийский Шч черни. До второй 
половины XIV в. боснийские правители почти посте янно оставались в 
зависимости от венгерских королей, но во второй ползвине XIV в. баи Твртко 
(1353-1391 гг.) сумел добиться независимости, рщщ эстранил свою власть на 
некоторые сербские и хорватские обла:ти и принял королевский титул 
(именовал себя «королем Сербии, Боснии. Хорватии, Далмации и Приморья»),

Во второй половине XV в. внутрчшле противоречия в Боснии сильно 
обострились: нарастали центробежные теиденции. В 1448 г. один из крупных 
магнатов, владевший приморским л землями, признал зависимость от 
германского императора, получиъ ^и.^л «герцога св. Саввы». С этого момента 
началась история Герцеговины.

В 60-е гг. XV в. начале яь завоевание страны турками. Турки, не встретив 
серьезного сопротивления взяли в плен короля Стефана Томашевича. В 80-90
е гг. XV в. закончилось османское завоевание боснийских земель и 
Герцеговины. Часть б иеЧпискои территории осталась под властью венгерского 
короля.

Основа ">Кч. чомического развития боснийских земель -  вывоз сырья и 
полуфабрикатов я Италию. Большое значение имел экспорт скота.

Kc-umpoj ъные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Что принесло известность сербскому правителю Стефану Душану?
3 Какие территории относились к хорватским землям?
3. Назовите последствия немецкой колонизации словенских земель.

Тема 6. Чешские земли

Ключевые понятия: сословие, дефенестрация, директория, кадастр, 
патент, просвещенный абсолютизм

План лекции:
1. Социально-политическое развитие чешских земель в 1526

1620 гг.
15
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2. Восстание чешских сословий (1618-1620 гг.).
3. Чешские земли в период Тридцатилетней войны.
4. Политическое развитие чешских земель в 1648-1790 гг.

1. Социально-политическое развитие чешских земель в 1526-1620 гг.
Избрание Фердинанда Габсбурга чешским королем (Фердинанд I) состоялось 
на условиях подписания им Избирательных капитуляций. Эти требования были 
возведены в ранг закона и записаны в земские доски. Но укрепив свое 
положение в монархии, Фердинанд повел жесткий курс на усиление 
централизма за счет сословных свобод. Он начал подчинять органы Чешского 
государства центральным учреждениям. Активная внешняя политика короля 
требовала больших денежных средств, и он стал взимать ежегодную берну. 
Росли налоги. Кроме финансовых противоречий возникгч и религиозные. В 
этой обстановке возникла оппозиция против короля.

В 1547 г. состоялось восстание в Праге против Фердинанда. Король с 
наемным войском двинулся в Чехию и жестоко покарал Прагу и все 
королевские города, присоединившиеся к выстук tei иям против императора. 
Шляхту Фердинанд наказал конфискацией поместий или обращением их в лен, 
многих дворян осудили на пожизненное дсмашчее заключение.

Главное место в экономике занижало земледелие, а в нем преобладало 
мелкое производство. Ключевое значение имели добыча и вывоз металлов. 
Слабо развивалось торговля с другими странами. Типичная черта ремесленного 
производства -  удовлетворение тук Юности местного рынка. Слабое развитие 
мануфактуры было связано с ^достатком свободной рабочей силы, сырья и 
возможности его использования, а также со слабой инициативой торгового 
капитала. Повышалась рслта, налагались новые повинности, перекладывалась 
на плечи крестьян зе^скЛ! борна, которую феодалы были обязаны выплачивать 
королю.

2. Восстание чгшских сословий (1618-1620 гг.). Во второй половине XVI 
в. в чешских ',е!ч ттях началась контрреформация. В 1609 г. в Чехии началось 
восстание феоде лов-протестантов, поддержанных бюргерством и плебсом. 
Король подтвердил права протестантов «Грамотой величества», которая 
разрешена чм иметь свои церкви, объявляла веротерпимость и сохраняла земли 
в рук эх феодалов, участников восстания. Однако вскоре привилегии, 
гарантированные «Грамотой величества», стали нарушаться, что послужило 
причиной нового восстания против Габсбургов (май 1618 г.).

Среди чешских сословий не было единства. Не было выдвинуто ни 
одного требования в защиту интересов крестьянства и горожан. 
Незначительная часть сословий с самого начала ориентировалась на полный 
разрыв с Габсбургами. Борьба была, прежде всего, направлена на усиление 
позиций некатолической панской шляхты, а потом уже на удовлетворение двух 
других сословий. Хотя представители городов формально участвовали в 
руководстве восстанием, но в директории они не защищали интересов своего 
сословия.
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В середине сентября 1620 г. объединенная армия Католической Лиги и 
императора двинулась на Чехию. Положение армии чешских сословий 
оказалось безнадежным. Она заняла оборону на западных склонах Белой Горы 
непосредственно под Прагой. Но численность войска сословий составляла не 
более 20 тыс. человек, боевой дух и вооружение его были весьма слабы. Войска 
императора и Лиги имели численное превосходство -  насчитывали 28 тыс. 
человек. 8 ноября 1620 г. они перешли в наступление. Чешская оборона сразу 
же пала, армия бежала в Прагу. Битва продолжалась всего два часа.

Белогорское поражение стало вершиной кризиса. Фердинанд II приступил 
к расправе над Чешским королевством. Особенно пострадали королевские 
города, потерявшие почти все поместья. В политической сфере победа 
габсбургского правительства завершилась изданием таг называемого 
«Обновленного земского устройства» -  в 1627 г. для Чехии м в 1628 г. для 
Моравии. Оно ликвидировало политическую силу сословий и создало 
предпосылки для установления абсолютизма. Участники восстания понесли 
суровые наказания.

3. Чешские земли е период Тридцатилетиел в* йны. Чешское восстание 
1618-1620 гг. против Габсбургов совпалс с началом Тридцатилетней войны 
(1618-1648 гг.), в ходе которой австрийские и испанские Габсбурги в союзе с 
Римом попытались создя^ R л/гг., vm. -'таенную католическую империю.

В результате Тридцатилетий 1юйны уменьшилась территория Чешского 
королевства, так как Лужицы i 1635 г. отошли к Саксонии. Территория Чехии 
неоднократно была ареной военных действий, так что опустошение страны 
стало всеобщим. Тяжелы л бременем для всех слоев населения были военные 
налоги и принудительн ы займы. Многолетние военные действия подорвали 
торговые связи чешетть земель с остальным миром. Нарушился традиционный 
ввоз и вывоз товарез. Ослабела внутренняя торговля. Обмен товарами между 
городом и длэешей приобрел односторонний характер. По сравнению с 
добелогорскчм лериодом существенно выросли отработочные повинности 
крестьян Они были обязаны выполнять все работы, необходимые для нужд 
произьч. те "ва в панских дворах, рыбниках, овечьих кошарах и других объектах. 
Все работы выполнялись крестьянскими же орудиями и скотом.

В общей сложности в Чехии было разорено 80 городов, 813 сел и 215 
замков. В Моравии были разграблены 22 города, 333 села и 63 замка. К 1648 г. 
население Чехии уменьшилось с 1 млн. 700 тыс. человек до 950 тыс., в 
Моравии -  с 900 тыс. до 600 тыс. человек. После окончания Тридцатилетней 
войны Чехия еще долго не могла оправиться от постигшего ее разгрома и 
упадка.

4. Политическое развитие чешских земель в 1648-1790 гг. Важнейшие 
политические вопросы решались Веной. В Чехии каждым краем управляли 
один пан и один рыцарь, в Моравии -  один гетман. Земские сеймы заседали 
ежегодно. Города в политической жизни практически не участвовали. 
Небывалых размеров достигло могущество католической церкви.

Против притязаний 
Голландия, Россия и др;

Франция, Швеция, Дания,

17



18

В начале XVIII в. монархия достигла вершины своего территориального 
расширения. В Прагматической санкции (1713 г.) монархия объявлялась 
неделимой вплоть до полного вымирания рода Габсбургов. В 1740 г. престол 
заняла Мария Терезия (1740-1780 гг.), приступившая к реформам. Была 
проведена реорганизация органов управления. Проведены реформы в 
таможенной и денежной системе, цеховой организации, что устраняло 
препятствия в развитии промышленности, торговли и финансов. Расширялась 
сеть дорог. Была установлена единая система мер и весов, единый таможенный 
тариф. Были отменены пытки и жестокие наказания. Ликвидировались 
феодальные суды. Был принят новый школьный устав для пятилетних 
гимназий. В главных и нормальных школах обучение осуществлялось на 
немецком языке для школьников от 6 до 12 лет. В 1773 г. был издан 
Барщинный патент, который устанавливал дифференцированную барщину 
крестьянам в зависимости от их имущества.

Начатые преобразования были продолжены при Иосифе II (1780-1790 гг.) 
и Леопольде II (1790-1792 гг.). Патентом о веротерпимости (1781 г.)
разрешался переход в евангелическую веру и в лчш ославие; признавалось и 
иудейство. В том же году был издан патент о запрещении телесных наказаний и 
взимания с крестьян денежных штрафов, и патент, разрешавший подачу 
крестьянами жалоб на феодалов в тс "уде тственные учреждения. Главный 
патент -  об отмене личной зависимое - был обнародован 1 ноября 1781 г. 
Вторым этапом аграрной реформы была выработка кадастра. Была начата 
налоговая реформа. Продолжилась реформирование системы управления, 
образования и здравоохранение

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите причины восстания 1620 г.
2. К каким последствиям для чешских земель привела Тридцати летняя 

война?
3. Какие цстк преследовали «просвещенные монархи» Мария Терезия

и Пост 1 пировав масштабное реформирование во второй половине

7 ема 7. хорватские земли и Воеводина (XVI-XVIII в.)

Ключевые понятия: Военная Граница, Славония, Далмация,
«просвещенный абсолютизм», бан, жупания

План лекции:

1. Образование и развитие Военной Границы. С конца XIV в. Венгрия
являлась главной силой, противостоявшей продвижению османов на север.

18

XVII в.

1. Образование и развитие Военной Границы.
2. Хорватские земли в XVII в.
3. «Просвещенный» абсолютизм в Хорватии.
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После падения Боснии (1463 г.) Хорватия оказалась лицом к лицу с великой 
державой султанов. Король Матвей Корвин, передав в руки государства Сень, 
организовал Сеньскую «капетанию», укрепленный участок, -  первый 
значительный военный рубеж на пути османского нашествия. В дальнейшем 
именно из этого устройства развилась Хорватско-славонская Военная граница.

В XVI в. были организованы новые капетании. С середины XVI в. 
капетании в междуречье Савы и Дравы стали называть Славонской границей, а 
от Савы до моря -  Хорватской. К концу XVI в. Граница уже насчитывала 88 
укрепленных пунктов на протяжении примерно 100 км.

Военная граница была выделена в особую территорию, административно 
не связанную с «гражданской» Хорватией. Был издан указ (1630 г.), в котором 
определялась система местного управления, компетенция судов, обязанность 
граничар строить укрепления, а в случае военной тревоги поголовно (с 18 лет) 
становиться под ружье.

В XVIII в. центральная власть решила чокон шть с элементами 
самоуправления граничар. Правительство стремилоьч чтобы Граница себя 
полностью содержала и поставляла дешевых солдаз

В 1754 г. были ликвидированы остатки автономии. Реорганизация 
Военной Границы сопровождалась введением новых платежей и повинностей 
граничар, заменой местных офицерских каинов австрийскими, установлением 
здесь в качестве официального немецкого языка.

Закон 1807 г. подтвердил чршцтп, что Граница должна сама себя 
содержать. Граничары несли оэс/царственную и общинную трудовую 
повинность, платили поземельный налог. Граница рассматривалась как часть 
австрийской армии. Гранич^рам разрешалось заниматься ремеслом, но сверх 
основных работ.

2. Хорватские зьмли в XVII в. Упрочение австрийского абсолютизма 
после Тридцатилетнек ±.эпны создало предпосылки для ликвидации привилегий 
венгерской и хорватской аристократии. Это спровоцировало заговор 
хорватских и питерских магнатов. В Хорватии во главе недовольных 
находились бразья Зринские и их шурин Ф. К. Франкопан. Они начали 
подготовку восстания. Однако все это стало известно австрийцам. Зринский и 
Франка тал были арестованы и 30 апреля 1671 г. казнены. Их имущество было 
захвач чю казной, разграблено дворянством, генералами Военной границы. 
Погибшие отстаивали самостоятельность крупнейших хорватских и венгерских 
феодалов против наступления центральной власти на старинную автономию 
Венгрии и Хорватии.

В 1687 г. император Леопольд с согласия представительных учреждений 
Венгрии и Хорватии провозгласил наследственное право династии (по мужской 
линии) на престол Венгрии и Хорватии и отменил право магнатов 
«сопротивляться» королю.

В результате австро-турецких войн конца XVII -  XVIII в. происходило 
освобождение хорватских земель.

3. «Просвещенный» абсолютизм в Хорватии. Император Карл VI 
предложил признать право на престол за женской линией династии, хорватский
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сабор независимо от венгров в 1712 г. согласился с этим при условии 
установлении особых отношений династией Габсбургов.

В 1745 г. хорватское дворянство добилось воссоединения Славонии с 
собственно Хорватией. Однако непосредственного контакта Хорватия и 
Славония не имели, так как между ними вклинивалась часть Военной границы. 
Постепенно нарастали противоречия между хорватскими сословиями, 
отстаивавшими сохранение сословных «муниципальных прав». Борьба за 
феодальную автономию приобрела некоторые черты этнической оппозиции 
хорватов австрийской власти.

Первая половина XVIII в. -  вершина процесса закрепощения крестьян и 
распространения барщинных повинностей. Это вызвало крестьянские 
восстания. Протесты крестьян стали причиной издания первого королевского 
урбария (перечня повинностей) для Славонии (1737 гЛ Отнимать землю у 
крестьян и переводить ее в аллод, как и требовать барттин>, помещикам было 
запрещено. В дальнейшем этот закон нарушался.

В 1755 г. Мария Терезия издала временный урбарий для Хорватии. Закон 
существенно не менял положения, но запреютл некоторые нетерпимые 
повинности. Существенные перемены принесла регуляция 1773-1780 гг. Был 
произведен передел земли. Урбариальнчя земля стала неприкосновенной. 
Свобода крестьянина оставалась ограни энной. Это положение было отменено 
указом Иосифа II от 1785 г.

Хорватия оставалась страной к рай :ге отсталой. Губительно действовала 
венская политика покровительсестринским  землям. Это сказалось и на 
развитии городов: они осталась, сак правило, центрами цехового ремесла. 
Несколько быстрее развившись Приморье.

В результате i доведенных Марией Терезией политических 
преобразований автономные права Хорватии и Славонии значительно сузились 
как за счет усиления Зси. чсимости этих земель от венского правительства, так и 
за счет подчинения 'ейгерским органам власти. Хорватский сабор фактически 
потерял свое реа. иное значение. Авторитет бана резко упал.

В 1787 г. Венгрия, Хорватия и Славония были разделены на 10 округов, 
во глав" которых стали королевские комиссары. Хорватии -  Славонии как 
особой административно-политической единицы в составе габсбургской 
монар. ни не стало.

Централизаторские мероприятия Иосифа II встретили единодушное 
противодействие со стороны венгерских и хорватских феодалов, составивших 
единый оппозиционный блок. Их протест против нововведений особенно 
усилился в связи с попытками проведения экономических реформ.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте статус граничар.
2. Каковы причины проведения реформ в хорватских землях во второй 

половине XVIII в.?
3. Как изменилось положение Военной Границы во второй половине 

XVIII в.?
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Тема 8. Польские земли

Ключевые понятия: «золотые вольности», рокош, фольварк, вольная 
элекция, конфедерация, Четырехлетний сейм

План лекции:
1. Социальная структура польского общества в XVI-XVIII в.
2. Экономическое развитие в XVI-XVIII в.
3. Политическое развитие Речи Посполитой. Разделы.

1. Социальная структура польского общества в XVI-XVIII в. Большой 
удельный вес в социальной структуре польского обттестве, принадлежал 
дворянству. Внутри шляхты выделяют три слоя: мсннак'пию, среднюю и 
мелкую шляхту. Интегрирующей силой выступала не ^только феодальная 
собственность на землю, сколько сложившиеся i. Польше правовые и 
социокультурные институты и традиции («золоэ/се вольности»). Шляхта не 
была замкнутым сословием. Духовенстве оставалось самым стабильным и 
наиболее четко отделенным от других ^ослтвием. Оно рекрутировалось из 
разных слоев.

Сословный статус крестьянства в XVI-XVII вв. ухудшался: 
ограничивалось право крестьяне ко о выхода и др. Барщина получила 
законодательное оформление. Вн> д»: крестьянства с XVI в. стали преобладать 
крепостные, хотя сохранялась и прослойка крестьян, плативших чинш. Во 
второй половине XVII - первой половине XVIII в. -  резкое ухудшение 
материального и гшаювого статуса крестьянства, рост внутренней 
дифференциации.

Росла численночть городского населения. Внутренняя структура 
городского населеиля оставалась почти неизменной, но сословный статус 
горожан ух/гщчлея. Города были неоднородны в этническом и 
конфессионально м отношениях. Их население состояло из поляков и литовцев- 
католик 'в, православных украинцев и белорусов, немцев, многие из которых 
являла ь 1 чотестантами, евреев, армян. Одна из особенностей этого периода -  
быстрее возрастание удельного веса еврейского населения в городах. Вторая 
половина XVIII в. -  рост значения городского сословия в жизни Речи 
Посполитой.

2. Экономическое развитие в XVI-XVIII в. XVI -  первая половина XVII 
в. -  период господства барщинно-фольварочной системы и крепостничества. В 
это время стала расширяться фольварочная запашка, расти годовая норма 
барщины. Фольварк охватывал в среднем 60-80 га земли. Наряду с 
земледелием развивалось животноводство, создавались крупные рыбные 
пруды, интенсивно использовались леса. Большая часть продукции всех 
отраслей фольварочного хозяйства шла на рынок. В третьей четверти XVI в. 
сельскохозяйственное производство в Польше достигло апогея. После этого
темпы развития аграрного сектора экономики замедлились, наметилась
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тенденция к спаду. Динамично развивалось ремесло. Появились первые 
рассеянные мануфактуры.

Во второй половине XVII-XVIII вв. польская экономика прошла полосу 
глубочайшего кризиса (1650-1720-е гг.), стагнации (вторая четверть XVIII в.) и 
подъема (вторая половина XVIII в.). В это время преобладавшая форма 
организации землевладения -  магнатская латифундия. В XVIII в. крестьян 
стали переводить с барщины на чинш, активно применялся наемный труд. 
Объем сельскохозяйственной продукции стал возрастать.

Во второй половине XVIII в. стала активно развиваться кредитно
денежная система, появились польские банки. Росло текстильное производство, 
добыча каменного угля. Возникли первые металлургические мануфактуры. 
Существовало много небольших полумастерских, полумануфахтур в сельской 
местности. Королевская власть создавала сеть собственных мануфактур 
(особенно в добывающей промышленности).

3. Политическое развитие Речи Чоспо^итой. Разделы. 
Воспользовавшись военными затруднениями Алеки чдра I (1501-1506 гг.), 
который был одновременно и великим князем u rn  вским, шляхта добилась 
принятия в 1505 г. в Радоме конституции. Она вошла в историю как «Ничего 
нового» и завершила процесс оформления ^роя шляхетской демократии и 
польского сейма как высшего законодательного органа власти в стране.

После смерти Александра на польский и литовский престол вступил его 
брат Сигизмунд I Старый (1506-1540 п.). Он предложил провести реформы. 
Был восстановлен краковский миютшлй двор. Стало приводиться в порядок 
королевское имущество, то. вращаться королевские имения, розданные 
польскими королями ранее. Планировалось проведение военной реформы. Но 
попытка не удалась.

В 1529 г. королевская с^мья добилась признания наследником Сигизмунда 
I его сына. Это привел» к формированию дворянской оппозиции. Произошли 
прямые столкновения короля и шляхты. Позже был достигнут компромисс: 
шляхта согласилась на обложение налогом ее имений, но добилась 
подтверждения ^вольной элекции» короля.

В годл правления Сигизмунда II Августа (1548-1572 гг.) влиятельной 
силой е ̂ aj.o экзекуционистское движение шляхты за государственные реформы 
в Полине. 1 июля 1569 г. в Люблине был принят акт об унии, который объявлял 
об объединении на равноправных основах Польши и Великого княжества 
Литовского. Федеративная польско-литовская Речь Посполитая с этого момента 
должна была иметь общего короля, избираемого на сейме. Высший орган 
законодательной власти -  общий сейм. Вводилась единая монета. Общей была 
и внешняя политика. Войны теперь велись сообща. В то же время в Литве были 
сохранены государственные границы, центральные учреждения. Корона также 
сохранила внутреннюю автономию. На сейме 1569 г. было принято решение о 
включении в состав Короны украинских земель (Волыни, Брацлавского и 
Киевского воеводств), входивших до этого в Великое княжество Литовское. 
Одновременно Люблинский сейм завершил инкорпорацию в состав Польши
Королевской Пруссии (Восточного Поморья).
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В 1572 г. Сигизмунд II Август (последний король из династии Ягеллонов) 
умер, не оставив наследника. Был установлен принцип, по которому вся шляхта 
имела право непосредственного избрания короля. Польским королем был 
избран Генрих Анжуйский (1573-1574 гг.), принявший специальные условия 
шляхты -  «Генриховы артикулы».

В 1576 г. сейм избрал королем Речи Посполитой князя Трансильвании 
Стефана Батория (1576-1586 гг.). Он попытался восстановить нарушенное 
равновесие между королем и сеймом. Однако переломить ход политической 
эволюции Польши ему не удалось. В 1578 г. был создан Коронный трибунал -  
высший апелляционный шляхетский суд.

В 1587 г. королем был избран шведский принц Сигизмунд III Ваза (1587
1632 гг.). Он поддерживал контрреформацию. В 1596 г. в Бресте был созван 
церковный собор, на котором была провозглашена уния православной церкви с 
католической. Сигизмунд III предложил ввести в сеймовую практику принцип 
голосования большинством вместо «либерум ве^о», у ̂ сличить армию и 
пополнить казну. Возник рокош. Реформы были сорваны.

С конца XVI в. главной силой, пре_«я1 лвовавшей внутренней 
стабильности Речи Посполитой, стало украинское казачество. В 1591-1593, 
1594-1596 гг. в Украине произошли крупные казацко-крестьянские восстания. 
Меры, предпринятые Владиславом IV Вазш (1632-1648 гг.) для обуздания 
казаков, попытки превратить их в крепостных крестьян вызывали 
сопротивление. В январе 1648 г. ~ет маком запорожского войска был избран 
Богдан Хмельницкий. Воспольыыаь чись смертью короля Владислава IV и 
наступившим периодом бе:зластия, казацкие отряды захватили всю 
Левобережную Украину. В декаоре 1648 г. начались переговоры делегации 
Речи Посполитой с Хмель лицкнм.

Войны середины XVII с Россией и Швецией показали политическую и 
военную слабость , эсударства. Речь Посполитая понесла крупные 
территориальные ii ьтсри. Затем последовала война с Турцией, которая 
закончилась Азм, что Речь Посполитая уступила Турции Подолию и часть 
Правобереж юй Украины.

С качала XVII в. -  до 70-х гг. XVIII в. в Речи Посполитой установилась 
власть лахчагской олигархии. К примеру, в годы правления Августа III (1733— 
1763 ьг ) деятельность высших органов власти оказалась парализованной.

В 1764 г. российская дипломатия при поддержке части магнатов и шляхты 
возвела на престол Станислава Августа Понятовского (1764-1795 гг.). Группа 
во главе с Чарторыйскими при поддержке короля провела некоторые реформы. 
Была упроьцена процедура проведения сеймов, ограничено применение 
«либерум вето», ликвидированы пошлины, введена генеральная таможенная 
пошлин. В 1766 г. под давлением русского и прусского правительств реформы 
были отменены.

В ответ в 1768 г. возникла Барская конфедерация, направленная против 
короля Станислава Понятовского и России. Станислав Август обратился за 
поддержкой к России. К 1772 г. Барская конфедерация была разгромлена.
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В 1772 г. состоялся первый раздел Речи Посполитой, согласно которому 
Австрия захватила Галицию и часть Краковского и Сандомирского воеводств; 
Пруссия -  Восточное Поморье (без Гданьска и Торуни), часть Куявии и 
Великой Польши; к России отошли Восточная Беларусь и Латгалия. Под 
давлением первый раздел Речи Посполитой был утвержден сеймом.

В 1788-1792 гг. состоялся Четырехлетний сейм. 3 мая 1791 г. была принята 
конституции, которая ликвидировала выборность короля, вводилась 
наследственная монархия, отменялось «либерум вето», запрещались рокоши и 
конфедерации, королевские города получали возможность направлять в сейм 
своих послов, крестьянам была обещана опека государства.

Против конституции выступила Тарговицкая конфедерация, по призыву 
которой войска России оккупировали часть страны. Реформы Четырехлетнего 
сейма были отменены, а собранный в Гродно в 1793 г. сейм был вынужден 
утвердить новый акт раздела Речи Посполитой между Г тссиш и Пруссией. По 
второму разделу Пруссия захватила Великую Польшу, Гданьск и Торунь. К 
России отошла Центральная Беларусь и Правобережна/ Украина.

В 1794 г. состоялось восстание под руководч'гв  ̂м Т. Костюшко. Против 
выступили российские и прусские войска. Восставшие потерпели поражение. 
За ним последовал третий раздел Речи Постслитой (1795). Австрия захватила 
Малую Польшу; Пруссия -  оставшуюся чал ь польских земель с Варшавой и 
часть Литвы. К России отошли Западне я Беларусь, Волынь, Литва и Курляндия. 
Станислав Август Понятовский отрзкья о г престола и был вывезен в Россию.

Первые планы восстановлена'1 независимости Речи Посполитой возникли 
на рубеже XVIII-XIX вв. в среде патриотической шляхты. Часть польского 
дворянства во главе с А. ^арторыйским ориентировалась на Александра I, 
рассчитывая на восстань лтенне Польского государства, связанного личной 
унией с Россией. Одиаю большинство дворянства рассчитывало на Францию. 
В 1807 г. был подплети Тильзитский мирный договор, согласно которому 
польские земли, при надлежавшие Пруссии, подверглись переделу. Наполеон на 
землях Центральной Польши с Варшавой, частью Великой Польши и Познанью 
образовал хцэцсжство Варшавское. В 1809 г. присоединил к герцогству и 
Малую Польшу. Здесь был введен французский гражданский кодекс и отменена 
личндл щьчсимость крестьян.

П щажение Наполеона привело к очередному разделу польских земель на 
Венском конгрессе 1814-1815 гг. Большая часть Варшавского герцогства вошла 
в состав России под названием Царства (Королевства) Польского. Его западная 
и северо-западная части были отданы Пруссии и получили название герцогства 
Познаньского (Великое Познаньское княжество), часть Малой Польши была 
возвращена Австрии. Краков с прилегающими районами составил особую 
республику, поставленную под контроль монархий, разделивших Польшу.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте государственное устройство Речи Посполитой.
2. Назовите причины, которые способствовали проведению в Речи 

Посполитой реформ во второй половине XVIII в.
3. Какие земли вошли в состав Варшавского герцогства?
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Тема 9. Южные славяне под властью Османской империи (XV- 
XVIII в.)

Ключевые понятия: эялет, санджак, гайдук, социальная дифференциация, 
цеховые корпорации

План лекции:

1. Болгары. Земли, входившие в Османскую , делились на
крупные военно-административные единицы. Сначала ^ .^Ренные турками 
земли Балканского полуострова были объединены в Р  ̂мелийский эялет. Позже 
были созданы Будский, Тимишоарский и Боснийс иъ эялет. Болгарские земли 
были разделены между несколькими санджхками.

В результате османского завоевания изменился этнический состав: если в 
XVI в. соотношение немусульман и мусульман составляло 4:1, то в начале XIX 
в. мусульмане составляли около трети заселения.

Экономическая ситуация стела улучшаться со второй половины XV в. 
Как и раньше, болгары занимали^ сельским хозяйством: выращивали зерновые 
культуры, коноплю, лен, бобов те; \ асширялось огородничество, садоводство и 
виноградарство; важную рол. играло животноводство.

Городам был нанесен урон. Во второй половине XV в. активизировалось 
ремесленное произведено. В XVI в. появились первые цехи. Натуральный 
характер сельского хозяйства тормозил развитие городов, которые в 
значительной мере о тли аграрными центрами, мало отличавшимися от сел.

Была вье цела турецкая налоговая система.
В XVх в. началась активная борьба против османского завоевания. 

Сначала это было стихийное сопротивление (гайдукское движение). Потом 
принцIV. 1.оемя восстаний: 1598 г. (Тырновское), 1683-1686 гг. (второе 
Тырне чжое), 1688 г. (Чипровецкое).

2. Сербы и черногорцы. Турецкое завоевание привело к массовой 
миграции населения. Началась колонизация ряда районов турками. Система 
феодальных отношений, установившаяся после турецкого завоевания, 
сложилась в результате взаимодействия общественных отношений турок- 
османов и феодальных порядков, существовавших у южных славян. 
Феодальный класс состоял из мусульман, в ислам перешло много балканских 
феодалов. Подавляющее большинство населения -  феодально-зависимое 
крестьянство (райи). Был установлен срок сыска беглых крестьян. 
Значительную часть населения составляли скотоводы-влахи.

Наиболее крупным ремесленным и торговым центром Сербии стал 
Белград. Распространялись цеховые корпорации (восточного типа), которые

1. Болгары.
2. Сербы и черногорцы.
3. Боснийцы.
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представляли собой замкнутые корпорации, отдельные для мусульман и 
христиан. Города делились на кварталы, в каждом из которых жило население 
одной религиозной принадлежности, часто одной или сходных профессий.

Развитию внутренней торговли препятствовала также система 
таможенных пошлин, поборы, монополии на продажу некоторых товаров или 
запрещение их вывоза.

В течении XVI -  XVIII вв. недовольство народных масс нарастало. Оно 
проявилось в форме гайдучества: отряды насчитывали по нескольку десятков, а 
иногда -  по 300 человек, они устраивали засады, грабили и убивали турецких 
чиновников, совершали налеты на крупные города. Вторая форма борьбы -  
восстания против турецкого господства. Они носили локальный характер, были 
плохо подготовлены и неизменно подавлялись турецкими войсками. Наиболее 
известные из них -  1594 г. (банатские сербы), 1597-159? гг. уожная Сербия, 
Черногория), 1604 г. (Черногория) и др.

3. Боснийцы. Окраинный характер Боснийского эялс^а оказывал влияние 
на политику османских властей. Она была осмотрительной: боснийская знать 
постепенно, без лишнего принуждения, переходила в ислам и становилась 
опорой Порты в обороне имперских гоаниц. В Боснии рос и слой 
землевладельцев-турок. Большая часть зеили была государственной и 
распределялась за военную или граждан ̂ ку -̂  службу среди спахиев. Крупные 
лены назывались хассами и принадлежали султану, членам султанской 
фамилии и высшим чиновника!1., i осу дарства. Существовали и владения, 
пожалованные в полную собствен ю ^ь, -  мюльки, церковные лены -  вакуфы. 
В конце XVI в. эта «военно-леншп система» переживала кризис. Во время 
османского господства в Боснии существовали районы, где постоянно 
действовали гайдуцкие очряды (четы), состоявшие из тех, кто бежал в горы и 
леса, и наносившие уда*, v и о турецкой армии и администрации. В то же время 
гайдуки часто выступали в роли разбойников. После австро-турецкой войны 
1716-1718 гг. нзкот'фые северные районы Боснии временно перешли в руки 
Габсбургов, а ча. °м опять возвратились в состав Османской империи. В XVIII 
в. Босния, х.эдобчо Сербии, не раз становилась ареной борьбы Габсбургской 
монархии с Псртой.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
' Какие изменения произошли в системе административно

территориального деления после завоевания земель южных славян османами?
2. Как османское завоевание сказалось на экономическом развитии 

региона?
3. Кто такие гайдуки?

Тема 10. Чешские земли

Ключевые понятия: Национальное возрождение, австрославизм,
многопартийность, «позитивная политика», «политика отсутствия»,
промышленная революция, цикличность
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План лекции:
1. Общественная жизнь и национальное движение в чешских 

землях в первой половине XIX в.
2. Формирование партийной системы.
3. Социально-экономическое развитие.

1. Общественная жизнь и национальное движение в чешских землях в 
первой половине XIX в. В конце XVIII -  второй половине XIX в. в Чехии 
начался процесс Национального возрождения. На первом его этапе (конец 
XVIII в. -  20-е гг. XIX в.) «будители» (И. Добровский, Г. Добнер, Ф. Пельцель и 
др.) выступили в защиту чешского языка, поскольку большийство грамотного 
населения Чехии получали образование и говорили на немецком языке. В Праге 
были основаны «чешская экспедиция», распросцэаилвшая книги и 
периодические издания на родном языке; кафедра чешско.  ̂языка в Пражском 
университете; любительский театр, ставивший спектакли на чешском языке.

На втором этапе (конец 20-х гг. XIX в. -  184с гд были созданы научные и 
научно-просветительские общества, широк 1я сеть читательских клубов с целью 
пропаганды национальной культуры. Национальное движение приняло 
политический характер. Зародилось ряци±‘итьно-демократическое движение 
(К. Маха, К. Сабина). Возникло и нацьлиал но-либеральное движение (идеолог 
-  Фр. Палацкий). В основе эолитической программы -  концепция 
австрославизма.

Третий этап -  революция ' 848-1849 гг. Первый митинг состоялся в Праге 
11 марта. На нем был принят текст петиции к императору с изложением 
основных требований чешского народа. Был создан Святовацлавский комитет. 
Вторая петиция, со^тсллекная этим комитетом 28 марта, повторяла все 
требования первой. 10 апреля был создан Национальный комитет.

2 июня в Пр. гс состоялось открытие съезда австрийских славян, на 
который сын. злясь 340 делегатов. Был принят манифест к европейским 
народам. А 12 июня в Праге началось восстание. Из некоторых районов 
двинулись этрлды на помощь восставшим. Началась бомбардировка города. 17 
июня ГТэаяя капитулировала.

2 декабря император Фердинанд отказался от трона в пользу своего 
племянника Франца Иосифа. Был подготовлен текст конституции (так наз. 
Кромержижская конституция), но она так и не вступила в силу. Некоторые ее 
идеи были представлены в октроированной конституции, обнародованной 7 
марта 1849 г. Но и она никогда не была введена в силу.

Революция 1848-1849 гг. оказала большое влияние на развитие Чехии. 
Она отменила барщину и другие феодальные повинности. Революция стала для 
Чехии рубежом при переходе от феодализма к капитализму.

2. Формирование партийной системы. Чешская партийная система 
была представлена следующими партиями:

27



28

• Национальная партия (старочехи) -  основана в 1848 г. 
Фр. Палацким и Ф.Л. Ригером. До 80-х гг. XIX в. являлась ведущей чешской 
политической силой. Основное требование -  осуществление чешского 
исторического государственного права.

• Национальная партия свободомыслящих (младочехи) выделилась из 
Национальной партии в 1874 г. Ключевой фигурой в ней являлся И. Кайзл, а 
после его смерти в 1901 г. лидером партии стал К. Крамарж, сторонник 
«позитивной» политики.

• Чешско-славянская социал-демократическая рабочая партия -  
апрель 1878 г. Требования -  борьба за равные права и обязанности, 
уничтожение всякого классового господства. В 1893 г. она выделилась в 
самостоятельную партию. Формальным лидером являлся А Немец, идеологом 
партии -  Б. Шмераль.

• Чешская радикально-прогрессистская партит -  основана в 1897 г.
А. Г айном. Партия выступала за всеобщее избирать тьное право, равноправие 
женщин; против сотрудничества с клерикалами, стар ̂ чехами, историческим 
дворянством. В 1908 г. эта партия слилась с Радикальной государственно
правовой партией в единую Чеш жую государственно-правовую- 
прогрессистскую партию.

• Чешская национально-социаю чах партия -  возникла в 1897 г., глава 
-  В. Клофач. Цель партии -  чоаьо свободного самоопределения, 
государственная самостоятельность, законность и полное равноправие с 
немцами.

• Аграрная пария -  о. чоьана в 1899 г. В 1903 г. был принят устав и 
программа партии, где провозглашалась сплоченность всех социальных слоев 
деревни под лозунгом «Деревня -  единая семья». С 1905 г. ведущее место в 
партии занимал A. ITL.erj/i.

• Чешскс'1 натодно-реалистическая партия (реалисты) -  основана в 
1900 г. Т.Г. К'асарзком. Политическая программа партии предполагала 
постепенную демократизацию Австро-Венгрии.

Основное содержание политической жизни начала XX в. -  борьба за 
всеобще^ избирательное право. В конце 1906 г. под угрозой всеобщей 
заба^озки в Цислейтании австрийские власти приняли закон о всеобщем, 
равном, прямом и тайном избирательном праве для мужчин старше 24 лет.

В 1907 и 1911 гг. были проведены выборы в рейхсрат, где наибольшее 
представительство из чешских партий имели аграрии и социал-демократы. В 
начале работы рейхсрата чешские депутаты объединились в Чешский клуб. 
Немецко-чешское противостояние привело к тому, что чешский сейм был 
распущен в июне 1913 г., а управление в чешских землях было передано 
комиссии чиновников. Рейхсрат был распущен в марте 1914 г.

3. Социально-экономическое развитие. Возникновение первых 
промышленных предприятий в Чехии относится к началу XVIII в. В 1796 г. в 
Вернштадте была установлена первая прядильная машина, а в 1804 г. на одной 
из суконных фабрик в городе Либерец применена первая паровая машина.

28



29

Наряду с легкой промышленностью, развивались сахарная, пищевая, 
стекольная, бумажная и кожевенная.

В начале XIX в. в помещичьих хозяйствах Чехии и Моравии стали 
применять прогрессивные методы хозяйствования, была налажена связь с 
рынком.

Промышленный переворот в Чехии завершился к 70-м гг. XIX в. К этому 
времени фабричное производство преобладало над ремесленным и 
мануфактурным, была создана сеть железных дорог, возникла 
машиностроительная промышленность. В сельском хозяйстве 
капиталистические формы производства развивались медленнее.

По темпам экономического развития чешские земли с 90-х гг. XIX в. 
опережали другие регионы Австро-Венгрии. Наиболее динамично в XX в. 
развивались такие отрасли промышленности, как машиностроение, химическая, 
электротехническая и текстильная. В тяжелой индустрии преобладали крупные 
предприятия. Продолжалось интенсивное строительство железных дорог и 
телеграфных линий.

Высокой интенсивностью отличалось сельское хозяйство чешских 
земель. На чешских территориях выращизались зерновые, картофель, хмель, 
сахарная свекла. В середине 90-х гг. XIX в. закончился длительный аграрный 
кризис.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте этап л национально-освободительного движения 

чехов в конце XVIII -  первой поле, ш±;а XIX в.
2. Раскройте суть чешско-немецкого противостояния во второй 

половине XIX -  начале XX в.
3. Докажите, чте чешское общество было обществом с неполной 

социальной структурой.

Тема 11. Словакия

К гюч?вы: понятия: Национальное возрождение, автономия,
npoM3iL чкччый переворот, феодальные пережитки

План лекции:

1. Национальное движение в конце XVIII -  первой половине 
XIX в.

2. Общественно-политическое развитие во второй половине 
XIX -  начале XX в.

3. Социально-экономическое развитие. 1

1. Национальное движение в конце XVIII -  первой половине XIX в.
Словацкое Национальное возрождение берет начало с конца XVIII в. На первом 
его этапе (до конца 30-х гг. XIX в.) господствовали идеи просветительского
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типа. Велась работа по созданию литературного языка. Словацкие 
образованные протестанты-евангелисты пользовались чешским языком, 
католики -  разговорным словацким языком. Инициатива выработки 
собственного литературного языка на народной основе возникла в среде 
местного католического духовенства.

Со второй половине 1830-х гг. -  новый этап словацкого Национального 
возрождения, который продолжался до революции 1848 г. Связан с 
деятельностью Л. Штура и его сподвижников. Отстаивали самобытность 
словацкого народа. Занимались разработкой словацкого литературного языка.

Следующий этап связан с революцией 1848-1849 гг. Весной 1848 г. 
Л. Штур разработал петицию под названием «Требования словацкого народа». 
Венгерские власти отдали распоряжение об аресте Л. Штура, М. Годжи и И.М. 
Гурбана. Чтобы избежать ареста, штуровцы покинули гчеделы Венгерского 
королевства.

В сентябре 1848 г. был сформирован словацкий добровольческий отряд. 
Этот отряд словацких добровольцев выступил на стороне правительственных 
сил против революционной Венгрии. Перво' зыступление словацких 
добровольцев закончилось поражением. >рой поход (около 2 тыс. чел.) в 
декабре 1848 г. был также подавлен.

В марте 1849 г. словацкие поли 
императору с петицией, содержавшей 
основе этнического принципа в ре м» ах 
входило в планы правящей диназти

обратились к австрийскому 
требование словацкой автономии на 
Австрийской империи. Однако это не 

Политическая программа -  получение
автономии -  не была достигну', а и ( ставалась главным политическим лозунгом 
словаков вплоть до Первой мировой войны.

2. Общественно-политическое развитие во второй половине XIX -  
начале XX в. Закон л национальностях (1868 г.) официально утвердил идею 
единой политической *> шгерской нации и ограничил положение невенгерских 
народов.

В новых условиях концепция «новой школы» теряла своих 
сторонники/ укреплялись позиции так называемой «старой школы». В начале 
1870-х тг. сторонники последней создали Словацкую национальную партию, 
долгое зремя сохранявшую монополию в словацкой политической жизни.

Г начале XX в. продолжала существовать формально единая Словацкая 
национальная партия, но внутри нее уже выделялись различные фракции и 
течения. Стали возникать другие политические организации: «гласисты», 
Словацкая народная партия (А. Глинка), группа М. Годжи.

Борьба за всеобщее избирательное право в Транслейтании в 1905 -  
1907 гг. закончилась неудачей. Неизменным оставалось и требование 
национального равноправия в Венгрии.

3. Социально-экономическое развитие. В конце XVIII в. был основан 
ряд новых мануфактур в кожевенном и фаянсовом производстве, а также в 
области металлургии. Но основную массу промышленных товаров на 
протяжении первой половины XIX в. в Словакии давало цеховое ремесло и 
сельские промыслы. Промышленный переворот начался лишь в 40-е гг. XIX в.
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и протекал не в текстильном производстве, а в мельничном деле и 
сахароварении.

Основная отрасль экономики и в начале XX в. -  сельское хозяйство. 
Аграрный кризис последней четверти XIX в. привел к тому, что в основном 
земли засевались кормовыми и техническими культурами. Возросло значение 
животноводства. В горных районах выращивали картофель, традиционным 
занятием было разведение овец. Важный предмет словацкого экспорта -  
высококачественный ячмень.

Основные отрасли промышленности -  горнодобывающая, лесная, 
пищевая, текстильная, металлургическая и целлюлозно-бумажная. Возросла 
концентрация производства. Но преобладали мелкие фабрики и мастерские. 
Развивалась финансовая система, был основан центральный Словацкий банк, 
появлялись кредитные общества, сберегательные кассы.

Контрольные вопросы для самоподготовки студ ттсв:
1. Охарактеризуйте этапы национально-освободительного движения 

словаков.
2. В чем состояли отличия «старой» и «новоз » политических школ?
3. Когда начался промышленный переворот в Словакии? В чем 

состояла его специфика?

Тема 12. Хорватские и слсв< земли, Босния и Герцеговина в
составе Габсбургской монархии (колец ХУНТ -  начало XX в.)

Ключевые понятия, иллиризм, мадьяроны, праваши, франковцы, 
промышленный переворот патент

xopbaiejviiA. jtivum/s. широкое распространение получило движение, получившее 
название «иллиризма» Оно было связано с процессом образования хорватской 
нации и борьбой за национальное освобождение. По форме оно было 
национально-культурным, а по содержанию -  политическим. Идеолог 
движения -  Л. Гай. Его сторонники считали, что население Иллирии в 
национальном отношении составляет единый народ, предки которого -  древние 
иллирийцы -  населяли Балканский полуостров. На начальной стадии ставилась 
задача развития хорватской национальной культуры и языка. В 40-х гг. XIX в. 
иллирийское движение превратилось в политическое (Народная партия). 
Оформились консервативное и либеральное течения. В противовес иллиризму в

План лекции:
ациональное возрождение югославянских народов, 
оциально-экономическое развитие земель.

. Политическое развитие югославянских народов во второй 
половине XIX -  начале XX в.

ациональное возрождение югославянских народов. В XIX в. в
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Хорватии усилились провенгерские настроения (Хорватско-венгерская партия -  
мадьяроны). С 1843 г. название «иллиры» было запрещено.

В рамках революции 1848-1849 гг. хорватам было отказано в праве на 
автономию, что стало толчком для активизации национальной борьбы в 
Хорватии и Славонии. В Загребе Великая народная скупщина провозгласила 
баном И. Елачича и приняла программный документ («Требования народа»), В 
нем ставилась задача воссоединения всех хорватских земель, предоставления 
им автономии, освобождения крестьян.

Несмотря на то, что в период революционных событий Хорватия 
поддержала австрийскую монархию и надеялась с ее помощью решить 
национальный вопрос, хорватские территории по-прежнему не были 
воссоединены в рамках Триединого королевства.

В условиях революционного подъема национально-политические 
общества появились и в Словении. Они выступали за объединение Крайны, 
части Штирии, Каринтии в составе Словении, и ее самостоятельное развитие в 
рамках Австрийской империи. В этот же период сербы Воеводины считали 
своей главной задачей решение национального вопроса -  сербские 
представители из Срема, Баната, Бачи, Военной Границы, Хорватии, Славонии 
и Сербского княжества объявила об образовании Воеводины.

2. Социально-экономическое р^зеичт е земель. В экономическом 
отношении Хорватия и Славония прсдстазляли собой сельскохозяйственные 
области со слабо развитой промышлеьгостью. Во второй четверти XIX в. 
появились первые фабрики.

Хорватия и особенно Во 'иная граница оставались беднейшими землями 
империи (беднее -  только Дялмация). Патенты 1853 и 1857 гг. регулировали 
ликвидацию феодальных отношений в Хорватии и Славонии. В начале XX в. 
серьезные изменения чэолзошли в сельском хозяйстве. Возросла роль 
животноводства. Во в±^чой половине XIX в. в Хорватии и Славонии не было 
условий подъемз прч мышленности. Лишь Риека имела для этого возможности. 
Наибольшее значение имела экспортно-импортная торговля и транзит. Другими 
важными отраслями являлись швейная и пищевая.

В Словении начало промышленного переворота относится к 30-м гг. XIX 
в. Но lx >лъое развитие промышленный переворот в словенских землях получил 
толькс после революции 1848 г.

Успешно развивалось горное дело: росла добыча ртути, свинца, бурого 
угля. Большие успехи делала текстильная промышленность. С конца 1860-х гг. 
в словенских землях начали создаваться акционерные общества, объединявшие 
предприятия по отраслям. Развивалось банковское дело.

С 60-х гг. до середины 90-х гг. XIX в. сельское хозяйство переживало 
тяжелейший кризис. Главной причиной его стал дешевый хлеб, хлынувший на 
рынки Европы из Америки и России.

Начавшийся в XX в. экономический подъем проходил в словенских 
землях медленнее, чем в более развитых землях западной части империи. 
Наибольшие доходы приносили обработка земли и животноводство, менее 
доходными отраслями стали рубка леса, охота и рыбная ловля.
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3. Политическое развитие югославянских народов во второй половине 
XIX -  начале XX в. В 1867 г. было заключено австро-венгерское соглашение, 
означавшее создание дуалистического государства. Система дуализма означала 
крушение надежд на федерализацию империи и автономные права для 
невенгерских и ненемецких народов империи. Сначала хорватский сабор 
выразил недовольство, а позже утвердил хорвато-венгерское соглашение (1868 
г.). Хорватия получила автономию во внутреннем управлении, просвещении и 
судопроизводстве; хорватский язык признавался официальным, но решение 
всех вопросов экономической жизни страны осталось за Венгрией. Ее 
правительству практически подчинялся и хорватский бан; законы, 
принимаемые сабором, утверждал король (император). Под непосредственное 
управление Венгрии был передан крупнейший морской порт Дьлмации - Риека. 
Вместе с тем Венгрия постоянно нарушала даже гакое ограниченное 
соглашение, усиливая политику мадьяризации.

1860-е -  1870-е гг. -  противостояние трех политических партий: 
Национально-конституционной («мадьяроны», сторонники полной 
государственной унии с Венгрией); Националью-л игральной группировки 
(«народняки», выступали за отделение Хорватии от Австрии и создание 
независимого югославянского государства/ Партии права («праваши», 
отстаивали историческое право хорватов ча лщиональную независимость).

1880-е -  начало XX в. -  уеилслиз лолитики мадьяризации. Появление 
новых политических партий. Из пар; ии нрава выделилась Хорватская партия 
права и «чистая партия права» (фр шк">вцы). Была создана Хорватская народная 
крестьянская партия (братья Радичи).

Новый этап развития с, эвенского национального движения начался после 
опубликования Октябрьского диплома и Февральского патента, которые давали 
определенные конституционные права австрийским подданным, а именно 
право избирать предо щвительные учреждения, создавать общества, свободу 
печати. В 1861 i был составлен и представлен главе австрийского 
правительства А. Шмерлингу меморандум, в котором выдвигалось требование 
создания об едиленной Словении. Долгое время это был единственный лозунг 
словенских политиков. К концу 1880-х -  началу 1890-х гг. национально- 
полити тес 'ая дифференциация в словенских землях переросла в национальную 
борьбу нараставшую и обострявшуюся вплоть до распада империи. Со второй 
половины 90-х гг. XIX в. усилились германизаторские тенденции в австрийской 
политике. Правительство стало проводить целенаправленную политику 
германизации. Наиболее массовой и влиятельной в словенских землях была 
Католическая партия. Она выступала за выделение в составе монархии 
Габсбургов самостоятельной югославянской единицы.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Какие цели ставили сторонники иллиризма?
2. Охарактеризуйте уровень экономического развития Словении.
3. Какие последствия для национального развития южных славян 

имело преобразование монархии Г абсбургов в дуалистическую?
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Тема 13. Польские земли

Ключевые понятия: Великое Познаньское княжество, Галиция, Царство 
Польское, Привисленский край, колонизация, индустриализация, аграрная 
реформа

План лекции:
1. Положение поляков под властью Пруссии после Венского 

конгресса до начала Первой мировой войны.
2. Поляки в империи Габсбургов.
3. Польские земли в составе Российской империи.

1. Положение поляков под властью Пруссии псгче Конского конгресса 
до начала Первой мировой войны. Одним из самых тяжелых в национальном 
отношении было положение поляков в прусских землях. Здесь отсутствовал 
военный режим, и поляки пользовались за1 цггой общегерманской 
конституции наравне с другими поддс иными империи Гогенцоллернов. 
Однако школа, суд, местная администрация были постепенно 
германизированы.

Со второй половины 1880-х п \ центр тяжести германизаторской 
политики правительства переместилась в сферу экономики. В 1886 г. была 
создана колонизационная комиссия для выкупа земель у поляков и передачи 
их в руки немецких колонистов. Ь 1894 г. для этих же целей было создано 
«Объединение немцев восточных провинций», получившее название Гаката. 
В 1908 г. был принят затон, разрешавший принудительный выкуп земли у 
польских помещиков

В экономическое отношении польские земли, оказавшиеся в составе 
Пруссии, были самыми развитыми в сравнении с Галицией и Царством 
Польским. В дшлю XIX в. завершился процесс хозяйственной специализации 
отдельных  ̂блажей: Познаныцина и Поморье -  области с развитым товарным 
сельским хозяйством; Верхняя Силезия -  промышленная кузницы Пруссии 
(добыч» гаменного угля, выплавка чугуна и стали, металлообработка и 
машш. эстроение).

Достаточно успешное развитие экономики польских районов Германии 
обеспечило весьма высокий уровень жизни значительной части поляков, что 
давало им возможность противостоять экономическому и политическому 
наступлению германизации.

2. Поляки в империи Габсбургов. В Галиции в XIX в. почти повсеместно 
господствовали аграрные отношения, мало отличавшиеся от отношений 
XVIII в. Лишь немногие интересовались новыми методами хозяйствования. 
Характерная черта галицийской деревни -  рост раздробленности 
крестьянских наделов. Производство в большинстве случаев не имело 
товарного характера. Сельское хозяйство практически полностью было 
лишено экспортных возможностей. За Галицией закрепился статус поставщика
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сырья и дешевой рабочей силы. Исключение составляла добыча и переработка 
нефти в Бориславском бассейне.

В политическом отношении положение в австрийской части польских 
земель было самым благополучным в сравнении с Пруссией и Россией.

Галиция имела областной сейм, избиравшийся по куриальной системе. 
Административный аппарат провинции подчинялся не сейму, а наместнику, 
который назначался центральным правительством. Польская аристократия 
оказывала существенное воздействие на политику центрального правительства. 
Существовала традиция выдвижения поляков на ключевые министерские 
должности, вплоть до главы кабинета министров (граф К. Бадени). 
Существовали два университета с преобладанием польской профессуры 
(Ягеллонский в Кракове и Львовский).

3. Польские земли е составе Российской империи. Созданное Царство 
(Королевство) Польское в 1815 г. получило из рук цосшйского монарха 
конституцию. В ней провозглашалось, что Царство Польское навсегда 
присоединялось к Российской империи. Исполнительная власть принадлежала 
императору, который одновременно стал и польжиг королем. Он назначал 
наместника. Первый наместник -  телерал Ю. Зайончек. Расширились 
полномочия сейма, который должен был собираться раз в два года и работать в 
течение 30 дней.

Практически сразу возникли ллберально-шляхетская оппозиция 
(калпшекая партия) и нелегальна;, оппозиция (тайные общества). Некоторые 
из тайных обществ ставили свн°й целью подготовку к восстанию и его 
проведение. Свидетельство: ому служат восстания 1830-1831 гг. и 1863
1864 гг.

После 1864 г. сутью российской политики в этой провинции стало 
«слияние» польских зелель с метрополией. С этого времени этот край стал 
называться Привислсг.жий край. На него были распространены многие 
реформы, уже г ров», ценные в России (аграрная, военная, судебная), но он не 
получил гор», цс 'ого и земского самоуправления, не был создан и суд 
присяжных.

Практичзеки полностью была уничтожена административная автономия 
Царсзъз Польского. Все органы местной власти подчинялись
соотве гствующим министерствам в Петербурге. В 1874 г. был ликвидирован 
пост наместника. Чиновники-поляки почти полностью были замещены 
русскими. На рубеже XIX-XX в. начался активный процесс создания 
политических партий.

В экономическом плане в Царстве Польском проводились 
преобразования (финансовая, налоговая и др.), целью которых было 
извлечение пользы для польских производителей из-за расширения рынка 
товаров. В 1864 г. была проведена аграрная реформа, завершившая 
ликвидацию феодальных отношений в польских землях. В последней трети 
XIX в. шел процесс индустриализации.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
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1. Какие цели преследовала Колонизационная комиссия в польских 
землях, отошедших к Пруссии?

2. Охарактеризуйте политическое устройство Галиции.
3. Какой характер носила Конституция, дарованная Царству 

Польскому в 1815 г.?

Тема 14. Болгария с конца ХУНТ в. до начала Первой мировой войны

Ключевые понятия: протекционизм, модернизация, национальное
возрождение, читалища, экзархат, конституция, Посточная Румелия, 
Балканские войны

1. Социально-экономическое положите болгарских земель в составе 
Османской империи. К концу XVIII ъ. ухудшилось положение основной части 
крестьян. В то же время укрепился сл эй . ажиточного болгарского крестьянства 
-  чорбаджиев. Продолжало развиъзтьзя ремесло и торговля.

Наиболее значительные /еремены произошли во время русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. и сраз} после нее. Было произведено перераспределение 
земельной собственности практически полностью исчезли крупные земельные 
хозяйства. Определеньч' засть сельхозугодий перешла от турецкого к 
болгарскому населенна путем выкупа. Широкое распространение получило 
кооперативное движ 'кие.

Сельско" хозяйство развивалось медленно. Основная отрасль сельского 
хозяйства -  зерновое производство.

В промышленности была сделана ставка на политику протекционизма. В 
янвапс 1 г. появился закон о покровительстве местной промышленности. 
Посте^ енно возрастал объем торговли. Экспорт шел, прежде всего, в 
Османскую империю, а также в Австро-Венгрию, Францию, Германию и 
Италию. Импорт значительно превышал экспорт.

Несмотря на предпринимавшиеся меры, Болгария оставалась отсталой 
аграрной страной с доминированием мелкой собственности.

2. Национальное Возрождение в болгарских землях. Первоначальный 
период связан с деятельностью болгарских просветителей монахов Паисия 
Хилендарского и Софрония Врачанского. В своих проповедях они призывали 
болгарский народ к церковной и национальной независимости.

В 30-40-е гг. XIX в. в условиях разложения османской феодальной 
системы усилилась освободительная борьба болгарского народа,
активизировали свою деятельность гайдуцкие отряды.

План лекции:
1. Социально-экономическое положен рских земель.
2. Национальное Возрождение в болгарских землях.
3. Образование Болгарского нац± он, шьного государства.
4. Борьба за полную неза зисимостг. Болгарии
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Активно создавались читалища, которые сочетали функции школ и 
библиотек, клубов, где ставились спектакли, читались лекции, проводились 
дискуссии. Это способствовало дальнейшему формированию болгарской 
нации.

С конца 1860-х гг. началась подготовка восстания за национальную 
независимость. В 1869 г. был создан Болгарский революционный центральный 
комитет в Бухаресте, а затем в Болгарии (1870 г.). Программа предусматривала 
учреждение Болгарской республики как составной части Дунайской федерации. 
Вскоре наступил кризис. Руководство было арестовано.

Восстания против Османской империи, вспыхнувшие в сентябре 1875 г. и 
в апреле 1876 г., потерпели неудачу. В боях и последовавшей затем резне 
погибли десятки тысяч людей. Причина поражения -  хорошо вооруженной 
османской армии противостояли почти безоружные мирные жшели. На защиту 
болгарского народа встал весь цивилизованный мир.

Одним из проявлений национального возрожден,л стала борьба за 
самостоятельную болгарскую церковь. 28 февраля 1872 г. Порта издала фирман 
об учреждении самостоятельной болгарской церкв i во главе с экзархом, 
избирать которого должны были высшие болгарские церковные деятели, а 
утверждать -  патриарх и султан. Прохол лишение в Болгарии экзархата 
встретило сопротивление со стороны Колета тинопольской патриархии. Она не 
только не признала избранного болгарами в 1872 г. экзарха Антима I, но и 
объявила болгар раскольниками. Одн.жо экзархат был создан и начал 
действовать, что явилось крушлй победой болгарского народа на пути 
завоевания национальной незэьтешу ости.

3. Образование Болгарского национального государства. По мирному 
договору в Сан-Стефшю в марте 1878 г. Болгария признавалась 
«самоуправляющимся плавящим дань княжеством». В ее состав вошла 
территория от Дуная  ̂э Эгейского моря. Однако на Берлинском конгрессе 
западные державы Аобились ограничения княжества придунайской областью. 
Южнее Балкалск хребта была создана область Восточная Румелия во главе с 
губернаторшу назначаемым турецким правительством.

16 ап ре л.. 1879 г. была принята конституция (Тырновская). Она объявляла 
Болгарию наследственной конституционной монархией с народным 
прави, тпьством. На княжеский престол был избран немецкий принц Александр 
Баттенберг.

На протяжении 1879-1885 гг. в Болгарском княжестве шла ожесточенная 
политическая борьба между правительством и князем. Баттенберг враждебно 
относился к Тырновской конституции и либералам. В 1881 г. он совершил 
государственный переворот и вынудил народное собрание предоставить ему 
чрезвычайные полномочия на семь лет. Началась борьба между либералами во 
главе с Каравеловым и Баттенбергом, которая закончилась восстановлением 
Тырновской конституции.

4. Борьба за полную независимость Болгарии. В 1886 г. Баттенберг был 
арестован группой офицеров-русофилов и выслан из Болгарии. Однако регенты 
во главе со Стамболовым организовали выступление воинских частей,
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захватили власть и установили свою диктатуру. Сторонники прорусской 
политики подверглись преследованиям. В 1887 г. князем Болгарии был избран 
Фердинанд.

На рубеже столетий в Болгарии оформились два политических лагеря, 
различавшихся, главным образом, по внешнеполитической ориентации. 
Несколько партий, называвшихся либералами, представляли часть буржуазии, 
которая ориентировалась на Австро-Венгрию и Германию. Народная партия 
(народники), опиравшаяся на более крупную буржуазию, и демократы, 
представлявшие интересы средней буржуазии, ориентировались на Англию, 
Францию и Россию.

5 октября 1908 г. Болгария объявила о полной независимости от Турции и 
стала называться «царством». Князь Фердинанд принял титул «царя болгар».

В ходе Балканских войн (1912-1913 гг.) Болгария штгниро±’.ала расширить 
свои границы. В 1913 г. был подписан Лондонский мирный договор, по 
которому Турция потеряла почти все свои владения в Европе. После 
Лондонского мира возникла межсоюзническая вош/я: Болгария напала на 
Сербию и Грецию, однако против нее выступили ? vm лния и Турция. Болгария 
капитулировала. В 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор Болгарии 
с Румынией, Сербией, Грецией и Черногорией, по которому южная часть г. 
Добруджа отходила к Румынии, из м а е  донских земель за Болгарией 
сохранялся Пиринский край. Болгария теряла Восточную Фракию и сохраняла 
за собой только часть Западной Фр.чсии с выходом к Эгейскому морю.

Контрольные вопросы для «. д/и ̂ подготовки студентов:
1. Какие меры пред1 оиннмали болгарские власти, чтобы вывести 

экономику на более высокий уровень?
2. Каковы причины пересмотра Сан-Стефанского прелиминарного 

договора?
3. Охаракзер^хУпте партийную систему Болгарии после обретения 

независимости.

ХГ
Т>мэ 15. Сербские и черногорские земли с конца ХУНТ в. до начала 

Перрий мировой войны

К/1ючевые понятия: пашалык, уставобранители, митрополит,
многопартийность, конституция, оккупация, аннексия

План лекции:
1. Сербы в борьбе за национальное освобождение.
2. Становление и развитие государственности в Черногории.
3. Сербия и Черногория в 1878-1914 гг.
4. Босния и Герцеговина: между Востоком и Западом (конец 

XVIII- 1878 гг.).
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1. Сербы в борьбе за национальное освобождение. В конце XVIII в. 
сербские земли по-прежнему были раздроблены между различными 
административными единицами Османской империи. Большая часть сербских 
земель входила в Белградский пашалык.

В 1804-1813 гг. состоялось так называемое первое сербское восстание во 
главе с Георгием Черным (Ка-рагеоргием). За короткий срок почти весь 
Белградский пашалык, за исключением укрепленных городов, оказался во 
власти восставших. Восстание было жестоко подавлено.

В 1815 г. вспыхнуло второе сербское восстание во главе с Милошем 
Обреновичем. Для его подавления турки направили две армии, однако 
решительное дипломатическое вмешательство России заставило Турцию 
приостановить военные действия. В результате было заключено устное 
соглашение: сербы получили право самим собирать нале ш в пользу султана, 
участвовать в судах наравне с турецкими чиновниками и другие 
незначительные привилегии. Верховным князем в Сеобии был назначен Милош 
Обренович.

С 1815 по 1830 г. в Сербии установилось дв». евластие: параллельно с 
турецкими органами власти в Белградском пашалыке существовала сербская 
администрация во главе с князем. Вскоре возникла оппозиция, которая 
добивались ограничения власти князя, введения конституции (по-сербски -  
устав), за что и получила название у 'тавобранителей. Первая попытка 
ограничить власть князя была предчр тняга в 1835 г. В скупщине была принята 
конституция, отвечавшая треби^шлгм уставобранителей. Через месяц М. 
Обренович отменил ее. В U38 г. султаном была утверждена «турецкая» 
конституция.

В 1839 г. М. Обр^чович отрекся от престола в пользу своего сына 
Михаила и покинув еюаьу. Власть оказалась в руках уставобранителей, 
которые сумели осущсе шить ряд прогрессивных мер в экономической области. 
С конца 1850-х гг. ь Сербии обострилась внутриполитическая борьба, которая 
закончилась тем, что Михаил Обренович вновь занял княжеский престол. Была 
проведена р'фор ia органов управления, военная реформа.

1\г' итогем войны России с Турцией (1877-1878 гг.) Сербское княжество 
объявл> ло'ь независимым государством.

7 Становление и развитие государственности в Черногории. В 
экономическом отношении Черногория была самой отсталой областью 
Балканского полуострова.

До середины XIX в. Черногория -  своеобразное полутеократическое 
государство во главе с митрополитом, которому принадлежала вся церковная и 
светская власть. Один из крупнейших политических деятелей Черногории 
митрополит Петр I Петрович Негош (1781-1830 гг.) провел реформы, 
направленные на укрепление централизованного государства. Он также 
расширил границ Черногории. Петр II Негош (1830-1851 гг.) продолжил 
преобразования государственного устройства Черногории. Его преемник 
Данило Негош (1851-1860) провозгласил Черногорию княжеством и установил 
светскую власть.
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По итогам русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) Черногория была 
провозглашена независимым государством. Ее территория увеличивалась 
вдвое, к Черногории отошли некоторые плодородные земли и часть побережья 
Адриатического моря протяженностью 70 км. Берлинский конгресс ограничил 
суверенитет независимого Черногорского княжества, установив австрийский 
полицейский и санитарный контроль над Черногорским побережьем.

3. Сербия и Черногория е 1878-1914 гг. В 1882 г. князь Милан 
провозгласил себя королем, а Сербию королевством. Шел процесс 
формирования политических партий (радикальная, либеральная и 
прогрессивная). Результатом острой политической борьбы стало принятие в 
1888 г. конституции. В 1889 г. Милан отрекся от престола в пользу своего сына 
Александра. Вскоре конституция была отменена. В стране был установлен 
жесткий «личный» режим короля.

В 1901 г. Александр провозгласил новую конституцию, но позже 
приостановил ее действия из-за недовольства ^раждзч его внутренней 
политикой. В 1903 г. Александр бы убит группой патриотически настроенных 
офицеров. Королем стал Петр Карагеоргиевпч (1903-1921 гг.). Была
восстановлена конституция 1888 г. Эти события положили начало новому 
периоду в истории страны. Сербия стала парламентской монархией, ведущей 
партией -  радикальная. Придя л  ̂ласти, она стала проводить 
протекционистские мероприятия, способствовавшие быстрому подъему 
промышленности. Тем не менее, Ôj логическое развитие отличалось крайней 
неустойчивостью.

После провозглашения независимости в Черногории быстрыми темпами 
стала развиваться экономик,' В начале XX в. были открыты первые банки, 
началась чеканка собственной монеты. Ключевые позиции занимал 
итальянский капитал 1 лава государства Николай Петрович Негош (1860-1918 
гг.) был неограниченном монархом. Сенат и скупщина племенных старейшин 
были упразднены, нысший законодательный орган -  Государственный совет. 
Исполнительная впасть сосредоточивалась в руках кабинета министров. Был 
учрежден Блохолчый суд. Членов совета и министров назначал князь. Большое 
знамен имела военная реформа, вводившая обязательную воинскую 
повичлюг '. В 1905 г. в Черногории была принята конституция. В 1910 г. князь 
Николай провозгласил Черногорию королевством.

4. Босния и Герцеговина: между Востоком и Западом (конец XVIII -  
1878 гг.). Политическое и экономическое положение Боснии и Герцеговины в 
составе Османской империи имело свои особенности. Большая часть местных 
феодалов приняла ислам, сербы-мусульмане пользовались значительными 
автономными правами.

В начале XIX в. боснийские феодалы отстаивали свои автономные права 
и феодальные привилегии. К середине XIX в. Турция жестоко подавила 
сепаратистские устремления боснийских феодалов. Босния и Герцеговина снова 
стали одной из провинций Османской империи, а город Сараево -  столицей 
визиря.
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В 60-е гг. XIX в. начался новый этап национально-освободительного 
движения, завершившийся предоставлением внутренней автономии. По Сан- 
Стефанскому мирному договору Босния и Герцеговина провозглашались 
автономной областью во главе с христианским губернатором. Однако 
решениями Берлинского конгресса автономия была уничтожена, Австро- 
Венгрия получила право «временно» оккупировать Боснию и Герцеговину. 
Номинальные права верховного суверенитета на обе провинции оставались за 
Турцией.

Сначала управление краем находилось в руках военных властей, а после 
восстание (1882 г.) было заменено гражданским. В конце XIX в. в Боснии и 
Герцеговине началось движение православных и мусульман за религиозно
школьную автономию. Оно завершилось успехом: в 1905 г. православные, а в 
1909 г. мусульмане получили церковную автономию. В 19г'8 г. А.встро-Венгрия 
аннексировала Боснию и Герцеговину. Через год Турцля отказалась от своих 
прав на эти области, а вскоре и другие государства признаки акт 1908 г. Вслед 
за этим австрийские власти ввели здесь конституцию.

Контрольные вопросы для самоподготовки ш ;дентов:
1. Каковы причины Первого сербского воссгания?
2. Что представляло собой государственное устройство Черногории в 

конце XVIII -  конце XIX в.?
3. Каковы итоги русско-турецкой гойны для Боснии и Герцеговины?

Тема 16. Южные ела Гшвлг а в

О
в 1920-е -  1930-е гг.

Ключевые понятия скушцина, государственный переворот, аграристы, 
национализм, экономен*, ахи Б кризис, этатизм, монархия

План лекции.
1. Режим личной власти короля Александра (1929-1934 гг.).
2. Югославия накануне Второй мировой войны (1935

1941 гг.).
3. Правление аграристов в Болгарии. Государственный 

переворот 9 июня 1923 г.
4. Режим Демократического сговора (1923-1934 гг.).
5. Политическая и экономическая жизнь Болгарии в 1935

1939 гг. 1

4 )

1. Режим личной власти короля Александра (1929-1934 гг.). В конце 
1920-х гг. в Королевстве СХС разразился политический кризис. Ситуацией 
воспользовался король Александр. 6 января 1929 г. король и приближенные к 
нему военные, заручившись поддрежкой Франции, совершили 
государственный переворот. Была отменена конституция, распущена скупщина, 
запрещена деятельность партий и организаций. Основой правопорядка в стране 
стал чрезвычайный закон «О защите государства». В ноябре 1929 г. страна
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была переименована в Королевство Югославия. Новое название страны должно 
было символизировать «национальное единство» ее населения.

В сентябре 1931 г. была введена новая конституция, по которой 
управление государством осуществлялось королем и двухпалатным 
парламентом. В конституции декларировались демократические свободы и 
местное самоуправление. Избирательный закон допускал к выборам только 
общеюгославские партии и организации. Была создана Югославская 
национальная партия (ЮНП), которая должна была выступать политической 
опорой королевскому режиму.

Мировой экономический кризис 1930-х гг. охватил Югославию чуть 
позже, чем другие страны. Росла безработица. Массово разорялись крестьяне. 
Набирала силу деятельность оппозиционных партий.

Король Александр был убит 9 октября 1934 г.
2. Югославия накануне Второй мировой войны ' 1 9 -1 9 4 1  гг.). Гибель 

короля ослабила правящий лагерь. Был создан регентсклй совет во главе с 
принцем Павлом. На парламентских выборах 1935 i. оппозиционные партии 
выступили единым списком. Однако избирательный закон позволил 
проправительственной ЮНП сохранить большинство в парламенте, а 
политическое противостояние развернулось с повой силой. В июне 1935 г. было 
сформировано правительство во главе с i Г Стоядиновичем, куда вошли и 
некоторые представители оппозиции. Правящим кругам на время удалось 
укрепить позиции правящего рехшмт и затормозить распространение 
оппозиционных настроений в стране.

Во второй половине 1950-х гг. экономическое положение Югославии 
постепенно нормализовалэи Оживление наблюдалось в металлургической, 
машиностроительной и химической отраслях промышленности.

В феврале 193° г. правительство Югославии возглавил Д. Цветкович. В 
это время особенно сферой стала «хорватская проблема». 26 августа 1939 г. 
было подписано соглашение, согласно которому Хорватии предоставлялась 
автономия в Cv'Ci Лве Югославии.

В начс те Второй мировой войны Югославия провозгласила нейтралитет. 
Во внутр?ни;й политике усилились антидемократические тенденции. 
Обостр ил оь национальные противоречия: великосербские националисты
призвати к «защите сербов», а в Хорватской бановине все большее 
распросгранение получали сепаратистские настроения.

В 1941 г. Югославия подписала протокол о присоединении к 
Тройственному союзу. Это спровоцировало рост недовольства в стране. Был 
совершен государственный переворот. На трон был возведен 
восемнадцатилетний сын короля Александра и под именем Петра II.

Узнав о государственном перевороте в Белграде, А. Гитлер отдал приказ 
подготовить и нанести удар по Югославии, оккупировать и ликвидировать ее 
как самостоятельное государство. 10 апреля 1941 г. гитлеровские войска 
захватили Загреб, а 13 апреля -  Белград. Ни одна из проправительственных 
партий не сделала никакой попытки защитить территориальную целостность
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Югославии и дать отпор захватчикам. Был подписан акт о капитуляции 
Югославии.

3. Правление аграристов в Болгарии. Государственный переворот 9 
июня 1923 г. Болгария вышла из войны со значительными потерями и 
истощенной экономикой. Коалиционное правительство А. Стамболийского 
(БЗНС) выступало за введение трудовой повинности и прогрессивного налога 
на доходы, развитие кооперации, осуществление административной реформы. 
Для укрепления своих позиций БЗНС предложила внести в избирательный 
закон ряд поправок, которые превращали право участия в выборах в 
обязанность. По итогам парламентских выборов в марте 1920 г. БЗНС получила 
39% голосов. Было создано однопартийное правительство А. Стамболийского, 
которое сосредоточило свои главные усилия на регулировачии социально
экономической жизни страны. Однако подавляющее болыгинстъэ законов так и 
осталось невыполненным.

Реформы ущемляли интересы средней и крупной финансовой и 
промышленной буржуазии. Это заставили их забыть межпартийные распри и 
объединиться против аграристов. В то же время ои - с, али разрабатывать планы 
силового смещения правительства А Стамболийского. Был создан 
оппозиционный политический центр «Народном согласие» (НС).

Одержав уверенную победу на вь бор^х (1923 г.) в Народное собрание, 
БЗНС вновь сформировал однопартиилый кабинет и высказался за изменение 
Конституции.

В ответ члены НС в ночь ча Г* июня 1923 г. осуществили государственный 
переворот, который привел болгарское общество к глубокому кризису.

4. Режим Демократического сговора (1923-1934 гг.). Во главе нового 
правительства царь Бор^ю Ш поставил лидера НС А. Цанкова. Ключевые 
должности министров вооруженных сил, внутренних и иностранных дел заняли 
деятели «Военной л*±ги». Для укрепления своих позиций новая власть 
использовала «традиционные методы» -  в государственных структурах 
управления всех уровней проводились чистки, в ходе которых вынуждены 
были уйти ю  сьшх должностей тысячи сторонников БЗНС. В августе 1923 г. 
было создало ч Демократическое согласие» (ДС). Несмотря на то, что А. Цанков 
проводил политику социального маневрирования, большинство болгарского 
населс шя относилась к его режиму враждебно.

В январе 1926 г. было сформировано новое правительство во главе с 
представителем ДС А. Ляпчев, который сразу же не только отмежевался от 
«крайностей» предшественников, но и провозгласил курс «усмирения и 
милосердия». На выборах в Народное собрание в 1927 г. ДС, получив 46% 
голосов, сохранило за собой большинство в парламенте.

Экономическая жизнь Болгарии середины 1920-х гг. отличалась 
некоторым оживлением, хотя в различных отраслях хозяйства оно происходило 
с разной интенсивностью. Этому способствовали определенные 
правительственные меры. В конце 1920-х гг. разразился экономический кризис.

На парламентских выборах (1931 г.) победу одержал созданный 
Народный блок (НБ), правление которого пришлось на годы экономического
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кризиса и преодоление или смягчение его последствий. Главным элементом 
экономической политики оставался «этатизм».

В мае 1934 г. произошел очередной государственный переворот, 
организованный членами офицерского союза «Военная лига» и тесно с ним 
сотрудничавшей политической группой «Звено».

5. Политическая и экономическая жизнь Болгарии е 1935-1939 гг. 
Новое правительство во главе с К. Георгиевым объявило о прекращении 
действия Тырновской конституции и роспуске Народного собрания. Все 
партии, профсоюзы и другие организации были запрещены. Однако среди 
пришедших к власти отсутствовало единство. Этим воспользовался Борис III. 
Он заявил, что берет руководство страной в свои руки. В 1935 г. был 
сформирован первый кабинет «специалистов» во главе с Г. Кьосеивановым. 
Программа кабинета была расплывчатой.

Продолжая политику маневрирования и учитывал воэпосшее давление, 
как левых, так и центристских сил, царь Борис III, в концэ концов, согласился 
на выборы. На мартовских (1938 г.) выборах в Народное собрание 
правительство провело в парламент 97 депутатов, а оппозиция -  63. Позиции 
царя укрепились, который получил пр аво назначать правительство без 
одобрения Народным собранием и рагпус гать их в случае непринятия 
поданных законопроектов.

Контрольные вопросы для самюлодестповки студентов:
1. Каковы причины госуд^р» твелного переворота в Королевстве СХС 

в 1929 г.?
2. Назовите факторы, ослаблявшие политическую систему Югославии 

в 1930-е гг.
3. Охарактеризу >е политику А. Стамболийского.
4. Что спорое мвовало 

политической жизни Болгарии?
укреплению позиций царя Бориса III в

Тема Л . Чэх
О

ословакия в межвоенный период (1920-е -  1930-е гг.)

реформа, экономический кризис,'рлые понятия: аграрная
многопартийность, автономия, аннексия

План лекции:
1. Становление и развитие экономики.
2. Политическое развитие. Национальный вопрос.
3. Мюнхенское соглашение и образование Второй 

республики. 1

1. Становление и развитие экономики. После войны экономика 
Чехословакии находилась в плачевном состоянии, сказывались последствия 
войны и экономической дезинтеграции. Одной из главных задач, стоявших 
перед правительством, -  проведение аграрной реформы. В 1919 г. был принят
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закон об аграрной реформе, установивший максимальный размер земельного 
участка. Осуществление реформы началось с 1921 г. и продолжалось до 
середины 1930-х гг.

Спад промышленного производства в Чехословакии стал особенно 
заметен в 1922 г. Экономическая депрессия 1921-1923 гг. сопровождалась и 
социальным кризисом: росло число безработных, снизилась заработная плата, 
ширилось забастовочное движение. Выход из кризиса был связан с 
преодолением инфляции и укреплением чехословацкой валюты.

Вторую половину 1920-х гг. принято называть «золотыми годами» 
чехословацкой экономики. Динамика промышленного производства ЧСР 
опережала средний европейский уровень. Наибольшие успехи были достигнуты 
в металлургии, строительстве, химической промышленности и производстве 
электроэнергии.

В конце 1920-х гг. начался экономический кризис Наибольшей глубины 
он достиг в 1932-1933 гг. Резко выросли цены. По безработице ЧСР вышла на 
первое место в Европе. Несмотря на предпринимавшие''я меры, ни государство, 
ни общество не могли справиться со столь масо«та5ным кризисом. Все это 
приводило к радикализации масс, росту пр( тестного движения.

2. Политическое развитие. Национальный вопрос. Согласно новой 
Конституции в апреле 1920 г. прошли ьцэвле парламентские выборы. Победу 
одержала Чехословацкая соцшщ демократическая партия (ЧСДП). 
Правительство возглавил лидер ссць ал-демократов В. Трусар. 26 мая 1920 г. 
открылось заседание Национал^чого собрания, избравшее Т.Г. Масарика 
президентом республики.

Наряду с конституционными органами власти возникли и 
неконституционные -  Пятерка (наиболее влиятельный член -  А. Швегла) и 
Град (сторонники Т.Г Масарика и Э. Бенеша).

Характерной чер тм  национальной политики была оппозиционность 
словацких политических партий, обострение отношений с немцами.

В ноябре 1923 г. в стране состоялись парламентские выборы. В них 
приняли участие 29 политических партий. Наибольшее количество голосов 
получили аграрии и коммунисты.

Г лае 1927 г. прошли президентские выборы. Единственным 
альтер тативным кандидатом Т.Г. Масарику на выборах был коммунист
В. Штурц. В итоге Т.Г. Масарик в третий раз занял президентский пост.

Выборы в парламент состоялись в октябре 1929 г. Из прежних правящих 
партий лишь аграрии сохранили сильные позиции и вошли в новое 
правительство. Коммунистическая партия потерпела сокрушительное 
поражение.

В условиях экономического кризиса в 1933 г. был принят Закон о 
чрезвычайных полномочиях.

В 1934 г. состоялись очередные президентские выборы. Т.Г. Масарик 
вновь был избран президентом.

В мае 1935 г. были назначены выборы в обе палаты парламента и выборы 
в органы местного самоуправления. На первое место по количеству
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полученных голосов вышла Судето-немецкая партия. Однако благодаря 
результатам второго и третьего туров аграрная партия стала сильнейшей в 
Палате депутатов и получила право сформировать правительство. Его впервые 
возглавил словак М. Годжа.

В декабре 1935 г. состоялась отставка Т.Г. Масарика. Новым президентом 
был избран Э. Бенеш.

Во второй половине 1930-х гг. обострился национальный вопрос.
3. Мюнхенское соглашение и образование Второй республики. 29 

сентября 1938 г. в Мюнхене было подписано соглашение о передаче Судето
немецкой области Германии. Текст соглашения в Чехословакии стал известен в 
ночь с 29 на 30 сентября. После состоявшегося совещания оно было принято 
чехословацким правительством.

С первого по седьмое октября 1938 г. немецкие
четыре зоны чехословацкого пограничья, определенны

тво

аняли первые 
нхене. 10 ноября 

айоны, теперь уже 
ЧСР согласилось.

Г ' " '
е^тсло'’ 
I еръым

•акии также предъявила Венгрия. 2 
Венским арбитражем министров

Германия предъявила новые территориальные прете 
с преимущественно чешским населением. Пра 
Позже был подписан протокол о границах.

30 сентября 1938 г. Польша предывила Чехословакии ультиматум с 
требованием передать ей всю Тешинскую Силезию. Польша оккупировала 2/3 
Тешинской Силезии.

Территориальные претензии Че> 
ноября в соответствии с так нас ге 
иностранных дел Германии и Италии к Венгрии отошла южная и юго-западная 
часть Словакии, южная часть Еодкарпатской Руси.

5 октября Э. Бенеш ушел в отставку и эмигрировал.
22 ноября чехо-словацкий парламент принял закон об автономии 

Словацкого края и ^як^ч об автономии Подкарпатской Руси. Подкарпатская 
Русь стала называться Подкарпатской Украиной. После принятия законов об 
автономии Словаки» и Подкарпатья страна стала официально именоваться 
Чехо-Словакч чт Была создана новая партийная система (Партия 
национальна пт единства и Национальная партия труда). Коммунистическая 
партия быта распущена. 30 ноября состоялись президентские выборы, на 
котопс ' ълвым главой государства подавляющим большинством голосов был 
избран единственный кандидат -  Э. Гаха.

Возникла так называемая «Вторая республика», которая просуществовала 
до 15 марта 1939 г., когда после аннексии Богемии и Моравии был образован 
Протекторат.

Накануне в Словакии был принят закон о независимости (премьер -  
И. Тисо). В тот же день правительство Подкарпатской Украины объявило о 
независимости, а через день регион был переименован в Карпатскую Украину. 
Затем Венгрия оккупировала ее территорию. «Вторая республика» прекратила 
свое существование.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему в межвоенной Чехословакии острым оставался 

национальный вопрос?
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2. Какова была реакция чехословацких граждан на Мюнхенское 
соглашение?

3. Чем «Вторая республика» отличалась от Первой чехословацкой 
республики?

Тема 18. Польская республика в межвоенное время (1920-е -  1930
е гг.)

Ключевые понятия: парламентская демократия, многопартийность,
конституция, санация, Центролев, эндеция, национальные меньшинства

План лекции:
1. Польша в период парламентской де. юкр ̂ тии.
2. Авторитарный режим Ю. Пилсутскоге (1926-1935 гг.).
3. Польша накануне войны (вторая половина 1930-х гг.).

v40крап1. Польша в период парламентской демократии. В начале 1919 г. в 
Варшаве фактическая власть принадлежала Ю Пилсудскому и правительству 
Е. Морачевского. Их усилия были направлены на организацию 
государственного административного ш парата и армии. В Париже продолжал 
работать Польский национальный юниъгг во главе с Р. Дмовским. В середине 
января 1919 г. оба центра власзи ^аючочили соглашение. Было сформировано 
правительство под руководстве ч И. Падеревского.

В январе 1919 г. со лк члись выборы в сейм. Ни одна из политических 
группировок не получил с абсолютного большинства. Правительства носили 
коалиционный или в^егзрламентский характер. В марте 1921 г. была принята 
конституция, которая закрепляла в Польше парламентскую демократию и 
провозглашала се реч публикой.

В ноябре .^22 г. прошли выборы в парламент, в которых участвовало 
около 200 х ольехих партий и представители национальных меньшинств. Ни 
одна V* чиа не получила перевеса. Поражение потерпел и лагерь 
Ю. Пги.зуузкого. На выборах первого президента страны в декабре 1922 г. 
только в пятом туре победителем стал выдвинутый Польским стронництвом 
людовым -  «Вызволение» (ПСЛ -  «Вызволене») Г. Нарутович. Через три дня 
он был убит. Новым президентом стал кандидат ПСЛ -  «Пяст»
С. Войцеховский.

До мая 1926 г. в Польше сменилось пять правительств. Слабым местом 
польской парламентской системы была политическая раздробленность сейма.

Недовольство парламентской демократией обусловило успех 
государственного переворота Ю. Пилсудского. 12 мая во главе верных 
воинских частей он выступил к Варшаве. Президент С. Войцеховский и 
правительство В. Витоса вынуждены были подать в отставку.

1 июня 1926 г. президентом страны был избран И. Мосцицкий. 
Ю. Пилсудский был назначен генеральным инспектором вооруженных сил, что
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давало ему полный контроль над армией. Польша вступила в новый этап своего 
политического развития, получившего название режима «санации».

2. Авторитарный режим Ю. Пилсудского (1926-1935 гг.). После 
переворота в конституцию страны были внесены поправки. Президент получил 
право досрочного роспуска парламента, издания декретов, имевших силу 
закона. Упрочению позиций Ю. Пилсудского способствовал и начавшийся в 
стране экономический подъем.

В марте 1927 г. были распущены связанные с коммунистами Независимая 
крестьянская партия и Белорусская крестьянско-рабочая громада. В стране 
стала проводиться жесткая политика полонизации. Социальные программы 
сворачивались. Проводимая аграрная реформа соответствовала интересам 
крупных землевладельцев. В новых условиях левые крестьялские партии и 
ППС перешли в оппозицию правительству.

На парламентских выборах 1928 г. левые партии гюлуч/чш относительное 
большинство мандатов. В 1929 г. шесть левоцентрист жих парламентских

Эти действия оппозиции привели к ни ата. Лидеры
оппозиции были арестованы. Проведенные L ноябре 1930 г. парламентские 
выборы, получившие название «брсыские», принесли победу режиму 
«санации».

Весной 1935 г. была принт ш hol ая конституция. В ней закреплялась 
авторитарная форма правления р^жиыа «санации». По новому избирательному 
закону политические партии бь ли ллшены права выдвигать своих кандидатов в 
депутаты. Это могли делггь только избирательные комиссии, состоявшие из 
представителей администрации, хозяйственных и профсоюзных организаций.

3. Польша н^килунь войны (вторая половина 1930-х гг.). Новая 
конституция писалась жод Пилсудского», но в мае 1935 г. он скончался. 
Президент И. Мэсцидкий был вынужден поделиться частью своих полномочий. 
Наметилось сближение «санации» с отдельными группами эндеции, стоявшими 
на крайни,; антидемократических, националистических позициях. Начал 
формировать^ оппозиционный народный фронт. Выборы (сентябрь 1935 г.) 
бойкотировали 56 % избирателей.

Вторая половина 1930-х гг. стала периодом постепенного ослабления 
«санации». Обострилась борьба за лидерство в правящем лагере. Часть 
политиков безрезультатно пытались «свернуть» политику «санации» вообще. 
Малоэффективными оказались и усилия той части польской интеллигенции, 
которая сгруппировалась вокруг антифашистских клубов, ставших базой для 
создания в 1939 г. Демократической партии. Определенная эволюция 
происходила и в позиции польских коммунистов, которые стали призывать к 
образованию антифашистского фронта и выражали готовность к 
сотрудничеству со всеми политическими силами, стремившимися к 
восстановлению в Польше парламентской демократии.

Осенью 1938 г. в связи с присоединением к Польше Тешинской Силезии 
власти решили укрепить свои позиции путем проведения выборов.

партий образовали блок -  Центролев. По 
демонстрации под лозунгами защиты демократ

митинги и
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«Подогретые» национальные чувства на выборах в сейм в ноябре 1938 г. стали 
почвой для консолидации поляков. Так, несмотря на призыв к бойкоту 
выборов, в них приняло участие более 67% избирателей. Острота 
политического противостояния в обществе стала ослабевать в связи с 
надвигавшейся угрозой войны со стороны Германии.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте политическое устройство Польской республики 

после восстановления государственности.
2. Почему произошел государственный переворот 1926 г.?
3. Как изменилась политическая система Польской республики после 

смерти Ю. Пилсудского?

хА
Тема 19. Южные славяне в конце 1940-х -  кон щ 19Ю-х гг.

Ключевые понятия: «самоуправленческкй социализм», скупщина,
федерация, конфедерация, монополия на власть, фежданская война, распад, 
«живковизм»

коммунистического режима правления в

социализма» в

План лекции:
1. Становление 

Югославии.
2. Строительсгъ' 'юамоуправленческого 

Югославии
3. Политическое и экономическое развитие СФРЮ в 1970-е -  

1980 " гг.
4. раслад югославского федеративного государства.
5. вария в 1944-1948 гг.
6. Строительство советской модели социализма в Болгарии 

v1949—1953 гг.).
7. «Живковизм»: становление, развитие и кризис.

&л  '

1. Становление коммунистического режима правления в Югославии. 
В ноябое 1944 г. было подписано соглашение «Тито -  Шубашич», согласно 
которому правительство должно было формироваться из представителей 
Национального комитета Югославии (НКОЮ) и эмигрантских кругов. До 
выборов правительство должно было подотчетно Антифашистскому вече 
народного освобождения Югославии (АВНОЮ). 7 марта 1945 г. было 
образовано Временное народное правительство Демократической 
федеративной Югославии во главе с И.Б. Тито.

В августе 1945 г. АВНОЮ было преобразовано во Временную 
народную скупщину, которая приняла решение о проведение парламентских 
выборов. Все попытки оппозиции добиться демократизации избирательного 
процесса не принесли результата.
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Скупщина также приняла декрет о проведении аграрной реформы, 
реализация которого должна была привести к ликвидации крупного 
землевладения. Был установлен земельный максимум, предполагались 
выплаты компенсации прежним владельцам.

На ноябрьских выборах 1945 г. победу одержал Народный фронт во 
главе с Коммунистической партией Югославией (КПЮ).

29 ноября 1945 г. было провозглашено создание Федеративной 
Народной Республики Югославии (ФНРЮ).

В январе 1946 г. была принята Конституция ФНРЮ, которая 
провозгласила равноправие народов и граждан. Высший законодательный 
орган -  состоявшая из двух палат Народная скупщина. Власть на местах 
принадлежала народным комитетам.

В течение 1946 г. был принят закон о национализации, согласно 
которому в государственную собственность перешли банки, транспорт, 
оптовая торговля.

Лидирующие позиции принадлежали КПЮ которая установила 
контроль над всеми сферами жизни общества, b i/r  ^зят курс на ускоренную 
индустриализацию. Активно шел процесс восстановления производственной 
базы экономики, ликвидация отсталости государства, подъема жизненного 
уровня населения.

В 1948 г. разгорелся конфликт Югославии с СССР. Оказавшись 
изолированными от прежних сою мт наш, руководители КПЮ и государства 
стали искать другие п у т  развития. Обосновывая концепцию 
«самоуправленческого социализма), лидеры КПЮ положили в основу идею 
об отмирании государства, когда все его институты постепенно должны 
трансформироваться в систему «непосредственной демократии и 
самоуправления». В экономической сфере это предполагало отказ от 
директивного упраьлспля и переход к рыночным отношениям.

Сам термин ч самоуправленческий социализм» был впервые озвучен 
И.Б. Тито ь П50 г. Был взят курс на децентрализацию управления 
экономикой ч о i таз от принудительной коллективизации сельского хозяйства. 
Стали нчлажш.аться связи с западными государствами.

2. Строительство «самоуправленческого социализма» в 
Югославии. В 1952 г. КПЮ была переименована в Союз коммунистов 
Югославии (СКЮ). Был взят курс на перестройку экономики на принципах 
общественного самоуправления.

В 1953 г. новая модель устройства Югославии была закреплена в 
конституционном законе. Произошли изменения в государственном устройстве. 
Главой государства становился президент (И.Б. Тито). Расширялись 
полномочия республиканских и местных органов власти.

В начале 1960-х гг. реформы продолжились. В 1963 г. была принята 
конституция, которая изменила название страны (Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия). Трудовые коллективы получили 
название «организации объединенного труда». Значительно расширялись права 
предприятий.
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В 1965 г. был принят ряд законов, которые положили начало новой 
социально-экономической реформе. Политическая система сохраняла 
авторитарные черты. В 1968 г. в Белграде и других городах прошли 
демонстрации студентов, требовавших демократизации общественно
политической жизни. В Хорватии зародилось движение, которое на первый 
план выдвигало восстановление независимости. Прошли массовые волнения в 
Косово.

3. Политическое и экономическое развитие СФРЮ в 1970-е - 1980
е гг. В 1974 г. была принята конституция, которая провозглашала Югославию 
«союзным государством, содружеством добровольно объединенных народов и 
социалистических республик». Она расширила права республик и наделила их 
правами автономные края Сербии. В новом государственном устройстве четко 
просматривались черты конфедерации. Й.Б. Тито был назначен пожизненным 
председателем Президиума СФРЮ (высший орган государственной власти).

Смерть Й.Б. Тито в мае 1980 г. положила начало новому этапу в 
истории югославской федерации -  обострению межнациональных 
противоречий.

В 1980-е гг. СФРЮ углубились кризисные явления в экономике и 
политике. Они привели к всплеску межэтнического противостояния (Косово, 
1981 г.).

В 1988 г. Союзная скупщина принял з около 40 поправок к конституции 
СФРЮ, которые касались, в своем большинстве, экономического развития. 
Скупщина Сербии приняла т .  щхчки к республиканской конституции, 
существенно ограничив полномочия краевых органов власти.

Обострение межэтнических и экономических противоречий привело к 
отставке федерального правительства. В 1989 г. новое правительство 
возглавил А. Маркович, которое разработало программу реформ.

4. Распад югославского федеративного государства. 13 января 1990 
г. состоялся последний съезд СКЮ. Съезду предстояло рассмотреть вопрос о 
реформе СКЮ л югославского общества, выработать новую политическую 
стратегию, продиктованную изменениями обстановки в стране в связи с 
переход ш к многопартийности и рыночным отношениям. Делегации Союза 
Коммлис иэв Словении и Союза Коммунистов Хорватии покинули заседание 
съезда СКЮ распался.

25 июня 1991 г. Скупщина Словении объявила о провозглашении 
государственного суверенитета. На следующий день Союзное исполнительное 
вече СФРЮ объявило это незаконным и поручило Югославской народной 
армии (ЮНА) взять под контроль государственную границу СФРЮ. С 29 июля 
начался вывод войск ЮНА из Словении. Словения обрела независимость.

25 июня 1991 г. Хорватский Сабор объявил о независимости Хорватии. 
Начались вооруженные столкновения хорватов и сербов. 19 декабря 1991 г. 
сербское население Хорватии провозгласило создание Республики Сербская 
Краина. Началась война.

Босния и Герцеговина пыталась вначале оставаться нейтральной в 
условиях протекавшего конфликта Сербии и Хорватии. 14 октября 1991 г. ее
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Скупщина приняла Меморандум о независимости. Вскоре была создана 
Республика Сербской Боснии и Герцеговины. Начались этнические чистки.

27 апреля 1992 г. в Белграде была провозглашена Союзная Республика 
Югославия в составе Сербии и Черногории.

Выход Македонии из СФРЮ прошел достаточно мирно. Независимость 
была провозглашена 17 ноября 1991 г. 21 февраля 1992 г. был подписан 
договор с еще существовавшей СФРЮ о выводе войск ЮНА с территории 
Македонии.

4 февраля 2003 г. Союзная Республика Югославия была переименована в 
Государственный Союз Сербии и Черногории. В 2006 г. по результатам 
референдума Черногория вышла из Союзной Республики Югославия, которая 
прекратила свое существование.

17 февраля 2008 г. Парламент Косова объявил о независимости.
5. Болгария в 1944-1948 гг. Победа сентябрьского восстания привела 

к тому, что деятельность всех политических партий, кром». БРП (коммунисты), 
левого крыла БЗНС, БРСДП и «Звено» была запрещена

Внутриполитическая ситуация в Болгарин о феделялась борьбой за 
гегемонию в обществе между компартией и аграристами. На ноябрьских 
парламентских выборах 1945 г. победу одержал Отечественный фронт. Правые 
социал-демократы вместе с БЗНС Н. Пез юьэ вышли из Отечественного фронта 
и образовали так называемую «Объед±/чешую оппозицию». Великобритания и 
США выборы признали недействиззл шы ли.

В марте 1946 г. был прин^о ^акон об аграрной реформе, вводивший 
земельный максимум.

15 сентября 1946 г. Бо^ария была провозглашена Народной республикой 
(по итогам референдума).

Было сформировало новое правительство во главе с Г. Димитровым, 
которое в 1947 г. взл.ю курс на установление монополии на власть. Был 
подготовлен проект .юьой конституции, вызвавший резкую критику со стороны 
оппозиции. (Аа,т* распространяться слухи о подготовке оппозиционерами 
государственно! о заговора. В июне 1947 г. Н. Петков и его сторонники были 
арестов'- ны:. Деятельность оппозиционных партий и организаций была 
запрещ 'На

' декабря 1947 г. была принята новая конституция, провозгласившая 
Болгарию Народной Республикой. В качестве главной задачи ставилось 
строительство социализма в Болгарии.

6. Строительство советской модели социализма в Болгарии (1949
1953 гг.). Решение о переходе к строительству социализма было принято на V 
съезде БРП (коммунистов), который состоялся 17-25 декабря 1948 г. На нем же 
БРП (к) была переименована в Болгарскую коммунистическую партию (БКП). 
В 1949 г. скончался Г. Димитров. Развернулась борьба за власть. Формально 
борьба велась вокруг вопроса о путях и методах социалистического 
строительства.
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Сталинисты во главе с В. Червенковым обрушили репрессии против тех, 
кто не разделял их политического курса. Проводились массовые чистки 
партийных рядов. Пост Генерального секретаря ЦК занял В. Червенков.

Был принят закон о национализации промышленных предприятий, 
банков, введена государственная монополия на торговлю. Был взят курс на 
форсированную индустриализацию и сплошную коллективизацию. 
Экономическая политика В. Червенкова подвергалась критике со стороны 
коммунистов и болгарской общественности. Его реакцией стали новые 
репрессии и новые судебные процессы.

После смерти Сталина позиции В. Червенкова оказались серьезно 
подорванными. В январе 1954 г он был освобожден от обязанностей 
Генерального секретаря ЦК БКП. Первым секретарем (высший партийный 
пост) был избран Т. Живков.

7. «Жиекоеизм»: становление, развитие и кризис. В 1956 г. 
В. Червенков был выведен из состава ЦК и освобожден от обязанностей 
Председателя Совета министров, а в 1962 г. был исллю тен из БКП.

Началась реабилитация пострадавших в гь риод культа личности 
В. Червенкова. Был взят на «ускорение экс номического развития страны». Для 
повышения продуктивности труда вводтшъс: новые формы оплаты труда. 
Кооперирование деревни стало осуществляться только на добровольной основе. 
В итоге наметилась тенденция к pocv cl тьскохозяйственного производства, 
улучшению жизненного уровня крестьян.

В 1962 г. VIII съезд БКП утвердил курс на завершение строительства 
социализма и постепенный пер "ход к коммунизму. Т. Живков был назначен на 
должность Председателя Совета министров. В 1971 г. он возглавил 
Государственный Совет, евлявшийся высшим органом власти согласно новой 
конституции. Он тякж" был главнокомандующим вооруженными силами, 
председателем Совета Вероны.

Конститугия кэсвозгласила Болгарию социалистическим государством, а 
БКП -  руководящей силой общества. Сохранялась видимость политической и 
экономической стабильности. Но экономические трудности нарастали. 
Обостри тст национальный вопрос.

Г i 7*87 г. было принято решение о начале перестройки в Болгарии, 
главыь м средством которой должно было стать самоуправление.

В 1989 г. Т. Живков был освобожден от обязанностей Председателя 
Государственного Совета и Первого секретаря ЦК БКП.

15 января 1990 г. начались переговоры за «круглым столом» в целях 
достижения национального согласия и примирения.

10-17 июня 1990 г. состоялись парламентские выборы, победу на 
которых одержала Болгарская социалистическая партия. Президентские 
выборы (1 августа 1990 г.) закончились победой Ж. Желева.

В 1991 г. была принята новая конституция, которая объявила Болгарию 
демократическим, правовым государством, экономическую основу которого 
составляло существование различных форм собственности, обеспечивающих 
социальную защищенность граждан.
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Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте политическое устройство Югославии в 1944-1948 

гг.
2. Назовите причины принятия концепции «самоуправленческого 

социализма» в Югославии.
3. Выделите основные этапы распада Югославии.
4. Что способствовало установлению монополии коммунистической 

партии на власть в Болгарии?
5. Раскройте сущность понятия «живковизм».

Тема 20. Чехословакия в 1945-1989 гг.
А

Ключевые понятия: Национальный фронт чехов ч cj.">b 
программа, февральский переворот, «Пражская весна», «бархат!
Гражданский форум, Общественность против насилия

аков, Кошицкая 
атная революция»,

План лекции:
1. Политическое 

республики.
и

СИлйЯ

3.
4.

ическое развитие Третьей 

й модели социализма (1950-е -2. Строительство 
1960-е гг.).
«Пражская ьс 'ч а 4 1968 г. и режим «нормализации». 
«Бархатна/ революция» 1989 г.

1. Политическое и экономическое развитие Третьей республики. С
окончанием Второй млтовой войны развитие чехословацкого государства 
перешло на качествен^/ новую основу. Государственно-политическая система 
Чехословакии ьклю тага в себя как традиционные, так и вновь созданные 
институты вл/стл Был создан Национальный фронт чехов и словаков (НФ), 
куда вошли четыре чешские (Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ), 
Чехословацкая социал-демократическая партия (ЧСДП), Чехословацкая 
нациололыю-социалистическая партия (ЧНСП), Народная партия (НП)) и две 
словацкие партии (Коммунистическая партия Словакии (КПС) и 
Демократическая партия Словакии (ДП)). Правительство НФ возглавил 
коммунист К. Г отвальд. Широкими полномочиями, в том числе и 
законодательными, пользовался вновь избранный президент Э. Бенеш. В первое 
время после освобождения высшая власть в Словакии оставалась у Словацкого 
национального совета и его исполнительного органа -  Корпуса 
уполномоченных.

Согласно Кошицкой программе в мае 1945 г. был подписан декрет о 
введении национального управления на предприятиях оккупантов и 
коллаборационистов. Почти полностью были национализированы горная, 
металлургическая промышленность и энергетика. Предприятия, оставшиеся в 
частной собственности, насчитывали, как правило, не более 50 работников.
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Одновременно были национализированы банки и страховые компании. 
Началось поэтапное проведение аграрной реформы. Осенью 1945 г. была 
проведена денежная реформа и введен прогрессивный подоходный налог. К 
концу 1945 г. Кошицкая программа была в основном выполнена.

В мае 1946 г. в Чехословакии состоялись первые послевоенные выборы в 
Национальное собрание. В них выборах приняло участие 95 % населения. 
Победу одержала КПЧ. Новое правительство возглавил К. Готвальд.

Со второй половины 1947 г. ЧНСП возглавила антикоммунистическую 
оппозицию. Очень напряженной оставалась обстановка в Словакии. Осенью 
1947 г. было объявлено о раскрытии антигосударственного заговора словацких 
сепаратистов. Служба безопасности провела в Словакии чистку 
государственного аппарата, в ходе которой было арестовано около 500 человек. 
Состоялся судебный процесс над бывшим президентом Словацкой республики 
Й. Тисо. Осенью 1947 г. он был казнен.

20 февраля 1948 г. национальные социалисты, демократы, а затем и 
представители НП в правительстве подали президенту прошение об отставке. 
25 февраля после уличных демонстраций, организо ванных коммунистами, и их 
петиций президенту Э. Бенешу, последний принял отставку министров правых 
партий и назначил новое правительство.

10 марта 1948 г. Готвальд о гласил программу нового правительства. 
Началась «чистка» органов государство иной власти от оппозиционных 
коммунистам деятелей. В мае 1948 г. Национальное собрание одобрило новую 
конституцию ЧСР, в которой были законодательно закреплены итоги 
коммунистического переворот!. Президент Э. Бенеш ушел в отставку. Новым 
президентом стал К. Г отвальд

2. Строительство советской модели социализма (1950-е -  1960-е 
гг.). После февралт~кс"0  переворота КПЧ взяла курс на строительство 
социализма. КПЧ взяла. у ре на разработку пятилетних планов.

В 1949 г. начаюеь кооперирование сельского хозяйства. В зависимости 
от степени об^бьд^твления кооперативы делились на четыре типа. 1952 г. был 
определен к як ±эд массового перехода к кооперированию. Однако вскоре 
многие юоперативы оказались нежизнеспособными и стали распадаться. Этот 
пронес», продолжался до середины 1950-х гг.

Был организован целый ряд процессов над государственными и 
партийными деятелями. С 1948 по 1953 г. в Чехословакии было репрессировано 
более 30 тыс. ни в чем неповинных людей.

После смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 г.) и президента Чехословакии 
К. Готвальда (14 марта 1953 г.) начался новый этап в развитии чехословацкого 
государства. К власти пришло коллективное руководство. Президентом был 
избран А. Запотоцкий. Руководство партией перешло первому секретарю КПЧ 
-  А. Новотному. Между ними и развернулась борьба за единоличную власть. 
Весной -  летом 1956 г. шла дискуссия по ключевым вопросам развития страны 
в среде творческой интеллигенции, студенческих кругах и первичных ячейках
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КПЧ. Перемены в Польше и выступления в Венгрии прервали небольшую 
тенденцию к либерализации в Чехословакии.

Состоявшиеся в ноябре 1957 г. президентские выборы стали тем рубежом 
в формировании властной вертикали, который фактически завершил 
юридическое оформление партийно-государственной диктатуры, сосредоточив 
все политические и государственные рычаги управления обществом в руках 
одного лица -  А. Новотного. Только получив новый статус, он решился на 
проведение масштабной акции по очистке госаппарата от инакомыслия и 
нонконформизма.

В 1960 г. была принята новая Конституция, в которой был закреплен курс 
КПЧ «на переход к коммунизму». С этого времени официальное название 
государства -  Чехословацкая Социалистическая Республика ГЧССР).

3. «Пражская весна» 1968 г. и режим «нормалгзацшч>. Реформы в 
различных сферах общественной жизни Чехословак: ч начались с первой 
половины 1960-х гг. Они тщательно готовились: ь сотрудничестве с 
партийными, государственными и академическими учреждениями создавались 
группы по разработке реформ в различных область. .

Однако в руководстве партии и гос у царства отсутствовало единство в 
подходах к их проведению. В 1967 г. руководство КПЧ раскололось на два 
лагеря: сторонников продолжения и углубления реформ и сторонников их 
притормаживания. Эти внутренние противоречия проявились в основном 
программном документе («Программ* действий»), принятом 5 апреля 1968 г. В 
нем предусматривались серьезны, послабления в области культуры и науки, 
устранение ограничений в г эофе ссиональной карьере для беспартийных, 
реабилитация, отделение партийной власти от государственной. КПЧ должна 
была уже только задавать .юли, ическую линию развития страны.

Советское руководство и его союзники по ОВД неоднократно 
предпринимали попытал вмешаться в действия чехословацкого руководства. А 
в ночь с 20 на 71 а, густа состоялось вторжение войск ОВД в Чехословакию. 
Успешная в ьлетчом отношении акция полностью провалилась политически. 
Причиной с ~ало общенародное сопротивление, в которое включилась и почти 
вся КПЧ. 22 августа нелегально состоялся внеочередной XIV съезд КПЧ, 
который принял обращение и заявление ко всем коммунистическим и рабочим 
партиям мира, где союзники были названы оккупантами, и содержалось 
требование немедленно вывести войска из страны.

Чехословацкое партийно-государственное руководство тем временем 
было насильственно вывезено в Москву, где в период с 23 по 26 августа 
состоялись переговоры. Руководство страны было вынуждено подписать 
«Программу выхода из кризисной ситуации», известную как «Московский 
протокол». Это было соглашение о нормализации положения в ЧССР на основе 
принципов марксизма-ленинизма, восстановления руководящей роли КПЧ. 
Одновременно с этим было подписано соглашение об условиях пребывания 
советских войск на территории страны.

В апреле 1969 г. первым секретарем ЦК КПЧ стал Г. Гусак. Стал 
действовать «запрет на профессии». Была проведена партийная чистка.
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Программа и идеология «нормализации» в 1970 г. были изложены в 
документе «Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда 
КПЧ».

В 1975 г. Гусак занял еще и пост президента. Постепенно набирало силу 
протестное выступление. С целью ограничения сферы влияния диссидентов 
власть сделала ставку на потребительство даже ценой замедления темпов 
экономического роста и в какой-то степени могла чувствовать удовлетворение: 
репрессии хотя бы частично достигли своей цели.

В 1977 г. была создана Хартия 77, которая стала своеобразным зонтиком 
для разнонаправленных сил. Ежегодно Хартия 77 готовила несколько десятков 
документов, выражавших протестную реакцию на различные общественные 
проблемы, способствовала выходу многих публикаций в самиздате. После 
начала советской перестройки Хартия стала см * лее выступать с 
альтернативными проектами реформирования ргзныл сфер жизни 
чехословацкого общества. Самостоятельной организацией, связанной с 
Хартией, был Комитет в защиту прав несправедлиъо преследуемых. Во второй 
половине 1980-х гг. появились новые незаыюлмые («параллельные») 
структуры.

4. «Бархатная революция» 1°89 г. Революционные события, 
получившие название «бархатной» революции, начались 17 ноября 1989 г. 
Около 25 тыс. студентов вышли на члипы Праги. По указанию партийно
правительственного руководства демон* трация была разогнана. В ответ на 
жестокость властей началась ст^дц^кшсая забастовка.

19 ноября состоялось собэание представителей различных общественных
движений. Так возник «Гра.кданский форум» (ГФ). 20 ноября в Братиславе 
возник аналогичный цент,, -  Общественность против насилия (ОПН). Начались 
регулярные митинг™. Выдвигались основные требования: покончить с
монополией власти ком. мистической партии, назначить свободные выборы.

20 ноября представители высших органов государственной власти 
впервые официально заявили о возможности диалога с оппозицией. Акции 
протеста сшти приобретать общегосударственный характер.

ГФ нриьтл «Проект тезисов программы ГФ» (проведение долгосрочных 
преобр^ зол ячий чехословацкого общества, отказ КПЧ от руководящей роли и 
др.). L4H на первое место выдвинула лозунг о ликвидации руководящей роли 
КПЧ.

Начались переговоры с правительством. 29 ноября Федеральное 
Собрание ЧССР на совместном заседании двух палат перед телекамерами 
одобрило правительственный законопроект об изменении Конституции, 
который ликвидировал 4-ю и 6-ю статьи о руководящей роли КПЧ в 
государстве и Национальном Фронт.

10 декабря в отставку ушел президент ЧССР Г. Гусак. Началась борьба за 
президентский пост. Главными конкурентами были А. Дубчек и В. Гавел. 28 
декабря 1989 г. А. Дубчек был единогласно избран председателем парламента 
страны. А 29 декабря 1989 г. Федеральное Собрание также единогласно 
избрало В. Гавела президентом ЧССР.
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Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Раскройте суть Кошицкой программы.
2. Каковы причины кризисного развития страны в середине 1950

х гг.?
3. К чему привело силовое подавление «Пражской весны»?
4. Охарактеризуйте специфику смены власти в Чехословакии в 

1989 г.?

Тема 21. Польская Народная Республика

Ключевые понятия: политический кризис, «Солидарность», военное 
положение, «круглый стол», оппозиция, выборы

План лекции:
1. Режим «народной демократии»
2. Создание тоталитарного режима и его кризис (1949-1956

гг)- v3. Польское общество «*ю времена В. Гомулки» (1960-е гг.).
4. «Десятилетие Е. Геужа,
5. Демонтаж коммунисты'теской системы правления. 1

1. Режим «народной деми^ра.^ии». В конце 1944 г. Польский комитет 
национального освобождения (ГГСНО) был преобразован во Временное 
правительство Республики Польши, с которым в январе 1945 г. СССР 
установил дипломатические отношения. Сложность положения новой власти 
заключалась в том, ^тс продолжало существовать польское правительство в 
Лондоне, признанное С ГГ а и Великобританией и сохранявшее сильное влияние 
в Польше. Необходимость доведения войны до победы заставила великие 
державы искать i. ">мпромиссное решение польского вопроса.

В ию± и 1915 г. было создано Временное правительство национального 
единства В ei з состав вошли представители Польской рабочей партии (ПНР), 
Польс*юй социалистической партии (ППС), Стронництва людова (СЛ), 
Стронлицтва демократичного (СД) и Стронництва праци (СП). Премьер- 
министром стал левый социалист Э. Осубка-Моравский. Развернулась борьба за 
выбор путей послевоенного развития.

На Потсдамской конференции (17 июля -  2 августа 1945 г.) была 
окончательно установлена западная граница Польского государства.

30 июня 1946 г. состоялся всенародный референдум, который должен был 
показать отношение поляков к таким вопросам, как ликвидация сената в 
будущем парламенте, земельная реформа и национализация основных отраслей 
промышленности, а также к новым границам на западе. По официальным 
данным, большинство участников ответили утвердительно на вопросы 
референдума. Однако результаты голосования были фальсифицированы.
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В январе 1947 г. состоялись первые послевоенные выборы в 
Законодательный сейм. ППР и ее союзники получили 80 % депутатских 
мандатов. Как и результаты референдума, итоги были фальсифицированы. 
Сейм в феврале 1947 г. избрал президентом страны члена ППР Б. Берута и 
утвердил текст Малой конституции.

В 1947 г. усилилось давление на оппозиционных политиков, в результате 
которого лидер ПС Л С. Миколайчик и ряд других демократических деятелей 
осенью 1947 г. бежали из страны.

В 1948 г. с поста генерального секретаря ЦК ППР был смещен 
В. Гомулка. Этот пост занял Б. Берут. Он же возглавил ЦК Польской 
объединенной рабочей партии (ПОРП), образовавшейся в декабре 1948 г. в 
результате слияния ППР и ППС. Принятые ПОРП документы 
свидетельствовали об ее отходе от концепции народной дет юкра ии.

2. Создание тоталитарного режима и его .оиз^е (1949-1956 гг.). 
На рубеже 1940 -  1950-х гг. в Польше был вз*т ку]_~ на строительство 
советской модели социализма. Это предполагаю /становление диктатуры 
пролетариата, понимавшейся как обеспечение за ко лмунистической партией 
монопольной позиции в государстве; форсирование индустриализации 
промышленности и коллективизации сел ского хозяйства; проведение 
культурной революции, предусматривавшей не только повышение 
общеобразовательного уровня та селения, но и превращение
догматизированной марксистско-ленлнсхой идеологии в господствующую. 
Разгромив в конце 1940-х гг илчсшционные силы, ПОРП, тем не менее, 
сохранила так наз. «союзничест че пхртии».

В социально-экономическом развитии Польши на 1950-1955 гг. упор 
делался на развитие тяже] l ей и оборонной промышленности, машиностроения и 
др. Это способствовав превращению Польши в промышленно-аграрную 
страну. Однако тем±ат роста производства в отраслях, производивших 
предметы потребления, были более низкими, что приводило к дефициту 
товаров шире.'Oi л потребления. В развитии сельского хозяйства был взят курс 
на кооперирование. В период форсированной коллективизации 
капиталевлож(Л-шя в сельское хозяйство снизились. Все это привело к росту 
социтл. неё напряженности. Репрессиям подверглись десятки тысяч людей. В 
конце " 940-х гг. существенно обострились отношения государства и Костела.

В 1952 г. была принята новая Конституция, закрепившая произошедшие в 
стране изменения. Было принято новое название страны -  Польская Народная 
Республика (ПНР).

В 1956 г. Польшу охватил политический кризис. В июне 1956 г. начались 
забастовки рабочих в Познани, выдвигавших экономические требования. 
Руководством ПОРП было принято решение о применении против 
демонстрантов силы. В результате были погибшие и раненные. Однако кризис 
продолжал углубляться. Руководство переставало контролировать ситуацию в 
стране. Состоявшийся в октябре 1956 г. пленум ЦК ПОРП произвел кадровые 
изменения в партийном руководстве. Первым секретарем ЦК ПОРП был избран
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В. Гомулка, находившийся в заключении с 1951 по 1954 г. и восстановленный в 
партии только летом 1956 г.

3. Польское общество «во времена В. Гомулки» (1960-е гг.).
В. Гомулка сформулировал концепцию строительства социализма в польских 
условиях. Суть ее состояла в пересмотре аграрной политики, нормализации 
отношений с католической церковью, развитии рабочего самоуправления, 
повышении роли сейма и народных советов в управлении страной, 
налаживании партнерских отношений с ОКП, СД, профсоюзами и другими 
общественными организациями, обеспечении для Польши равноправных 
позиций в отношениях с СССР и т. д. В соответствии с новым курсом 
существенно ограничивались полномочия службы безопасности,
освобождались политзаключенные, реабилитировались незаконно осужденные. 
Стали распадаться кооперативы. Улучшились отношения с Костелом.

Первые симптомы отхода от курса на реформы крояьллись уже в марте 
1959 г., а в 1960-е гг. снова стали нарастать экономические и политические 
трудности. Вновь обострились отношения церковью и

В 1968 г. начались протесты сту,Б еичеш.^ __ _ и творческой
интеллигенции. Группа деятелей культуры опубликовала «Письмо 34-х», в 
котором требовала отмены цензуры, 'восоды творчества, демократизации 
системы образования. Особенно активную роль в студенческих выступлениях 
сыграли ставшие впоследствии видными деятелями оппозиции А. Михник, Я. 
Куронь, К Модзелевский и др. Д,;т ь язгона студенческих демонстраций были 
использованы милиция и рабо1 че. 11аиболее активные участники выступлений 
были исключены из высчь.х учебных заведений, некоторые арестованы и 
осуждены.

В 1970-1971 п  решение правительства о повышении цен на 
продовольствие и нею. эрые промышленные товары спровоцировало протесты 
рабочих в Гданьск 4, Гдыне, Щецине, Эльблонге. Был применен силовой 
сценарий разгон.' демонстрации. Были погибшие и раненные. В результате 
решение о повышении цен было отменено.

Произошла смена руководства партии и страны. Новым первым 
секрет а эеы ЦК ПОРП стал Э. Терек.

4. «Десятилетие Е. Герека». Новое руководство страны 
скорректировало социально-экономическую политику. Оно отменило решение 
о повышении розничных цен на продовольствие, увеличило минимальную 
заработную плату, пенсии и пособия. Польское руководство взяло курс на 
привлечение западных кредитов и технологий для модернизации народного 
хозяйства. Была значительно повышена заработная плата. Все это обеспечило 
небывало высокий для Польши рост реальных доходов при незначительном 
увеличении производительности труда. Быстрыми темпами шло 
перевооружение польской промышленности. Руководство ПОРП заявило, что 
Польша вступила в этап строительства «развитого социалистического 
общества». Такие подходы привели к росту задолженности.

интеллигенцией.
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Обострилась ситуация со снабжением населения продовольствием и 
товарами широкого потребления. В 1976 г. были повышены цены на 
продовольствие с незначительной компенсацией заработной платы. Это 
решение натолкнулось на сопротивление рабочих, что заставило партийно
государственное руководство отказаться от принятого решения. Во второй 
половины 1970-х гг. социально-экономическая и политическая ситуация в 
Польше ухудшалась. Стало набирать мощь оппозиционное движение. Были 
созданы Комитет защиты рабочих и Комитет общественной самозащиты, 
впоследствии объединившиеся. Началось создание свободных профсоюзов.

После избрания в 1978 г. папой римским краковского кардинала 
К. Войтылы (Иоанн Павел II) начался стремительный рост авторитета 
католической церкви. Особенно это проявилось во время паломничества папы 
римского в Польшу в 1979 г.

5. Демонтаж коммунистической системы правления. В ноябре 
1980 г. был официально зарегистрирован независимый самоуправляющийся 
профсоюз «Солидарность». К концу 1980 г. в нем coctltiio около 3 млн. членов. 
Лидер был Л. Валенса. Среди активных членов был i Б. Геремек, Я. Куронь, 
Т. Мазовецкий, А. Михник, Я. Ольшевский и др.

В октябре 1981 г. первым сетщекчем ЦК ПОРП был избран 
В. Ярузельский.

Положение в стране резкое обострилось в декабре 1981 г. Стремясь 
предотвратить неконтролируемое развитие событий и угрозу ввода войск 
государств Варшавского Договора в Польшу, 13 декабря 1981 г. в стране было 
введено военное положение. Псе слючевые отрасли, порты и 129 крупных 
предприятий были переведены на военный режим.

31 декабря 1982 д Государственный совет приостановил действие 
военного положения^ а 22 июля 1983 г. вообще отменил его. Напряженность в 
обществе сохранялась .

Во второй ш ловине 1980-х гг. позитивные процессы в экономике 
приостановились В 1987 г. ЦК ПОРП и правительство решили пойти на 
углубление реформы экономической и общественной жизни. Это 
предусматгивеню реорганизацию центральных органов управления, 
восстановление рыночного равновесия за счет повышения цен, создание рынка 
средсти производства, предметов потребления, капиталов, рабочей силы. С 
целью заручиться поддержкой населения при реализации реформы в ноябре
1987 г. был проведен референдум, который, однако, не принес желаемого 
результата.

К 1988 г. стала очевидной неспособность правительства вывести страну 
из кризиса. В апреле 1988 г. произошел буквально взрыв забастовок.

В этих условиях власти вынуждены были пойти на переговоры с частью 
деятелей «Солидарности», изъявивших к этому готовность, а с конца августа
1988 г. началась подготовка заседаний «круглого стола».

«Круглый стол» проходил с 6 февраля по 5 апреля 1989 г. В числе его 
важнейших итогов были решения о проведении досрочных парламентских
выборов и введении президентского поста, о создании в парламенте второй
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палаты -  сената, а также о разделе мандатов между различными политическими 
силами в сейме.

После завершения работы «круглого стола» в центре внимания ПОРП, 
союзнических партий и оппозиции оказалась подготовка к парламентским 
выборам. Прошедшие в июне 1989 г. два тура выборов в парламент принесли 
оппозиции неожиданный для нее успех. Она провела практически всех своих 
кандидатов в сейм и сенат уже в первом туре. 19 июля на совместном заседании 
сейма и сената президентом страны был избран В. Ярузельский. Было 
сформировано некоммунистическое правительство во главе с Т. Мазовецким. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1.

гг.?
2.

X гг.?
3.
4.

Тема 22. Южные славяне в конце XX - начале XXI в.

Ключевые понятия: суверенитет, гражданская война, реформы,
многопартийность, выборы, беженлы

Что способствовало укреплению позиций коммунистов в 1944-1948

Каковы причины кризисного развития стран si в середине 1950-

Назовите причины провала курса Э. Герека.
Охарактеризуйте специфику смены власти т Польше в 1989 г.?власти е

Х >

План лекции:
1. Республика ьолгария.
2. Респ у блика Словения.
3. реслублика Хорватия.
4. Cvj. бия и Черногория.
5. Босния и Герцеговина. 

Республика Македония 1

1. Республика Болгария. С начала 1990-х гг. Болгария переживала 
системлук трансформацию, охватившую все сферы жизни общества. 
Социальная нестабильность, кризисное состояние экономики обусловили 
частую смену правительственных кабинетов. С 1990 по 2019 г. в 
постсоциалистической Болгарии десять раз проводились парламентские 
выборы, из них пять раз досрочно. Однако ни наследница компартии БСП, ни 
антикоммунистический СДС, сменявшие друг друга, так и не сумели 
разработать четкой стратегии для разрешения серьезных национальных 
проблем.

Начавшийся с конца 1989 г. бурный процесс политизации и поляризации 
болгарского общества привел к тому, что за короткое время в стране 
сформировалась двухполюсная политическая система, суть которой 
выражалась в противостоянии одной крупной политической партии -  БКП/БСП
и крупного оппозиционного союза -  СДС. Влиятельный консолидированный
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политический центр в стране не оформился, несмотря на наличие множества 
партий (более ста).

Сформированное в декабре 1990 г. коалиционное правительство 
Д. Попова, поставило своей задачей проведение монетарной части 
экономической реформы и подготовка к предстоящим выборам в парламент и 
местные органы власти. На фоне происходивших бурных политических 
перемен в Болгарии углублялся экономический кризис. Старт экономической 
реформе был дан 1 февраля 1991 г. либерализацией цен и девальвацией 
национальной валюты. Скачок цен был настолько огромен, что покупательная 
способность болгар резко снизилась.

По итогам выборов в октябре 1991 г. было создано первое правительство 
без коммунистов. Правительство провозгласило курс на радикальную «смену 
системы».

Следующие, третьи по счету, парламентские выбэоы 18 декабря 1994 г. 
выиграла БСП в коалиции с БЗНС «Александр Стамболийский» и 
политическим клубом «Экогласность». Правительство социалистов оказалось в 
сложной ситуации, так как, с одной стороны, обзщьло в ходе предвыборной 
кампании повысить доходы населения, а с дву гой -  необходимость проведения 
либеральных рыночных реформ. Осенью v зихой 1996/1997 гг. в стране возник 
зерновой кризис, стала рушиться банковская система, возникла гиперинфляция.

Самым важным политическим юбьюием 1996 г. стали президентские 
выборы. 3 ноября 1996 г. презкдев том Болгарии избрали П. Стоянова. 12 
февраля 1997 г. он распустил ЕиюоАчое собрание и назначил парламентские 
выборы на апрель 1997 г., нэ которых победу получил правоцентристский блок 
«Объединенные демократииские силы», главную роль в котором играл СДС. 
Правительству удалось в короткие сроки добиться политической, финансовой и 
макроэкономической стабилизации. Премьер выступил с радикальной 
четырехлетней прш pa.vi. юй развития страны.

Парламентские выборы (17 июня 2001 г.) принесли успех созданному в 
апреле того жл i эта бывшим болгарским монархом Симеоном Национальному 
движению <,ч Сим юн Второй» (НДСВ). Правительство Симеона II выступало за 
развитие функциональной рыночной экономики, улучшение условий жизни 
рядовых I раж дан и непримиримую борьбу с коррупцией. Надежды болгар на 
быстре е улучшение жизни в который раз не оправдались. В это время Болгария 
стала полноправным членом НАТО (2004 г.) и завершила переговорный 
процесс о присоединении к Европейскому Союзу.

Президентские выборы (2001 г.) выиграл Г. Пырванова.
По итогам парламентских выборов 2005 г. с большим трудом было 

сформировано правительство во главе с социалистами. Выросла роль партии 
турецкого меньшинства.

22-29 октября 2006 г. в Болгарии состоялись президентские выборы, 
убедительную победу на которых одержал Г. Пырванов.

Уже спустя полгода после вступления Болгарии в Европейский Союз (1 
января 2007 г.) стало очевидно, что политическая ситуация в стране отнюдь не 
стабилизировалась.
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На парламентских выборах 2009 г. большинство болгарского населения 
поддержало правоцентристскую партию ГЕРБ. Среди первоочередных задач 
новое однопартийное правоцентристское правительство разработало пакет 
экономических мер по восстановлению экономики страны за счет развития 
сектора информационных технологий, использования новых источников 
энергии и завершения трех главных для Болгарии магистралей, являющихся 
частью европейской транспортной системы. Важнейшей задачей оставалась 
борьба с коррупцией.

С учетом экономических проблем отношение болгар к партии ГЕРБ 
становилось все более критичным. Тем не менее, на проходивших 
президентских выборах в октябре 2011 г. кандидат от партии ГЕРБ 
Р. Плевнелиев одержал победу.

В 2013 г. выросла социальная напряженность. Протесшая активность 
граждан привела к отставке правительства и проведению де прочных выборов. 
Результаты внеочередных парламентских выборов поставили страну в патовую 
ситуацию: ни одна из прошедших в парламент партий не получила 
необходимого большинства, чтобы составить само сю ятельный кабинет. Было 
сформировано коалиционное правительство во главе с П. Орешарским. 
Социальное напряжение не спадало, ито, в конечном счете, привело к 
внеочередным выборам в Народное собрание (2014 г.). Победителем выборов

Очереди [ы были состояться в 2018 г.,
однако были проведены 26 мюта 2017 г. после отставки премьер-министра 
Б. Борисова. Тем не менее, ею партия ГЕРБ вновь смогла одержать победу на 
парламентских выборах и "формировать коалиционное правительство.

2. Республика г 'левейля. 6 декабря 1992 г. прошли первые независимые 
выборы президента и ^ т }  гатов в Государственное Собрание. Президентом был 
избран М. Кучан. По итогам выборов в парламент прошло восемь партий. 
Победителем с юта Либерально-демократическая партия (ЛДП). Была 
образована так называемая «большая коалиция. Основные проблемы, с 
которьи и сто ткнулось правительство и парламент, имели экономический 
харакюэ. Некоторый перелом экономической ситуации произошел в 1994 г.

Пторые парламентские выборы состоялись в 1996 г. Большинство голосов 
получила ЛДП Дрновшека. Выборы практически не изменили расстановку 
политических сил. В 1997 г. состоялись президентские выборы. Президентом 
Словении был вновь избран М. Кучан.

В конце 1990-х гг. правительство Словении начало активную работу по 
присоединению к основным европейским экономическим структурам и 
организациям по обеспечению безопасности.

В 2000 г. состоялись парламентские выборы. На них убедительную 
победу одержала Либерально-демократическая партия Дрновшека. 
Объединенный список социал-демократов набрал 12,07% голосов (И мест). 
Правительство возглавил Я. Дрновшек. Он сумел сформировать коалиционное 
правительство.

вновь стала 
подавляющегс

но она вновь не получила
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В 2002 г. в Словении состоялись президентские выборы. Это были 
первые выборы президента, которые состояли из двух туров. Уверенную 
победу одержал премьер-министр Словении Я. Дрновшек.

1 мая 2004 г. Словения стала членом ЕС, а в 2007 г. присоединилась к 
Европейскому монетарному союзу и вошла в Шенгенскую зону свободного 
передвижения.

В 2004 г. прошли выборы в парламент. Впервые с 1992 г. Л ДЕТ потерпела 
поражение. Победительницей стала СДП. Осенью 2005 г. по стране 
прокатилась волна демонстраций против правительственных реформ.

В 2007 г. состоялись президентские выборы. Победу одержал Д. Тюрк.
В 2008 г. на парламентских выборах большинство голосов набрала СДП. 

Елава оппозиции пообещал новому правительству «сто дней мира», чтобы 
«новое правительство могло разобраться, что к чему» и разработать серию 
антикризисных мер. Ситуация в стране обострялась. Эк вело к резкому 
снижению доверия к парламенту и правительству.

В 2011 г. состоялись досрочные и^чламентские выборы. 
Победительницей стала «Позитивная Слечеьия». Сформированное 
правительство взяло курс на дальнейшее реформирование словенской 
экономики.

В 2012 г. состоялись президентски" выборы. Президентом был избран Б. 
Пахор (повторно переизбран в 2017 гд.

1 июня 2014 г. президент Эескублики Словения принял решение 
распустить парламент и провести досрочные выборы, которые были назначены 
на 13 июля 2014 г. Победила пьэтия М. Ц,ерара.

Последние выборы (зн "очередные) в парламент прошли в 2018 г. Первое 
место заняла СДП Я. Янеша.

3. Республики Усрвития. Первые многопартийные парламентские 
выборы состоялись 22 апреля 1990 г. Победу одержала партия «Хорватское 
демократическое содружество» (ХДС) во главе с Ф. Туджманом. Была принята 
новая конститущ Новое руководство продолжило курс на независимость.

2 ав! уста 1992 г. состоялись досрочные парламентские, а также 
президентские выборы. Президентом стал Ф. Туджман. На выборах в 
Хоррк жий Сабор -  ХДС. Сформировалась система фактически личной власти 
президента, при которой важнейшие решения принимались весьма 
ограниченным кругом лиц. Тем не менее, функционировала и оппозиция.

В 1994 г. позиции правящей партии стали ослабевать. Одна из причин -  
социально-экономические трудности.

Выборы в нижнюю палату Сабора прошли в 1995 г. Победу одержало 
ХДС. Тем не менее, доминирующее положение ХДС в Саборе становилось все 
более искусственным. С 1995 г. стала формироваться левоцентристские 
коалиции.

В 1997 г. состоялись президентские выборы. Уверенную победу одержал 
«отец хорватской нации» Ф. Туджман. Однако этот успех не смог остановить 
нарастание кризиса в правящем лагере. Смерть президента Ф. Туджмана 10 
декабря 1999 г. запустила процесс смены власти.
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В 2000 г. состоялись выборы в палату представителей. Победу одержала 
коалиция оппозиционных партий. Вторая позиция -  ХДС. В том же году 
прошли также президентские выборы. Граждане отдали предпочтение С. 
Месичу. Начался процесс конституционных изменений, направленный на 
демократизацию хорватского общества. Хорватия из президентской 
трансформировалась в однопалатную парламентскую республику.
Правительство приступило к реформам, часто непопулярным. Правящая 
коалиция стала терять поддержку со стороны населения.

На парламентских выборах (2003 г.) обновленное ХДС завоевало первое 
место. Следующие выборы (2007 г.) также завершились победой ХДС. 
Правительство сосредоточилось на реформировании экономики.

В 2005 г. С. Месич был повторно избран президентом страны. А на 
рубеже 2009-2010 гг. новым президентом стал И. Й о с и п о р ' ш .

Коррупционные скандалы в ХДС и внутреннее обновление СДП 
определили итоги парламентских выборов 2011 г. Лрволис тральная коалиция в 
составе СДП, ИДС, ХНП-ЛД и Партии пенсиинеьов Хорватии одержала 
победу.

Социал-демократическая коалиция завершила процесс евроинтеграции 
страны. 1 июля 2013 г. Хорватия вступила в ЬС Несмотря на это, пребывание у 
власти для социал-демократов трудно ш зваь успешным. Это предопределило 
неудачный для социал-демократов результат президентских выборов, 
состоявшихся на рубеже 2014-2015 п . Ьк вый президент -  К. Грабар-Китарович 
(ХДС). А в 2016 г. на досрочных парламентских выборах СДП также уступила 
лидирующие позиции ХДС.

4. Сербия и Черногср^ч. Первые выборы в парламент Сербии прошли в 
1990 г. Социалистическая чартия Сербии (СПС) получила большинство. Лидер 
социалистов С. Милошевич был избран председателем Президиума Сербии и 
сохранил власть в рес:^ блике.

После международного признания отколовшихся югославских республик 
в Югославии оставались только две республики -  Сербия и Черногория. В 1992 
г. руководители Сербии и Черногории объявили о создании новой федерации, 
претендовавшей на право быть правопреемницей распавшейся СФРЮ, -  
Союзшй Республики Югославии (СРЮ).

Л а состоявшихся в 1992 г. выборах в парламент СРЮ, СПС 
С. Милошевича и Сербская радикальная партия В. Шешеля одержали победу. 
Первым президентом СРЮ стал Д. Чосич.

Становление нового государства проходило с большим трудом, прежде 
всего, из-за введенных санкций. В 1993 г. в стране началась гиперинфляция. 
Была разработана Программа экономической стабилизации (1994 г.). Был 
введен в обращение «новый динар», к немецкой марке.

В 1996 г. состоялись парламентские и муниципальные выборы. Правящая 
коалиция получила большинство мест в парламенте. Оппозиционная коалиция 
«Вместе» победила на местных выборах во всех крупных городах. Центральная 
избирательная комиссия попыталась оспорить результаты муниципальных
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выборов. Уличные протесты оппозиции вошли в историю как «яичная 
революция».

В 1997 г. в С. Милошевич стал президентом Югославии (до этого -  
Сербии).

В конце 1990-х гг. разгорелся косовский кризис. Началась агрессия НАТО 
против Союзной Республики Югославии. При посредничестве России СРЮ 
была вынуждена уступить.

Очередные парламентские выборы в Югославии состоялись в 2000 г. 
Демократическая оппозиция Сербия получила преимущество. Состоявшиеся 
тогда президентские выборы еще более уверенно выиграл кандидат от 
оппозиции В. Коштуница. Началась реализация мероприятий по оздоровлению 
политической и экономической систем сербского общества.

На парламентских выборах 2003 г. первое мегю заняла Сербская 
радикальная партия, второе место досталось Демократ: ческтй партии Сербии 
В. Коштуницы. Он и сформировал в конечном и^оге правительство 
парламентского меньшинства.

В 2004 г. президентские выборы выиграл пр'цсодатель Демократической 
партии Б. Тадич. _ .....  _

Первые парламентские выборы в срмсс юятельнои Сербии состоялись в 
2007 г. Большинство мест завоевала Ра  ̂чкальная партия Т. Николича. Тем не 
менее, была сформирована правите^ьсть чзная коалиция во главе с ДПС. 
Первые президентские выборы в ссмс сто: гель ной Сербии состоялись в 2008 г., 
завершившиеся вновь победой Б. Тядлча.

17 февраля 2008 г. косовский парламент в одностороннем порядке принял 
Декларацию о независимости

На внеочередных парламентских выборах в 2008 г. больше всех голосов 
получили коалиция Юс. европейскую Сербию» во главе с Демократической 
партией Б. Тадича. СмЩ} ющие парламентские выборы (2012 г.) завершились 
победой коалитии Сдвинем Сербию» во главе с Сербской прогрессивной 
(напредняцкоТ! партией Т. Николича. Одновременно с парламентскими 
состоялись пчезт зентские выборы. Сенсационную победу одержал Т. Николич.

В конце января 2014 г. президент Сербии Т. Николич подписал указ о 
росить е Юугпцины и проведении внеочередных парламентских выборов. 
Несмо оя на нараставшие кризисные явления в экономике, убедительную 
победу одержала Сербская прогрессивная партия.

Следующие парламентские выборы в Сербии должны были пройти в 2018 
г., в январе 2016 г. премьер-министра А. Вукич призвал к проведению 
досрочных выборов, объяснив это тем, что стране необходимы четыре 
стабильных года для завершения переговоров о вступлении страны в ЕС. На 
состоявшихся 24 апреля 2016 г. выборах победу одержала коалиция «Сербия 
побеждает», возглавляемая А. Вукичем.

В 2017 г. прошли последние президентские выборы. Т. Николич имел 
право баллотироваться на второй пятилетний срок, но не стал этого делать. 
Победа досталась А. Вучичу.
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На заключительном этапе дезинтеграции СФРЮ, проходившей при 
противостоянии Словении и Хорватии, с одной стороны, и Сербии, с другой, 
черногорское руководство поддерживало сербского лидера С. Милошевича. В 
начале 1990-х гг. правящие группировки Черногории сохраняли верность 
политическому курсу, диктовавшемуся из Белграда.

На первых многопартийных выборах в Народную скупщину 
социалистической республики Черногории (1990 г.) Союз коммунистов 
Черногории получил подавляющее число депутатских мест.

На первых президентских выборах (в составе СФРЮ), прошедших в 1990 
г., уверенную победу одержал М. Булатович.

Политическая элита Черногории поддержала позицию Белграда о 
необходимости организации новой югославской федерации («третьей» 
Югославии), составленной из Сербии и Черногории. В октябре 1992 г. 
скупщина Республики Черногории приняла новую конст лтуц;чо республики.

На первых (в составе СРЮ) многопартийных выборах в Скупщину 
Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) победила. На 
состоявшихся на рубеже 1992-1993 гг. президент ;ю х выборах М. Булатович 
вновь одержал победу.

политических сил: часть правящей эллты продолжала оставаться лояльной 
белградскому режиму Милошевича, a Tacii. склонялась к необходимости более 
решительной борьбы за национально- ос дарственные интересы Черногории.

По итогам парламентски, выборов 1996 г. ДПС сформировала 
однопартийное правительство В условиях набиравшего силу косовского 
кризиса линия на дистанцииэвание от политики С. Милошевича становилась 
все более популярной. ДПС раскололась. А в 1997 г. президентом стал 
М. Джуканович. Итогч чядльментских выборов 1998 г. закрепили этот раскол.

В 1999 г. чергюгорское руководство официально ввело в оборот 
немецкую марю . В ^901 г. она была заменена на евро.

В начато 27О0-х гг. черногорские власти прекратили формальное участие 
в управлении союзным государством. Начался процесс перехода к союзу 
самостоятельных государств Сербии и Черногории. В 2003 г. было образовано 
Госут.арстленное сообщество Сербии и Черногории, в уставных документах 
которе ю предусматривалась возможность выхода из общего государственного 
образования с помощью референдума. Однако идея референдума по вопросу 
независимости страны, популярная среди правящих группировок Черногории, 
не находила поддержки у международного сообщества.

В 2006 г. был проведен референдум о государственном статусе 
Черногории. В результате Черногория обрела независимость.

В 2008 г. состоялись президентские выборы, победу одержал 
Ф. Вуянович. В 2009 г. прошли досрочные парламентские выборы, на которых 
победила коалиция «Европейская Черногория» во главе с М. Джукановичем.

В 2012 г. правящая коалиция пошла на роспуск республиканской 
Скупщины. На досрочных выборах в парламент большинство голосов получила 
коалиция правящих сил. В 2013 г. Ф. Вуянович вновь был избран президентом.

К середине 1990-х гг. в перегруппировка
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Последние выборы в Скупщину Черногории состоялись в 2016 г. Победу 
одержала Демократическая партия социалистов Черногории М. Джукановича, 
который, в свою очередь, в 2018 г. был избран президентом.

5. Босния и Герцеговина. До 1992 г. Босния и Герцеговина (БиГ) входила 
в состав СФРЮ на правах союзной республики . 18 ноября 1990 г. в республике 
прошли первые многопартийные выборы, победа на которых досталась 
неформальной коалиции национальных партий мусульман (ПДД), сербов 
(СДП) и хорватов (ХДС БиГ), оттеснившей от власти компартию. В результате 
власть в республике была сформирована по принципу национальных квот, 
дополненному национальным контролем практически над всеми 
муниципальными образованиями. Распад Югославии из-за 
разнонаправленности стремлений основных боснийских общин привел к 
неизбежному конфликту в республике. Сербы желали с стави ть ее в общем 
государстве с Сербией и Черногорией, тогда как хорваты и мусульмане 
выступали за превращение БиГ в отдельное незчвисшгое государство. 12 
октября 1991 г. депутаты-мусульмане огласили Меморандум о суверенитете 
БиГ, отвергнутый сербскими политиками. 9 января 1992 г. было провозглашено 
создание Сербской республики БиГ.

Страна начала погружаться в межнациональные столкновения, вскоре 
переросшие в самый кровопролитный ьюнцл икт периода распада Югославии. 
Начались «этнические чистки». В результате сильно изменилась этническая 
карта БиГ. Война нанесла тяжелПт лиг урон экономике и инфраструктуре 
страны, которая до сих пор не мол^т зосстановиться до уровня 1990 г.

История БиГ в ее нынешнем зиде начинается с подписанного 21 ноября 
1995 г. в Дейтоне (США) Общего рамочного соглашения о мире (ОРСМ) в БиГ 
(известного также как Дейтонские) или Дейтонско-Парижского договора. Он 
установил нынешнее нэл этическое устройство БиГ в форме сложной 
конфедерации двух ш>юномий -  Республики Сербской (PC) и Федерации 
Боснии и Генцеквкны (Федерация), при ограниченном центральном 
правительств с С 1е 99 г. эту структуру дополнил отдельный Округ Брчко. 
Изначально весь, щ ограниченные полномочия центральных органов власти БиГ 
позже были заметно расширены. Началось возвращение беженцев и 
перемещенных лиц в их довоенные жилища.

! 4 сентября 1996 г. в стране состоялись всеобщие многопартийные 
выборы в БиГ. На выборах Палаты представителей Скупщины БиГ 
наибольшую поддержку населения получили ПДД, СДП и ХДС БиГ. Помимо 
выборов Президиума Боснии и Герцеговины, в этот же день прошли выборы в 
парламент Федерации Боснии и Герцеговины, Национальное Собрание PC, 
Скупщин кантонов ФБиГ, а также президента PC. Результаты выборов 1996 г. 
показали, что большинство боснийских избирателей поддержали национальные 
партии.

15 сентября 1998 г. были проведены всеобщие выборы в БиГ. Успех 
бошняцкой коалиции не способствовал ее сплочению. Выборы 1998 г. были 
отмечены мощным давлением международных структур.
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С конца 1999 г. продолжилось реформирование политического 
устройства: был создан Совета министров БиГ, которому передали ряд 
полномочий автономий, взят под контроль косвенных налогов. 
Активизировался процесс возвращения беженцев и перемещенных лиц. Особая 
поддержка оказывалась ненациональным партиям и организация.

8 апреля 2000 г. в БиГ состоялись внеочередные общие выборы, на 
которых избирались Палата представителей Скупщины БиГ, Палата 
представителей Скупщины ФБиГ, скупщины кантонов ФБиГ, президент PC и 
Скупщина PC. В отличие от остальных общих выборов, выборы Президиума 
БиГ в этот раз не проводились. Результаты голосования предоставили 
возможность сформировать ненациональную коалицию на уровне БиГ. Однако 
коалиция оказалась непрочной.

Пятые всеобщие выборы в БиГ (5 октября 2002 г.) чродемонстрировали 
тенденцию возвращения национальных партий. Успех «националов» не привел, 
однако, к заметным политическим переменам.

Перед властями была поставлена задача добигьен централизации БиГ как 
главного условия интеграции страны в ЕС и НАГО. Были упразднены армии 
автономий и создано центральное министерство ооороны и общебоснийская 
армия. Началась работа по созданию обпюбос чшекого МВД. Однако реформа 
полиции была заблокирована.

На всеобщих выборах (1 октября 2206 г.) формально «национальные» 
партии были разгромлены. Еще б т е  укрепились позиции М. До дика в PC, 
который играл на противоречиях 'южду бошняцкими партиями. Первый 
серьезный удар по позиицитч М. Додика нанес глобальный финансово
экономический кризис 2003-2009 гг.

В 2010 г. состоялись всеобщие выборы в БиЕ. По итогам голосования 
Скупщина БиЕ погрузилась в затяжной кризис и на протяжении почти двух лет 
не могла сформиръ загь правительство. Ситуация усугублялась не 
прекращавшимся эксномическим кризисом.

Основной лчтригой прошедших в 2018 г. выборов стал вопрос о том, 
удастся ли М. Додику избраться в президиум Боснии и Еерцеговины, а его 
партии удержать власть в сербской части государства. В предвыборной гонке 
участвовали 72 партии. В результате членами президиума стали кандидаты, 
одержавшие победу в своих общинах: от сербов избран М. Додик, от хорватов -  
Ж. Комшич, а от боснийцев -  Ш. Джаферович. Наибольшее количество голосов 
набрал М. Додик, считающийся пророссийским политиком.

6. Республика Македония. 11 ноября 1990 г. в Союзной Республики 
Македонии (СРМ) прошли первые многопартийные выборы. Победу 
праздновали представители Национального фронта. 25 января 1991 г. была 
принята Декларация о независимости Македонии. Первым президентом 
Македонии стал К. Елигоров. Было сформировано так называемое 
«правительство экспертов». 17 ноября 1991 г. после провозглашения 
независимости была утверждена новая Конституция, объявившая Македонию 
суверенным демократическим государством. Началась работа, направленная на 
международное признание государства.

70



71

В октябре 1994 г. прошли парламентские выборы, на которых победу 
одержал правящий блок «Союз за Македонию». Правительство носило 
коалиционный характер. В том же году был переизбран президентом 
К. Глигоров. В 1995 г. состоялось покушение на президента. Вскоре распалась 
правящая коалиция.

В конце 1998 г. по результатам парламентских выборов к власти пришла 
коалиция «За перемены». В 1999 г. состоялись президентские выборы, по 
итогам которых новым главой государства стал Б. Трайковский.

Внутриполитическую ситуацию в стране осложнил Косовский кризис 
1999 г. и последовавший Македонский военный конфликт 2001 г.

В 2002 г. победу на парламентских выборах праздновали представители 
коалиции «Вместе за Македонию».

После трагической гибели в авиакатастрофе Б. Траиковского были 
назначены третьи прямые президентские выборы -  апрель 2004 г. Президентом 
стал Б. Црвенковский.

На выборах 2006 г. победу одержала коалиция ЪМРО-ДПМНЕ, коалиция 
«Вместе за Македонию» была вынуждена уйти ь on юзицию. 1 июня 2008 г. 
состоялись внеочередные парламентски : выборы. На этот раз победу 
праздновала коалиция «За лучшую Македонию». В 2009 г. президентом был 
избран Г. Иванов.

На парламентских выборах 5 июня 2011 г. ВМРО-ДПМНЕ несколько 
утратила свои позиции, в то врем; к ж СДСМ их упрочила, оставаясь, тем не 
менее, в оппозиции. В 2014 г. Г. Чернов был переизбран на пост президента 
страны.

В 2014 г. на парламентских выборах победу праздновала коалиция, 
возглавляемая ВМРО-ДГп IHE. В 2016 г. состоялись досрочные парламентские 
выборы, назначенные Ддя того, чтобы снизить накал протестной борьбы против 
правительства Н. Груеоч кого. Победу одержала правящая коалиция.

В 2019 г закончился спор между Грецией и бывшей югославской 
Республикой Македония по вопросу наименования суверенного государства 
Республика Македония со столицей в Скопье. Греция была против 
использования новым государством имени Македония и его производных 
(македонский и т. д.). Временным компромиссом стало использование в 
качесдзе официального названия Республики Македонии «Бывшая югославская 
республика Македония». В 2011 г. Международный суд ООН принял решение, 
что Греция не имеет права блокировать членство Республики Македонии в 
НАТО, ЕС и других международных организациях.

Правительство одобрило закон о внесении поправок в конституцию, 
согласно одной из которых в название Республики Македония будет добавлено 
слово «Северная». Парламент Греции ратифицировал соглашение об изменении 
названия Республики Македонии. 12 февраля 2019 г. страна была официально 
переименована в Республику Северная Македония.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите факторы, обусловившие успехи экономического развития 

Словении.
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2. Охарактеризуйте место Ф. Туджмана в хорватской политической 
системе.

3. Когда активизировался процесс формирования черногорской 
нации?

4. Проанализируйте государственное устройство Боснии и 
Г ерцеговины.

Тема 23. Западные славяне в конце XX -  начале XXI в.

Ключевые понятия: дезинтеграция,
мечьяризм, «польско-польская война»

План лекции:
1. Чешская Республика.
2. Словацкая Республика.
3. Республика Польша.

выборы, многопартийность,

i К1290 - Ф'

MHOI

1. Чешская Республика. Зимой 1290 Федеральным собранием ЧСФР 
был принят Закон о выборах, которьш предусматривал проведение летом 1990 
г. парламентских выборов. Победу одержали Гражданский форум (ГФ) и 
«Общественность против насилия» (ОПН). В 1991 г. ГФ распался на 
Гражданскую демократическую i артио (ГДП) во главе с В. Клаусом и Гражданское 
движение во главе с И. Дине окном. Схожая судьба постигла и ОПН (Движение за 
демократическую Словакию (ДЗДС) и др.). На парламентских выборах 1992 г. 
наибольшее количе^тв̂  голосов чешских избирателей получила ГДП, у 
словацких -  ДЗДС.

Первоочередной задачей политических реформ стало решение вопроса о 
государственхт-i.papoBOM устройстве страны, разработка и принятие новой 
конституции 29 апреля 1990 г. федеральный парламент принял 
Консти^сцгюнлый закон, в соответствии с которым государство получило 
сложно, 7 название -  Чешская и Словацкая Федеративная Республика (ЧСФР). 
12 декабря 1990 г. был принят Закон, который разделял компетенции между 
федеральными и республиканскими органами, что привело к ослаблению 
централизма.

25 ноября 1992 г. Федеральное собрание приняло Закон «О прекращении 
существования Чешской и Словацкой Федеративной республики с 1 января 
1993 г.». В Чешской Республике основной закон был принят только в декабре 
1992 г. Раздел федерального имущества окончательно был урегулирован только 
в 2000 г.

Образовавшаяся 1 января 1993 г. Чешская Республика получила в 
наследство от ЧСФР парламент, избранный в июне 1992 г. В. Гавел был избран 
ее президентом. На очередных выборах в нижнюю палату парламента Чешской
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Республики (1996 г.), правым удалось вновь одержать победу. Победа на 
выборах в Сенат не был столь убедительной.

В 1998 г. президентские выборы выиграл В. Гавел. В том же году 
состоялись внеочередные выборы в Палату депутатов, на которых победу 
одержала Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП). Однако ни одна из 
партий не смогла сформировать необходимое парламентское большинство. В 
результате переговоров был подписан договор о стабилизации политической 
обстановки в стране («оппозиционный договор»), который позволил социал- 
демократам сформировать однопартийное правительство меньшинства при 
пассивной поддержке ГДП. В январе 2000 г. был подписан «патент взаимной 
поддержки». Тем не менее, происходило укрепление позиций ЧСДП, что и 
позволило ей одержать победу на выборах в Палату депутатов в 2002 г. 
Упрочились позиции коммунистов (КПЧМ).

В 2003 г. истек срок полномочий первого президента техии В. Гавела. В 
результате выборов, проведенных в несколько этапов, новым президентом 
страны стал В. Клаус. В 2005 г. разразился правительственный кризис, что не 
замедлило сказаться на результатах парламентских вы боров в 2006 г. Победила 
ГДП. Однако возникла патовая ситуации с невозможностью сформировать 
достаточно четкое левое или правой правительство. В итоге было 
сформировано правительство во главе » Ы Тополанеком, хотя ему не была 
обеспечена поддержка большинства в Пазазе депутатов.

В 2008 г. В. Клаус (ГДП) был переизбран президентом страны.
На выборах в Палату деп_у заззв в 2010 г. ЧСДП набрала наибольшее 

число голосов, но не смогла сформировать правительство и, оказалась в 
оппозиции. Было создано правоцентристское правительство во главе с 
П. Нечасом.

Политическую жизнь 1ехии стали сотрясать скандалы. Это дало толчок к 
созданию новых парзгЛ (Акция независимых граждан 2011 (АНО 2011) во 
главе с А. Бабишем, Пиратская партия, «Свобода и прямая демократия» и др.).

В 201? л состоялись первые всеобщие прямые выборы президентские 
выборы. Во втором туре М. Земан заручился наибольшим количеством голосов 
избирателей переизбран в 2018 г.). В том же году после серии новых 
полит п тес шх скандалов президент вынужден был назначить проведение 
досро чых парламентских выборов на октябрь 2013 г. Победу одержала ЧСДП 
и сформировала коалиционное правительство. Однако на очередных выборах в 
2017 г. она уступила свои лидерские позиции партии «АНО 2011».

2. Словацкая Республика. Первым президентом Словакии 15 февраля 
1993 г. был избран М. Ковач, а первые парламентские (внеочередные) выборы 
состоялись в 1994 г. Большинство проголосовало за ДЗДС. Правительство 
возглавил В. Мечьяр, установивший в стране режим личной власти 
(«мечьяризм»),

С 1997 г. оппозиция начала готовиться к реваншу, остро критикуя 
Мечьяра. Кроме непрозрачной приватизации, коррупции и политического 
протекционизма, она обвиняла правительство в отсутствии концепции
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экономического развития, в манипулировании благополучными 
макроэкономическими показателями, за которыми скрывалась «жизнь в долг».

1998 г. знаменовался наступлением политического кризиса. На выборах в 
Национальный совет В. Мечьяру противостоял «зонтичный» оппозиционный 
блок во главе с М. Дзуриндой. В итоге все партии, находившиеся в оппозиции к 
Мечьяру, набрали конституционное большинство.

В 1999 г. был принят закон о прямых выборах президента. Президентом 
страны был избран Р. Шустер. Это еще больше упрочило позиции 
парламентского большинства.

По итогам парламентских выборов (2002 г.) было сформировано 
правоцентристское коалиционное правительство во главе с М. Дзуриндой, 
продолжившее реализацию непопулярных среди населения реформ. В 2004 г. 
президентом страны был избран И. Гашпарович (переизбргч в z^09 г.).

В это же время все большую популярно эть набирала партия 
«Направление -  Социал-демократия» («Курс») во главе с Р. Фицо (Н-СД), 
победившая на выборах 2006 г. и поставившая а эль -  «возвращение к 
социальному государству». Успешность проводимых i- ;ероприятий позволила Р. 
Фицо и его политической партии одержать победу и в 2010 г. Однако он не 
смог сформировать правительство. был г создано правоцентристское 
правительство во главе с И. Радичовой. Одлако уже весной 2011 г. правящая 
коалиция уже балансировала на грани часпуда из-за необходимости выполнять 
обязательства по оказанию финансовой помощи странам-должникам. Н-СД 
выразила согласие поддержал ь правительство в обмен на проведение 
досрочных парламентских выборов в 2012 г. Успех вновь оказался на стороне 
Н-СД. Р. Фицо сформировал однопартийное правительство. Он стал самым 
рейтинговым политиком.

В 2014 г. состоялись президентские выборы, в которых приняли участие 
14 кандидатов, в том шыле и Р. Фицо. Однако во втором туре он их проиграл А. 
Киске.

Парламытк ̂ ие выборы вновь завершились победой Н-СД, однако, не 
такой внушлтел, ной, как в 2012 г. Это привело к необходимости создания 
коалиционной, правительства. А уже в марте 2018 г. Р. Фицо вынужден был 
уйти ь ол "тлвку в связи с разгоревшимся в стране политическим кризисом, 
начале м которому положило убийство журналиста Я. Куцика и его невесты.

3. Республика Польша. Изменения, произошедшие в системе 
государственного управления Польской Республики с 1989 г., требовали 
конституционного закрепления. Однако работа над проектом конституции 
затянулась. В 1992 г. была принята так наз. «Малая конституция». 
Окончательный вариант Конституции был принят парламентом в 1997 г. и 
поддержан населением страны на референдуме в том же году.

В парламентских выборах 1993 г. приняли участие 34 избирательных 
объединения и блока. На первое место по итогам голосования вышел Союз 
демократических левых сил. Оценивая деятельность всех левоцентристских 
правительств, необходимо подчеркнуть, что они по существу продолжали 
неолиберальную политику правительств «Солидарности».
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В 1995 г. состоялись выборы президента страны. По итогам двух туров 
успех оказался на стороне А. Квасьневского.

Следует заметить, что в Польше в 1990-е гг. количество активно 
действовавших партий постепенно снижалось. Так, например, в парламентских 
выборах 1997 г. в избирательной гонке приняли участие уже 22 избирательных 
объединений и блоков. Победившая на выборах «Избирательная акция 
“Солидарность”» набрала около 34 % голосов. Правительство продолжило 
проведение системных реформ.

Главным политическим событием 2000 г. стали президентские выборы. 
А. Квасьневский был переизбран на второй срок.

На парламентских выборах, которые состоялись в 2001 г.,
правоцентристские силы потерпели поражение и к власти вернулись социал- 
демократы. Им пришлось осуществлять руководство 'траной в сложных 
экономических условиях, нарастании социально: напряженности и
участившихся скандалов.

В 2005 г. лидером парламентских выборов стало «Право и 
справедливость» (ПиС), второе место было за Гражд, .некой платформой (ГП). 
Началась так наз. «польско-польская война».

В том же году президентом страны быт избран Л. Качиньский (ПиС). 
После выборов 2005 г. вся полнота власти оказалась в руках братьев 
Качиньских. Противоречивая политик» Пи" привела к тому, в 2007 г. прошли 
досрочные выборы. На этот раз ели закончились победой ГП. Правительство 
возглавил Д. Туск. ГП праздновал^ пс^торный успех и в 2011 г.

Досрочные (в связи со смоленской трагедией и гибелью президента 
Л. Качиньского) выборы президента Польши состоялись в 2010 г. Победу 
одержал Б. Коморовскип Он уступил президентский пост на последних 
президентских выборах 020x5 г.) А. Дуде (ПиС). Успех ПиС стал еще более 
существенным по pe3>jx татам парламентских выборов 2015 г. Победив на них, 
ПиС сосредоточила л своих руках как исполнительную, так и законодательную 
власть в стране.

Контроль, ые вопросы для самоподготовки студентов:
Г Назовите причины, обусловившие распад Чехословакии в 1992 г.?
2. Проследите эволюцию партийной системы Чешской Республики в 

конце XX -  начале XXI в.
3. Как произошло устранения В. Мечьяра от власти в Словакии?
4. Раскройте сущность феномена «польско-польская война».
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Древние славяне в VI -  УТИ в.
План:

1. География расселения славян.
2. Общественный строй древних славян.
3. Хозяйственная жизнь древних славян.
4. Культура и религиозные верования древних славян.
5. Военное мастерство древних славян.

СПб. : Алетейя, 2011. -480  с.
т. / редкол.: Г.В. Матвеев, 

1 : Средние века и Новое время.

Литература:
1. Великая Моравия, ее историческое и культурное значение / отв. ред. 

Г.Э. Санчук, Й. Поулик. -М . : Наука, 1985. -288 с.
2. Денисов, Ю.Н. Славяне: от Эльбы до Волги / Ю Н Денисов. -  М. : Флинта: 

Наука, 2009. -  296 с.
3. История Словения / отв. ред. И.В. Чур
4. История южных и западных ела:

З.С. Ненашева. -М .: Изд-во МГУ,
-  688 с.

5. Майоров, А.В. Великая Хорьттит Этногенез и ранняя история славян 
Прикарпатского региона , А. 3. Майоров. -  СПб. : Изд-во Санкт- 
Петербургского университета, /006. -  209 с.

6. Славянские народы: общность истории и культуры: К 70-летию члена- 
корреспондента Рос^чйс.юй академии наук Владимира Константиновича 
Волкова / отв. ред. Б.В. Носов. -  М. : Индрик, 2000. -  488 с.

7. Хрестоматия по к теории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. -  Мчи "к • Университетское, 1987-1991. -  Т. 1 : Эпоха феодализма / 
отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  1987. -272 с.

... ' . .Тема 7 Этно-государственные процессы в Центральной и Юго-Восточной 
Европе в VTII-X в.
План:

1. Первое Болгарское Царство.
2. Формирование сербской государственности.
3. Возникновение независимого хорватского государства.
4. Великая Моравия.

Литература:
1. Великая Моравия, ее историческое и культурное значение / отв. ред. 

Г.Э. Санчук, Й. Поулик. -М . : Наука, 1985. -288 с.
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2. Денисов, Ю.Н. Славяне: от Эльбы до Волги / Ю.Н. Денисов. -  М. : Флинта: 
Наука, 2009. -  296 с.

3. История Югославии : в 2 т. / редкол.: Ю.В. Бромлей, И.С. Достян, В.Г. 
Карасев, С.А. Никитин. -  М. : Издательство АН СССР, 1963. -  Т. 1. -  736 с.

4. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.: Г.В. Матвеев, 
З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 1 : Средние века и Новое 
время. -  688 с.

5. Литаврин, Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX -  начало XII в.) / Г.Г. 
Литаврин. -  СПб. : Алетейя, 2000. -  398 с. Майоров, А.В. Великая Хорватия: 
Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона /А.В. Майоров. 
-  СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. -  209 с.

6. Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья /
отв. ред. Б.Н. Флоря. -  М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. -  
320 с. *

7. Раннефеодальные государства и народности (южные и з ападные славяне VI- 
XII вв.) / отв. ред. Г.Г. Литаврин. -  М. : Наука, 1991. - 253 с.

8. Фрейдзон, В.И. История Хорватии. Краткий очерк i древнейших времен и до 
образования республики (1991 г.) / В.И. Фрейдзон. -  СПб.: Алетейя, 2001. -  
318 с. -  (Славянская библиотека. Biblio+beea slavica).

9. Хрестоматия по истории южных и за* здь тх славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. -  Минск : Университетское, 19b"7-1991. -  Т. 1 : Эпоха феодализма / 
отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Г»8 , . -  272 с.

Тема 3. Экономическое 
План:

1. Социальн
2. Формы колок*!защит
3. Развит! е городов, торговли.
4. Селы ко ' хозяйство.

тие Польши в (XI-XV в.)

а и социальные отношения.

Литературе:
1. Искрил южных и западных славян: в 2 т. / редкол.: Г.В. Матвеев, 

З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 1 : Средние века и Новое 
время. -  688 с.

2. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / отв. ред. 
В.А. Дьяков. -  М. : Наука, 1993. -  528 с.

3. Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI- 
XII вв.) / отв. ред. Г.Г. Литаврин. -  М. : Наука, 1991. -  253 с.

4. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  Т. 1 : Эпоха феодализма / 
отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  1987. -272 с.

5. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. / под ред. С .Я. Фрейдеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 2 : Новая история / отв. ред. В.Г. Карасев. -  1989. -  295 с.
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Тема 4. Христианизация южно- и западнославянских земель
План:

1. Церковное строительство в Болгарии. Богомильство.
2. Крещение и христианизация Польши.
3. Распространение христианства в Великой Моравии. Деятельность 

Кирилла и Мефодия.

Литература:
1. История Югославии : в 2 т. / редкол.: Ю.В. Бромлей, И С. Достян, В.Г. 

Карасев, С.А. Никитин. -  М. : Издательство АН СССР, 1963. -  Т. 1. -  736 с.
2. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.. Г.В. Матвеев,

З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 1 : ^ре^ние века и Новое 
время. -  688 с.

3. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / отв. ред. 
В.А. Дьяков. -  М. : Наука, 1993. -  528 с.

4. Краткая история Чехословакии: С древ! ейтттих времен до наших дней / отв. 
ред. А.Х. Клеванский, В. В. Марьина, И И. Нои. -М . : Наука, 1988. -  576 с.

5. Литаврин, Г.Г. Византия, Болгария, Доеь яя Русь (IX -  начало XII в.) / Г.Г. 
Литаврин. -  СПб. : Алетейя, 2000. -  398 л

6. Раннефеодальные государства к народ гости (южные и западные славяне VI- 
XII вв.) / отв. ред. Г.Г. Литаврих -  М. : Наука, 1991. -  253 с.

7. Общественная мысль славя. тских народов в эпоху раннего средневековья / 
отв. ред. Б.Н. Флоря. -  М : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. -  
320 с.

8. Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI- 
XII вв.) / отв. ред. Г.Г литаврин. -  М. : Наука, 1991. -  253 с.

9. Славянские народы: общность истории и культуры: К 70-летию члена- 
корреспонАзн /ч Российской академии наук Владимира Константиновича 
Волковаотв. ред. Б.В. Носов. -  М. : Индрик, 2000. -  488 с.

Ю.Хрес • оматьг по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 2 т. - Минск : Университетское, 1987-1991. -  Т. 1 : Эпоха феодализма / 
оть. оед. М.М. Фрейденберг. -  1987. -272 с.

11. Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы 
на пороге второго тысячелетия / отв. ред. Б.Н. Флоря. -  М. : Языки 
славянской культуры, 2002. -  480 с.

12. Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху Средневековья 
и раннего Нового времени. Материалы конф. / отв. ред. Б.Н. Флоря -  М. : 
«Индрик», 2008. -  112 с. -  (Славяне и их соседи).

Тема 5. Гуситское движение
План:

1. Предпосылки и начало Реформации. Деятельность Яна Гуса и 
Иеронима Пражского.

2. Социальный состав и программа гуситов. Чашники и табориты.
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3. Гуситские войны: этапы и итоги.

редкой.: Г.В. Матвеев, 
Средние века и Новое

Литература:
1. История южных и западных славян: в 2 т. /

З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 1 
время. -  688 с.

2. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней / отв. 
ред. А.Х. Клеванский, В. В. Марьина, И. И. Поп. -  М. : Наука, 1988. -  576 с.

3. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. / под ред. СЯ. Фрейдеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 2 : Новая история / отв. ред. В.Г. Карасев. -  1989. -  295 с.

4. Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы 
на пороге второго тысячелетия / отв. ред. Б.Н. Фгоря. - М. : Языки 
славянской культуры, 2002. -  480 с.

5. Церковь в общественной жизни славянских народов в .. тоху Средневековья 
и раннего Нового времени. Материалы конф. / otl ред. Б.Н. Флоря -  М 
«Индрик», 2008. -  112 с. -  (Славяне и их сосед

Тема 6. Словакия 
План:

1. Включение словацких зем 'ш в г енгерское королевство.
2. Социальная структура валкого общества.
3. Экономическое развит те.
4. Политическое раззилте.

Литература:
1. История Словакии, пауч. ред. Ю.В. Богданов. -  М. : Евролинц, 2003. -  436 с.
2. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней / отв. 

ред. А.Х. Юе^'’некий, В. В. Марьина, И. И. Поп. -  М. : Наука, 1988. -  576 с.
3. История южлых и западных славян: в 2 т. / редкол.: Е.В. Матвеев, 

З.С. Некапь ва. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 1 : Средние века и Новое 
врел. я. 688 с.

4. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 г. / под ред. СЯ. Фрейдеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 2 : Новая история / отв. ред. В.Г. Карасев. -  1989. -  295 с.

5. Шимов, Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. - М. : Эксмо, 2003. -  609 
с.

Тема 7. Чехи и словаки в годы Первой мировой войны 
План:

1. Национально-освободительное движение чехов и словаков.
2. Провозглашение Чехословацкой республики (ЧСР) и определение ее 

границ.
3. Конституция 1920 г. и этногосударственное устройство.
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Литература:
1. Восточная Европа после Версаля / отв. ред. И.И. Костюшко. -  СПб. : 

Алетейя, 2007. -  244 с..
2. История Словакии / науч. ред. Ю.В. Богданов. -  М. : Евролинц, 2003. -  436 с.
3. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.: Е.В. Матвеев, 

З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 2 : Новейшее время. -  272 с.
4. Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян / 

отв. ред. Л.Н. Будагова. -  М. : Ин-т славяноведения РАН, 2004. -  470 с.
5. Славянство, растворенное в крови... В честь 80-летия со дня рождения 

Владимира Константиновича Волкова (1930-2005): Сб. ст.. -М ., 2010. 464 с.
6. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб пособие для вузов 

: в 3 т. / под ред. С.Я. Фрейдеберга. -  Минск : Университетские, 1987-1991. -  
Т. 3: Новейшая история / сост. Н.В. Волостнова [и др.] -  Я9Г -  412 с.

7. Чехия и Словакия в XX в. : очерки истории: в 2 \н. / Пч-т славяноведения; 
отв. ред. В. В. Марьина. -  М. : Наука, 2005. -  уХХ век в документах и
исследованиях).

8. Шимов, Я. Австро-Венгерская империя
с.

-М. : Эксмо, 2003.-609

Тема 8. Образование польского г 'с>да^
План:

1. Польские земли в годь Первой мировой войны.
2. Восстановление и зл скои государственности.
3. Формирование границ и основ государственного устройства.

Литература:
1. Восточная Еврога после Версаля / отв. ред. И.И. Костюшко. -  СПб.: 

Алетейя, 200'/ -  244 с..
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оть. оед. Л.Н. Будагова. -  М.: Институт славяноведения РАН, 2004. -  470 с.
4. Польша в XX веке. Очерки политической истории / отв. ред. А. Ф. Носкова. 

-  М. : Индрик, 2012. -  952 с.
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: в 3 т. / под ред. С.Я. Фрейдеберга. -  Минск.: Университетское, 1987-1991. -  
Т. 3 : Новейшая история / сост. Н.В. Волостнова [и др.]; отв. ред. 
Д.Б. Мельцер, Г.И.Чернявский, 1991. -  412 с.

6. Шимов, Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. - М. : Эксмо, 2003. -  609
с

7. STUDIA SLAVICA -  POLONICA (К 90-летию И. И. Костюшко). Сб. ст. / 
ред. кол. К.В. Никифоров (отв. ред.), А.Ф. Носкова, Е.П. Серапионова. -  М. :
Ин-т славяноведения РАН, 2009. -  448 с.
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Тема 9. Болгария в годы Первой мировой войны 
План:

1. Внутриполитическая борьба в период нейтралитета. Территориальные 
претензии.

2. Участие болгарской армии в боевых действиях.
3. Военное поражение и выход из войны. Вторая национальная 

катастрофа.

ания. AVIII-XXI вв. : Российско- 
тут славяноведения РАН, 2010.

мировой войны / под ред.

Литература:
1. Болгария в XX веке: Очерки политической истории / под ред. Е.Л. Валевой.

-  М. : Наука, 2003. -  463 с.
2. В «пороховом погребе Европы». 1878-1914 гг. -  М. : Индрик, 2003. -  544 с., 

16 ил.
3. Восточная Европа после Версаля / отв. ред. И.Н Костюшко. -  СПб. 

Алетейя, 2007. -  244 с..
4. Россия -  Болгария: векторы взаимопо 

болгарские научные дискуссии. -  М.
-  636 с.

5. За балканскими фронтами Первой 
В.Н. Виноградова. -М . : Индрит 2 30 .̂ -  504 с.

6. История южных и западные славян: в 2 т. / редкол.: Е.В. Матвеев, 
З.С. Ненашева. -  М. : Изд-зс МГУ, 1998. -  Т. 2 : Новейшее время. -  272 с.

7. Модернизация vs. вогн<л Человек на Балканах накануне и во время 
Балканских войн (1912- 19Е,) / отв. ред. Р.П. Еришина, А.Л. Шемякин. -  М. : 
Институт славяносед'тия РАН, 2012. -  436 с.

8. Первая мировая зоУ т в литературах и культуре западных и южных славян / 
отв. ред. Л.Н Буд згова. -  М. : Ин-т славяноведения РАН, 2004. -  470 с.

9. Писарев, Ю А Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны 
/ Ю.А. Плсар^з. -  М. : Наука, 1985. -  289 с.

10. Славянство, растворенное в крови... В честь 80-летия со дня рождения 
Влад имира Константиновича Волкова (1930-2005): Сб. ст.. -М ., 2010. 464 с.

11. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 г. / под ред. С.Я. Фрейдеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 3 : Новейшая история / сост. Н.В. Волостнова [и др.]; отв. ред. 
Д.Б. Мельцер, Е.И.Чернявский, 1991. -  412 с.

12.Человек на Балканах. Еосударство и его институты: гримасы политической 
модернизации (последняя четверть XIX -  начало XX в.): Сб. статей. -  СПб. : 
Алетейя, 2006. -  358 с.

Тема 10. Югославянские народы в годы Первой мировой войны 
План:

1. Национально-освободительное движение.
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2. Государство сербов, хорватов и словенцев.
3. Королевство сербов, хорватов и словенцев.

Литература:
1. В «пороховом погребе Европы». 1878-1914 гг. -  М. : Индрик, 2003. -  544 с., 

16 ил.
2. Восточная Европа после Версаля / отв. ред. И.И. Костюшко. -  СПб. : 

Алетейя, 2007. -  244 с.
3. История Словения / отв. ред. И.В. Чуркина. -  СПб. : Алетейя, 2011. -  480 с.
4. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.: Е.В. Матвеев, 

З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 2 : Новейшее воемя. -  272 с.
5. Косик В. И. Балканы: «Порвалась цепь великая...» (середина XIX -  начало 

XXI вв.).-М ., 2014.-272 с.
6. Модернизация vs. война: Человек на Балканах лакалуне и во время 

Балканских войн (1912-1913) / отв. ред. Р.П. Гришина, /  Л. Шемякин. -  М. : 
Ин-т славяноведения РАН, 2012. -  436 с.

7. Первая мировая война в литературах и культур», за, гадных и южных славян / 
отв. ред. Л.Н. Будагова. -  М. : Ин-т славяноведения РАН, 2004. -  470 с.

8. Славянство, растворенное в крови... В ч^сть 80-летия со дня рождения 
Владимира Константиновича Волкова П У"* 0-2005): Сб. ст. -М ., 2010. 464 с.

9. Фрейдзон, В.И. История Хорватии. Уразлий очерк с древнейших времен и до 
образования республики (1991 г ) / В.П. Фрейдзон. -  СПб. : Алетейя, 2001. -  
318 с. -  (Славянская библиотек. Е'ЪНоИзеса slavica).

10. Хрестоматия по истории юл чых и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. / под ред. С.Я. Фрелцеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 3 : Новейшая ис.ория / сост. Н.В. Волостнова [и др.]; отв. ред. 
Д.Б. Мельцер, Г.И Чернявский, 1991. -  412 с.

1 ГШимов, Я. Австро-В лшерская империя / Я. Шимов. - М. : Эксмо, 2003. -  609 
с.

12.Югославия l XX веке. Очерки политической истории / ред. кол. 
К.В. НиклсЬорзв (отв. ред.), А.И. Филимонова, А.Л. Шемякин. -М . : Индрик,

Тег I словаки в годы Второй мировой войны
План:

1. Оккупация чешских земель. Протекторат Богемия и Моравия.
2. Движение Сопротивления: центры, организации, программы.
3. Словацкая Республика.
4. Словацкое национальное восстание 1944 г.

Литература:
1. Волокитина, Т.В. Москва и Восточная Европа. Становление политических 

режимов советского типа (1949-1953) / Т.В. Волокитина [и др.] -  М. : 
РОССПЭН, 2002.-686 с.
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2. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. / отв. ред. 
В.К. Волков, Л.Я. Гибианский. -М . : Индрик, 1999. -  528 с.

3. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
1939-1945 / В.В. Марьина [и др.]; Российская академия наук, Ин-т 
славяноведения и балканистики, Науч. центр общеславян. исследований. -  
М. : Радикс, 1995. -  547 с.

4. История Словакии / науч. ред. Ю.В. Богданов. -  М. : Евролинц, 2003. -

5. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.: Г.В. Матвеев, 
З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 2 : Новейшее время. -  272 с.

6. Марьина, В.В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) в политике 
Бенеша и Сталина. 1939-1945 гг. / В.В. Марьина. -  М.: Новый хронограф, 
2003.-304 с.

7. Международные отношения и страны Центральной л Юго-Восточной 
Европы в начале второй мировой войны (сентябрь 193» -  август 1940) / под 
ред. Л.Я. Гибианского, Е.К. Жигунова, И.И. Попа; /^адемия наук СССР, Ин
т славяноведения и балканистики. -  М. : Наука, 1991 -  211 с.

8. Семиряга, М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в
годы Второй мировой войны / М.И. Семиряга. -  М. : РОССПЭН, 2000. -  
863 с. *

9. СССР, Восточная Европа и Вторю; мировая война, 1939-1941: дискуссии, 
комментарии, размышления / ото. \ ед. С.З. Случ. -  М. : Наука, 2007. -  487 с.

10.Чехия и Словакия в XX в. : и^сикл истории: в 2 кн. / Ин-т славяноведения; 
отв. ред. В. В. Марьина. -  М. . Наука, 2005. -  (XX век в документах и 
исследованиях).

11.Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. / под ред. С Я. Фрейдеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 3 : Новейшая история / сост. Н.В. Волостнова [и др.]; отв. ред. 
Д.Б. Мельцер, Г.У Чернявский, 1991. -  412 с.

Тема 12 Польский народ в годы Второй мировой войны 
Ши

Раздел польских земель и начало Движение Сопротивления (1939—
1941 гг.).

2. Польский вопрос (1941 -  середина 1943 г.).
3. Противостояние в борьбе за власть и границы (1943 -1945 гг.)
4. Освобождение Польши.

Литература:
1. Алексеев, В. Варшавское восстание: Варшава в борьбе против гитлеровских 

захватчиков. 1939-1945 / В. Алексеев. -  СПб. : Гуманитарное Агентство 
«Академический Проект», 1999. -  192 с.

2. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. / отв. ред. 
В.К. Волков, Л.Я. Гибианский. -М . : Индрик, 1999. -  528 с.

436 с.
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3. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 
исследований / под ред. В. Михалки. -  М. : Прогресс-Академия, Весь мир, 
1997. -  700 с.

4. Григорьянц, Т.Ю. Оккупационная политика фашистской Германии в 
Польше (1939-1945) / Т.Ю. Григорьянц. -  М. : Наука, 1979. -  222 с.

5. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
1939-1945 / В.В. Марьина [и др.]; Рос. академия наук, Ин-т славяноведения 
и балканистики, Науч. центр общеславян. исследований. -М . : Радикс, 1995.

6. Из Варшавы. Москва, товарищу Берия...: Документы НКВД СССР о 
польском подполье. 1944-1945 гг. -  М.-Новосибирск: Сибирский хронограф, 
2001.-448 с.

7. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.. Г.В. Матвеев, 
З.С. Ненашева. -  М. : Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 2 : Новейшее время. -  272 с.

8. Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы в Катынь. Март 1940 г. -  сентябрь 200 г.: Расстрел. Судьбы живых. 
Эхо Катыни. Документы / отв. сост. Н.С. Лебед-ва -  М. : Весь мир, 2001. -

9. Парсаданова, В.С. Советско-польс ношения в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 / В. . _ ..^.аданова. -  М. : Наука, 1982. -

10.Польша в XX веке. Очерки пол: мт чес той истории / отв. ред. А. Ф. Носкова. 
-  М. : Индрик, 2012. -  952 с.

П.Семиряга, М.И. Коллабора шонлзм. Природа, типология и проявления в 
годы Второй мировой волны / М.И. Семиряга. -  М. : РОССПЭН, 2000. -

12. СССР, Восточная Еьропа и Вторая мировая война, 1939-1941: дискуссии, 
комментарии, разм^лтления / отв. ред. С.З. Случ. -  М. : Наука, 2007. -  487 с.

13. Хрестоматия по ьтгории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. / поА С.Я. Фрейдеберга. -  Минск : Университетское, 1987-1991. -  
Т. 3 : Новейшая история / сост. Н.В. Волостнова [и др.]; отв. ред. 
Д.Б. Мельщ р, Е.И.Чернявский, 1991. -  412 с.

План:
1. Политическая борьба в Болгарии по вопросу об отношении к войне.
2. Политическое и вооруженное Сопротивление прогерманскому курсу 

правительству.
3. Создание Отечественного фронта. Политический кризис 1944 г

Литература:
1. Болгария в XX веке: Очерки политической истории / под ред. Е.Л. Валевой. 

-  М. : Наука, 2003. -  463 с.

547 с.

688 с.

280 с.

863 с.

Тем элгария в годы Второй мировой войны
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2. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
1939-1945 / В.В. Марьина [и др.]; Рос. академия наук, Ин-т славяноведения 
и балканистики, Науч. центр общеславян. исследований. -М . : Радикс, 1995.

3. История южных и западных славян: в 2 т. / редкол.: Г.В. Матвеев, 
З.С. Ненашева. -  М .: Изд-во МГУ, 1998. -  Т. 2 : Новейшее время. -  272 с.

4. Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной 
войне и революциях 40-х гг. / под ред. А.Я. Манусевича. -  М. : Наука, 1985.

5. Россия -  Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII-XXIbb.: Российско
болгарские научные дискуссии. -  М. : Ин-т славяноведения РАН, 2010. -

6. Семиряга, М.И. Коллаборационизм. Природа, типолсгия и проявления в 
годы Второй мировой войны / М.И. Семиряга. -  М : з ОССПЭН, 2000. -

7. Степанова, О.Ю. Болгария в период Bi мировой войны /
О.Ю. Степанова -  Таганрог : ГОУ ВПО ТГПИ, 20и( . -  149 с.

8. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб, пособие для вузов 
: в 3 т. / под ред. С.Я. Фрейдеберга. -Мчшж : Университетское, 1987-1991. -
Т 3 • ТТпиртДтттяст т/ггтгтт/гст / рлрт И Л ВоЛОСТНОВа [и др.]; ОТВ. ред.

547 с.

637 с.

636 с.

863 с.
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН» (VI -  

НАЧАЛО XIX В. (ДО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЯЩЕННОГО СОЮЗА»))

5.
6.
7.
8 . 
9.

ян по

<

1. Происхождение и территория расселения протославян.
2. Балканский полуостров в дославянский период.
3. Военное искусство древних славян по письменным источникам античных 

авторов.
4. Быт, нравы и религиозные верования древних славян по письменным 

источникам античных авторов.
Полабские и поморские славяне в VIII-XII вв.
Экспансия славян на Балканский полуостров.
Образование болгарского государства и народности.
Первое Болгарское царство (IX -  начало XI в).
Болгария под властью Византии. Восстановлены- н> зависимости Болгарии.

10. Второе Болгарское царство.
11. Богомильское движение.
12. Сербские земли в VII -  первой половьче XIV в.
13. Сербия во второй половине XIV-X 3 вв.
14. Сербы в монархии Габсбургов.
15. Хорватия в VII-XIV вв.
16. Османская экспансия в Xopi атию во второй половине XV в.
17. Хорватские земли в составе владений Габсбургов.
18. Словенские земли в Срч'цнис века и Раннее Новое время.
19. Босния в Средние ^еы и Тайнее Новое время.
20. Дубровник в Срединз века и Раннее Новое время.
21.Черногория р XV 4 -XVIII вв.
22.Османские "яа* жевания на Балканах в XIV-XV вв.
23. Южнослс зяныие земли под властью Турции в XV -  первой половине 

XVIIх в. Бо} ьба южнославянских народов против турецкого ига.
24. Сын эьление государства Само. Великоморавская держава.
25. Формирование раннефеодального государства Пржемысловичей (Х-ХП вв.). 
26.Чехия в XIII ст.
27.Чехия в период правления Яна и Карла IV Люксембургов.
28. Сельская и городская колонизации на «немецком праве» в Польше и Чехии.
29. Предпосылки и начало Реформации. Деятельность Яна Гуса и Иеронима 

Пражского.
30. Социальный состав и программа гуситов. Чашники и табориты.
31. Гуситские войны: этапы и итоги.
32. По литическая борьба в Чехии в период с 1437 по 1471 г.
33. Социально-экономическое и политическое развитие чешских земель с 1471 

по 1526 г.
34.Чехия в период правления Фердинанда IГабсбурга.
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1икого княжества Литовского и

35.Религиозная борьба в Чехии в XVI в. Община чешских братьев.
36.Чешское сословное восстание 1618-1620 гг.
37.Чешские земли в период Тридцатилетней войны.
38.Чешские земли во второй половине XVII -  начале XVIII в.
39. Словакия в X-XVI вв.
40. Словакия в XVII-XVIII вв.
41. Основные тенденции в развитии культурной жизни Словакии в XVII -  

начале XVIII в.
42.Чехия в период просвещенного абсолютизма Габсбургов. Реформы Марии- 

Терезии.
43. Реформы Иосифа II.
44. Образование и развитие Польского раннефеодальною государства. 

Правления Мешко I и Болеслава Храброго.
45. Польша в X -  начале XII в. : экономическое и социалсчое развитие.
46. Борьба за восстановление государственного едичства Польши. Правление 

Владислава Локетка.
47. Польша в период правление Казимира Великого
48. Формирование сословной монархии в Польше. Государственное устройство 

Польши в XIV-XV вв.
49. Строительство союзнических отношс чш 

Польши (последняя четверть XIV-XVI ьл ).
50. Династическое содружество Ягетпюшт; на политической карте Европы.
51. Люблинская уния. Государственный строй Речи Посполитой.
52.Общественный строй Речи Носпс литой. Сословия и социальные группы.
53. Контрреформация и Реформация в Речи Посполитой.
54. Речь Посполитая в пе нтоды правлений Генриха Валуа и Стефана Батория. 

Внешняя политикя
55. Речь Посполитая в 1х"риод правления Сигизмунда и Владислава Ваз (первая 

половина XVII в.,
56. Внутри- и шычнсполитический кризис Речи Посполитой второй половины 

XVII в.
57. Государству иные реформы Речи Посполитой 60-х. годов XVIII ст.
58. Б?.рысш; конфедерация. Первый раздел Речи Посполитой.
59. Второй и третий разделы Речи Посполитой.
60. Речь Посполитая во второй половине XVII-XVIII вв.: экономическое 

развитие.
61. Речь Посполитая во второй половине XVII-XVIII вв.: социальная структура.
62. Борьба патриотов Речи Посполитой за восстановление государственности.
63. Княжество Варшавское. Политика Наполеона в польском вопросе.
64. Передел территорий Речи Посполитой на Венском конгрессе 1815 г.
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН (КОНЕЦ

XVIII -  НАЧАЛО XXI В.)»

1. Болгарское национальное возрождение в конце XVIII -  первой половине 
XIX в.

2. Образование болгарского национального государства. Сан-Стефанский 
прелиминарный договор. Берлинский трактат. Тырновская конституция.

3. Социально-экономическое развитие Болгарии в последней трети XIX в. -  
начале XX в.

4. Политическое развитие Болгарии в последней трети XIX в. -  начале XX в.
5. Болгария в Балканских войнах 1912-1913 гг.
6. Болгария в годы Первой мировой войны.
7. Болгария в 1918-1923 гг.
8. Болгария в годы режима Демократического его вола и правления Народного 

блока (1923-1934 гг.).
9. Политическое и экономическое развитие Болгар <и j 1935-1939 гг.
10. Болгария в годы Второй мировой войны
11. Болгария на этапе народной демократии (1ь14-1948 гг.).
12. Советская модель социализма в Болгарии 'конец 1940-х -  начале 1950-х гг.).
13. Болгария в период правления Т. Ж твко»а (вторая половина 1950-х -  конец 

1980-х гг.). Кризис коммуниста^ ес юг» правления.
14. Болгария в конце XX в. -  нзчсью /X I в.
15. Польские земли после Венет эго конгресса (1815-1830 гг.).
16. Национально-освободительная борьба польского народа (1830-1864 гг.).
17. Политика Германии по отношению к полякам (вторая половина XIX в. -  

начало XX в.).
18. Политика Австро-L/ ггрии по отношению к полякам (вторая половина XIX

в. -  начало XX в.,
19. Польские з "м„т* в составе России (вторая половина XIX -  начало XX в.).
20. Польски», земли в годы Первой мировой войны.
2 Г Обр? юр ани; Польской Республики. 1918-1921 годы.
22. Пол, ик в период парламентской демократии (1921-1926 гг.).

Государственный переворот 1926 г. в Польше.
23. Санационная Польша. 1926-1939 гг.
24. Польский народ в годы Второй мировой войны.
25. Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 1945-1948 гг.
26. Становление советской модели социализма в Польше (1949-1953 гг.). 

Общественно-политический кризис 1956 г.
27. Польша во «времена В. Гомулки» (1960-е гг.).
28. Социально-экономическое и политическое развитие Польской Народной 

Республики в 1970-е гг.
29. Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1980-е гг.
30. «Круглый стол» 1989 г. в Польше и реализация его решений.
31 .Польша в конце XX в. -  начале XXI в.
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развитие Чехословакии в 1970-е -

32. Социально-экономическое развитие чешских и словацких земель в конце 
XVIII -  первой половине XIX в.

33. Национальное движение чехов и словаков в конце XVIII в. - 1849 г.
34. Политическое и социально-экономическое развитие чешских земель во 

второй половине XIX -  начале XX в.
35. Политическое и социально-экономическое развитие Словакии во второй 

половине XIX -  начале XX в.
36.Чехи и словаки в годы Первой мировой войны.
37. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. Формирование границ 

ЧСР и их международно-правовое оформление.
38. Политическое и социально-экономическое развитие ЧСР в 1923-1933 гг.
39. Политическое и социально-экономическое развитие ЧСР в 1933-1939 гг. 

Положение национальных меньшинств в ЧСР.
40. Мюнхенское соглашение и раздел Чехословакии. Вторая республика.
41.Чехи и словаки в годы Второй мировой войны.
42. Политическое и социально-экономическое развитие Чехословакии в 1945

1948 гг.
43. Строительство советской модели социализма в Чехословакии (конец 1940-х 

-  первая половина 1960-х гг.).
44. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавлччис
45. Политическое и социально-экономи юск ле 

1980-е гг.
46. «Бархатная революция» 1989 i. в Чехословакии. Чехословакия в 1990-1992

47.Чешская Республика в 90- е гг. XX в. -  начале XXI в.
48. Словацкая Республика з 90-*j гг. XX в. -  начале XXI в.
49. Сербия в борьбе зя независимость в конце XVIII -  1878 г.
50. Социально-экономп-.зское и политическое развитие Сербии в 1878-1914 гг.
51. Социально-экономическое и политическое развитие Черногории в конце 

XVIII- 1914 i-
52. Босния и г ер1_еговина в конце XVIII -  1914 гг.
53. Хорртгские земли в первой половине XIX в.
54. Xop. ai жие земли во второй половине XIX -  начале XX в.
55. Сле венские земли во второй половине XIX в. -  начале XX в.
56. Югославянские земли в годы Первой мировой войны.
57. Государство словенцев, хорватов и сербов. Образование и развитие 

Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918-1928 гг.).
58. Королевство Югославия после государственного переворота (1929-1941 гг.).
59. Народы Югославии в 1941-1945 гг.
60. Югославия в 1945-1950 гг.
61. Становление «самоуправленческого социализма» в Югославии и реформы 

1960-х гг.
62. Контрреформы и кризис «самоуправленческого социализма» в Югославии 

(1970-е - 1980-е гг.).
63. Распад СФРЮ и создание новых государств на Балканах.
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64. Сербия и Черногория в начале XXI в.
65. Хорватия в конце XX -  начале XXI в.
66. Становление и развитие македонской государственности (конец XX -  начало 

XXI в.).
67. Политическое и экономическое развитие Боснии и Герцеговины (в конце XX 

-  начале XXI в.).
68. Словения в конце XX в. -  начале XXI в.
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ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Какой народ не относится с южнославянским?
А) болгары; В) словаки;
Б) македонцы; Г) словенцы.

2. В каком году было создано Первое Болгарское царство?
А) 681; В) 890;
Б) 865; Г) 980.

3. Последним царем Первого Болгарского царства был: 
А) Василий; В) Самуил;
Б) Иван Владислав; Г) Симеон.

4. Болгария приняла христианство во время правлен
А) Бориса; В) Саму
Б) Петра; Г) Симео

J
5. В результате второго Сербского восст
A) аннексировала часть Македонии;
Б) вышла из состава империи Габсбур! ">в;
B) получила независимость;
Г) получила статус автономного кх тж^ства.

шл,

гтния Сербия:

6. Видованская конституция Королевства СХС, принятая 28 июня 1921 г. 
провозгласила:
A) федеративное устрой мво государства;
Б) централистское гос^трственное устройство;
B) ведущую рол о КтАО в жизни общества;
Г) иллиризм ъ ка °стве государственной идеологии.

7. Полигщмескгй организацией младойехов была:
A) Национальная партия свободомыслящих;
Б) Чеь_ окая матица;
B) Либерально-прогрессивная партия;
Г) Национальная партия.

8. Программа чешской буржуазии, выдвигавшаяся с 40-х гг. XIX в. и 
предусматривавшая переустройство Австрийской жтерии в федеративное 
государство:
А) австрославизм; В) федерализм;
Б) иллиризм; Г) югославизм.
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9. Аграрная реформа 1919 г. в ЧСР предусматривала:
A) парцелляцию земельной собственности;
Б) отмену барщины;
B) коллективизацию сельского хозяйства;
Г) развитие сельскохозяйственной кооперации.

10. Польская конституция 1815 г. предусматривала:
A) объединение Королевства Польского и Российской империи на основе 
личной унии;
Б) ликвидацию автономии Королевства польского;
B) введение всеобщего избирательного права в Королевстве Польском;
Г) введение русского языка в качестве государственного.

11. Царство Польское лишилось автономии в результат?. ■

А) разделов Речи Посполитой;
Б) восстания 1830-1831 гг.;

В) восстание 186.> -1864 гг.; 
Г) Первой мщ овой войны.

12. Соотнесите:
Название страны
1) Македония
2) Словения
3) Союзная Республика Югославии
4) Хорватия

13. Установите последовательность событий:
А) Болгарский кризис; В) Восточный кризис;
Б) Боснийский кризис• Г) Первая балканская война.

ент
лигоров 

. Кучан 
) Ф. Туджман 

Г) Д. Чосич

14. Установите последовательность событий:
A) «Мюнхенстчи сговор»;
Б) ликвидац ия Чехо-Словацкой республики;
B) оккупация Германией Югославии;
Г) обрсцоь^ние словацкой Республики.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Первый уровень
Составить хронологическую таблицу по следующим темам:

1. Сербия в борьбе за независимость в конце XVIII -  1878 г.
Социально-экономическое и политическое развитие Сербии в 1878-1914 
гг.
Социально-экономическое и политическое развитие Черногории в конце 
XVIII- 1914 гг.

4. Босния и Герцеговина в конце XVIII -  1914 гг.
5. Хорватские земли в первой половине XIX в.
6. Хорватские земли во второй половине XIX -  начали
7. Словенские земли во второй половине XIX в. -  т

2 .

3 .

Второй уровень
Сравнить социально-экономическое и политически развитие следующей 
группы стран (форма защиты -  таблид? с самостоятельно выбранными 
критериями для сравнения):

1. Польша и Чехословакия в 1920-е т.
2. Польша и Чехословакия в 1930 э it .
3. Болгария и Королевство Ю: ос 1авля в 1930-е гг.
4. Польша и Чехословакия в 1^4 ”-1948 гг.
5. Становление советской модели социализма в Польше и Чехословакии 

(1949-1953 гг.).
6. Польская Народш ч Республика и Чехословацкая социалистическая 

республика в 19 79 -е - - 1980-е гг.
7. Чехия и Словах ,̂ т на современном этапе (конец XX -  начало XXI в.).
8. Болгария и Югославия во второй половине 1940-х гг.
9. Болгария т Югославия в 1970-е -  1980-е гг.
10. Слов^них и Хорватия на современном этапе (конец XX -  начало XXI в.).
11. г  ербия и Черногория в XXI в.
12. Босния и Герцеговина и Македония на современном этапе (конец XX -  

начало XXI в.).

Третий уровень
Разработать экскурсию на любую тему по изучаемому курсу (форма контроля -  
защита творческих заданий).
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ммные положения и

кризис во второй половине

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Чехи и немцы: трудности сосуществования (конец XIX -  начало XX в.).
2. Чешский вопрос в годы Первой мировой войны.
3. Польский вопрос в годы Первой мировой войны.
4. Югославянский вопрос в годы Первой мировой войны.
5. Положение немецкого меньшинства в Чехословацкой республике в 

межвоенное время (1920-е -  1930-е гг.).
6. Национальная политика в Польше в межвоенное время (1920-е -  1930-е гг.).
7. Национальная политика в Королевстве Югославия.
8. Экономическое развитие стран Центральной и Юго-Восточной Европы (на 

примере отдельно взятой страны) в межвоенное время (1920-е -  1930-е гг.).
9. Многопартийность в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (на 

примере отдельно взятой страны) в межвоенное время Г 920-с -  1930-е гг.).
10.Экономический и общественно-политический кризис сер щины 1950-х гг. в 

Польше.
11. Польская оппозиция в 50-80-е гг. XX в.: 

деятельность.
12. Политические преобразования в Польше в период демонтажа 

коммунистической системы.
13.Экономический и общественно-полпшч 

1960-х гг. в Чехословакии.
14. События 1968 г. в Чехословакии' причтны и последствия.
15. «Бархатная» революция 198° i. ^ Чехословакии.
16. «Бархатный развод» чехословацкого государства.
17. Партийная система Чешский Республики в конце XX в. -  начале XXI в.
^.Приватизационные процессы в Чешской и Словацкой республиках:

сравнительный anQ ли1.
19. Партийная система Словацкой Республики в конце XX в. -  начале XXI в.
20. Кризис само} npai. лснческого социализма в Югославии (80-е гг. XX в.)
21. Историчес1 че шэедпосылки дезинтеграционных процессов в Югославии.
22. Союзная Республика Югославия на современном этапе развития.
23. Хорртгтя и,, современном этапе развития.
24. Ою, ей тя на современном этапе развития.
25. Македония на современном этапе развития.
26. Босния и Еерцеговина на современном этапе развития.
27.Общественно-политический кризис в Болгарии (80-е гг. XX в.).
28. Становление и развитие многопартийности в странах Центральной и Юго

Восточной Европы (на примере отдельно взятой страны).
29. Внешняя политика стран Центральной и Восточной Европы (Чехия, 

Словакия, Болгария, Польша и др.) на современном этапе.
30. Достижения и просчеты в экономической политике государств ЦИЮВЕ (на 

примере отдельно взятой страны).
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Раздел 1. Центральная и Юго-Восточная Европа как исторический регион

1Л. Культурно-исторические регионы Центральной и Юго-Восточной
Европы

Предмет и задачи курса. Периодизация. Характеристика источников и 
историографии. Формирование исторических регионов и границ.

1.2. Древние славяне в VI -  УНТ в.
Славянское вторжение на Балканский полуостров 

южных и западных славян. Отношения с Византийской с  
франками. Общественный строй и хозяйственная жизнь.

Зоны расселения 
перией, аварами и 

Формирование
межплеменных союзов -  «Семь славянских родов».

Территориальные контуры расселения чешских, словацких, моравских 
племен. Общественная организация. Образование военных союзов. Подчинение 
Аварскому каганату. Восстание славян пришв авар (623 г.). Образование и 
территориальное расширение держан т Сило. Этнический состав. Борьба с 
франками. Распад державы Само.

Расселение древнепольскил шимен. Демографические характеристики. 
Деревни и гроды. Развитие пашенного земледелия. Ремесло и торговля. 
Общественная структура. Патриархальное рабство. Организация власти. Вече. 
Князья и жупаны. Роль дружины. Языческие представления и культы.

Раздел 2 . Южные и западные славяне в Средние века

2.1. Этно-гес} дарственные процессы в Центральной и Юго-Восточной
Европы в УТП-Х в.

Славине и протоболгары. Начало государственного строительства. 
Внутдс чыя и внешняя политика болгарских ханов. Первое Болгарское царство. 
Царь Симеон. Климент Охридский. Константин Преславский. Иоанн Экзарх.

Поселение сербов на Балканах. Складывание сербской 
государственности. Племенные княжества -  Зета и Рашка. Борьба Византии и 
Болгарии за сербские земли в IX -  начале X в. Дуклянское королевство.

Исторические области поселения хорватов -  Далмация и Посавская 
Хорватия. Борьба против аваров и франков. Восстание Людевита Посавского. 
Образование единой «страны хорватов» при Трпимире. Экономическое и 
политическое развитие городов Далмации. Структура хорватского общества.

Расселение словенцев на северо-западе Балканского полуострова. 
Карантания и Нижняя Паннония. Карантания в составе княжества Само. Борьба 
с аварами, баварами, лангобардами. Вхождение словенцев в империю Карла

95



96

В ели ко го . З аво еван и е  н езав и си м о сти  п р и  кн язе  К оц еле. Н ач ал о  н ем ец к о й  и 
в ен гер ск о й  колон и зац и и .

В ел и к ая  М орави я . Э тн и ч еск и й  состав  и  гран и ц ы . С о ц и ал ьн о е  и 
п о л и ти ч еск о е  устр о й ство . В заи м о о тн о ш ен и я  с соседям и . К н я зь я  М о й м и р  и 
Р о сти сл ав . П о л и ти ч еск ая  к о н со л и д ац и я  ч еш ск и х  плем ен . П р аж ск и й  и 
З л и ч ан ск и й  ц ен тр ы  ч еш ско й  го су д ар ствен н о сти . Б о р ь б а  С л ав н и ко в  и 
П р ж ем ы сл о вц ев . К н язь  Б орж и вой . Б о л есл ав  I Г р о зн ы й  и  Б о л есл ав  II. 
С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  р азв и ти е  и  ад м и н и стр ати вн о е  у стр о й ств о  Ч еш ско го  
госу д ар ства . О тн о ш ен и я  с Г ер м ан ск о й  и м п ер и ей  и  П ольш ей .

К о н со л и д ац и я  п о л ь ск и х  плем ен . В о ен н о -п о л и ти ч еск и е  со ю зы  в М ал о й  и 
В ел и к о й  П ольш е. П о л ян е  и  ви слян е. Л еген д ар н ы й  п ер и о д  п о л ьск о й  истории . 
П оп ели д ы . В о звы ш ен и е  П ястов . О б р азо ван и е  В ел и к о п о л ьск о го  кн яж ества. 
М еш ко  I. Ц ен тр ал и зац и я  власти . А п п ар ат  у п р а в л е ги я . П р и со ед и н ен и е  
К р ак о в ск о й  зем ли . П р авл ен и е  Б о л ес л а в а  I Х раб рого .

В о зн и к н о вен и е  город ов . Р а с п р о о ^ з т к 'ч и е  н ем ец ко го  права.
Н ач ал о  о б ъ ед и н ен и я  ч е т  ж и х  зем ел ь  и  в о сстан о в л ен и е  го су д ар ствен н о го  

ед и н ств а  во  вр ем я  правл  ж ч я  П р ж ем ы сл а  О так ар а  I. Р еф о р м ы  П р ж ем ы сл а  
О так ар а  II. У п ад о к  м о н ар х и и  П р ж ем ы сл о вц ев . П о п ы тк и  о б ъ ед и н ен и я  Ч ех и и  и 
П ольш и . Д и н асти ч еск и й  к р и зи с  и  б о р ь б а  з а  ч еш ски й  тр о н  в п ер во й  тр ети  
X IV  в. Л ю к с е м б у р га  к<х чеш ском  троне.

К ар л  I (IV ). В заи м о о тн о ш ен и я  к о р о ля , ш л ях ты , го р о д о в  и  церкви . 
З ако н н и к  «СсЛе, C arol in us». К у л ьту р н ая  п оли ти ка. П о л и ти ч еск о е  п о л о ж ен и е  
Ч еш ско го  к о р о л евства  в со ставе  и м п ери и . « З о л о тая  булла». 
В н еш н е’ ю ли ть  ч еское  п о л о ж ен и е  Ч еш ск о го  кор о левства . О тн о ш ен и я  с 
А вето  к. ш , В ен гр и ей , П ольш ей .

П о л и ти ч еск ая  си ту ац и я  в Ч ех и и  п осл е  см ер ти  К а р л а  IV . О б о стр ен и е  
со ц и ал ьн ы х  и  н ац и о н ал ьн ы х  п р о ти во р ечи й . У п ад о к  ф ео д альн о го  х озяй ства . 
П ер ех о д  к  д ен еж н о й  ренте. С о сто ян и е  го р о д о в  и  торговли . О сл аб л ен и е  
к о р о л евск о й  вл асти  п р и  В ац л ав е  IV . Ш л я х етск ая  оп п ози ц и я . П о л и ти ч еск о е  
устр о й ство . С о ц и ал ьн ая  структура. У стан о в л ен и е  со сл о вн о й  м он архи и . 
Ч еш ск и й  сей м , его  состав  и  ф ункции . О р ган ы  м естн о го  у п р авлен и я . 
П о стан о в л ен и я  К у тн о го р ск о го  сей м а  (1483  г.). О б ъ ед и н ен и е  Ч еш ско го  и 
В ен гер ск о го  ко р о л евств  п о д  вл астью  Я гел л о н о в .

2.2.2. Польские земли
В н у тр и п о л и ти ч еск о е  и  м еж д у н ар о д н о е  п о л о ж ен и е  П о л ь ск о го  к н яж еств а  

во вр ем я  п р авл ен и я  Б о л ес л а в а  II С м елого . О тн о ш ен и я  с Ч ех и ей , Г ер м ан и ей ,
96

2.2. Возникновение и рг падных славян (XI-

О сл аб л ен и е  вел и к о к н яж еск о й  вл; 
в н еш н яя  ко ло н и зац и я . Р азви ти е  ф ео д '1 
« З ем ан ы » , «гости » , «дедиц ьг: ( д а л ь н ы е  о б я зан н о сти  крестьян .

ч ч еш ск и х  зем лях . В н у тр ен н я я  и 
х  о тн ош ен и й . Ж у п ан ы  и  ш ляхта.
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К и ев ск о й  Р усью . Р азв и ти е  эк о н о м и к и  и  со ц и ал ьн ы е  отн ош ен и я . Б о л есл ав  III 
К р и в о у сто го  и  р азд ел  п о л ь ск и х  зем ель . Л ен ч и ц к и й  сей м  1180 г. У стан о в л ен и е  
сен ьо р и ал ьн о го  права. У п ад о к  в ел и к о к н яж еск о й  власти . Н ач ал о  усобиц . 
У си л ен и е  п р ел ато в  и  барон ов . В н еш н еп о л и ти ч еск о е  п о л о ж ен и е  п о л ь ск и х  
зем ель . Н ем ец к ая  к о л о н и зац и я  и  ее п осл ед стви я . В о зн и к н о вен и е  
о б ъ ед и н и тел ь н ы х  тен д ен ц и й  в В ел и к о й  П ольш е. В ац л ав  II. М о н ар х и я  
« С и л езск и х  Г ен р и х о в» . Б о р ь б а  з а  п о л и ти ч еск о е  о б ъ ед и н ен и е  п о л ь ск и х  зем ель. 
К о р о л ь  В л ад и сл ав  II Л окетек . В о й н а  с Т евто н ск и м  орденом . П о л и ти ч еск о е  
р азви ти е  М азо ви и , С и лези и , П ом орья.

С к л ад ы в ан и е  ед и н о го  со сл о вн о го  госу д ар ства . К ази м и р  III В ели ки й . 
В ы ш егр ад ск и й  д о го во р  (1335  г .) и  К ал и ш ск и й  м и р  (1343  г.). В и сл и ц к и й  (1346
1347 г.) и  П ётр к о в ск и й  (1347  г .) статуты . П р есеч ен и е  д и н асти и  П ястов . 
П о л ь ск о -в ен гер ск ая  уния. Л ю д о в и к  В ен гер ски й . К о ш и ц к  ш  п р ч в и л ей  1374 г. 
К р ев ск ая  уния. В л ад и сл ав  II Я гай л о . С о ц и ал ь н о -г .эл и , чческо е  р азв и ти е  
П о л ь ш и  в к о н ц е  X IV -X V  вв. Н ач ал о  со сл о вн о го  п р ед стави тел ьства . Н еш авск и е  
стату ты  (1 4 5 4  г.). П ётр к о в ск и й  стату т  (1 4 9 6  г.). Р асш и рен и е  ш л ях етск и х  
п р и ви леги й . « В ел и к ая  во й н а»  м еж д у  О р д ен ам , П о л ь ш ей , и  В ели ки м  
к н яж еств о м  Л и то вски м . Б и т в а  п р и  Г р ю н ватьд е . П ер вы й  Т о р у н ьск и й  м и р  (1411
г.). В о звр ащ ен и е  В о сто ч н о го  П о м о р ь я  Т р и н ад ц ати л етн яя  в о й н а  м еж д у  
П о л ь ш ей  и  О рденом . В то р о й  Тору* ь с к л й  м и р  (1466  г.). О б р азо ван и е  
К о р о л ев ск о й  П русси и .

В н у тр ен н яя  и  в н еш н яя  к о ле  ш: ащ  я  П о л ь ш и  в X II I -X V  в. П ер естр о й к а  
агр ар н ы х  отн ош ен и й . Н ем ец ко е  i уродское право . Ц ех о вая  о рган и зац и я. 
С о ц и ал ьн ая  стр у к ту р а  польсксь о общ ества . Ф о р м и р о ван и е  сослови й .

2.3. Государства и ю роды  на Балканском полуострове (XI-XV в.)

2.3.1. Болгарские земли
В н у тр ен н и й  к р и зи с  и  о слаб л ен и е  П ер во го  б о л гар ск о го  ц а р ст в а  п р и  ц аре  

П етре. Н ачата  q/ю д а л ь н о й  р азд р о б лен н о сти . В о й н ы  с В и зан ти ей  в середи н е  
X  в. П о тер х  В о сто ч н о й  Б о л гар и и . З ап ад н о -Б о л гар ск о е  ц ар ство  в п р авл ен и е  
С а м у ш г  Б о л га р и я  п о д  вл астью  В и зан ти и . Н аб еги  кочевн и ко в . В о сстан и я  
П е т р а  Д ел я н а  (1040  г.), Г ео р ги я  В о й те х а  (1072  г.) п р о ти в  ви зан ти й ско го  
вл ад ы  ества. О сво б о д и тел ьн о е  во сстан и е  б р атьев  А сен ей . В о сстан о вл ен и е  
Б о л гар ск о й  го су д ар ствен н о сти . А сен ь  I. О тн о ш ен и я  Б о л гар и и  с В и зан ти ей , 
С ер б и ей  и  к р есто н о сц ам и  в к о н ц е  X II в. К алоян . Ц ар ь  Б ори с . И в ан  А сен ь  II. 
С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  р азв и ти е  б о л гар ск и х  зем ел ь  в X I I I -X IV  в. В о сстан и е  
И вай лы . З аво еван и е  В то р о го  Б о л гар ск о го  ц а р ст в а  туркам и .

2.3.2. Земли югославянских народов

2.З.2.1. Сербия
П о л и ти ч еск и й  п о д ъ ем  Р а тттки  в к о н ц е  X I -  п ер во й  п о л о в и н е  X II вв. 

С ер б и я  во  вто р о й  п о л о в и н е  X II -X IV  вв. О б р азо ван и е  го су д ар ств а  Н ем ан и ч ей . 
С теф ан  П ер во вен ч ан н ы й . С теф ан  Д уш ан . П р о в о згл аш ен и е  С ер б и и  ц арством .
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« З ак о н н и к  С теф ан а  Д уш ан а» . С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск ая  р азви ти е . Р асп ад  
серб ско го  ц арства. О тд ел ен и е  ю ж н о й  ч асти  Зеты . С то л к н о вен и я  с туркам и . 
С р аж ен и е  н а  р еке  М ар и ц е  (1371 г.). Б и т в а  н а  К о со во м  поле. С ер б ск ая  
д есп о то в и н а  в п ер во й  п о л о в и н е  X V  в. С теф ан  Л азар еви ч . Б о р ь б а  Т урц и и , 
В ен гр и и  и  В ен ец и и  з а  сер б ски е  зем ли . П ад ен и е  С м ед ер ево  (1459  г.).

2.3.2.2. Хорватские земли
П етр  К р еш и м и р  IV . М еж д о у со б н ая  б о р ь б а  х о р в атск о й  знати . 

О б р азо ван и е  в ен гер о -х о р ватск о го  к о р о л е в с тв а  (1102  г.). П о л и ти ч еск о е
п о л о ж ен и е  и  ад м и н и стр ати вн о е  у стр о й ств о  х о р в атск и х  зем ель . «Зо л о тая  
Б у л ла»  (1222  г.). Р азви ти е  го р о д о в  Д ал м ац и и  и  С лавони и . Д убровн и к . 
С о сл о в н о -п р ед стави тел ьн ы е  зак о н о д ател ь н ы е  о р ган ы  Л ю д о в и к  I. 
В ен ец и ан ск ая  эк сп ан си я  в Д алм ац и и . Д о го во р  1409 г. Т у р ец ко е  н асту п л ен и е  в 
Х о р вати и . Б и т в а  п р и  М охач е. З ах ват  ту р к ам и  ю го -в о стс  ш ой  ч асти  Х орвати и .

2.3.2.3. Словенские земли
Э ко н о м и ч еско е  и  п о л и ти ч еск о е  п о л о ж ен и е  это  л ен ск и х  зем ел ь  в составе  

Г ер м ан ск о й  и м п ер и и  и  Ч еш ск о го  кор о левства . О б р азо ван и е  В н у тр ен н ей  
А встри и . Т у р ец ки е  вто р ж ен и я  в С ловен и ю . В к л ю ч ен и е  сл о в ен ск и х  зем ел ь  в 
и м п ер и ю  Г аб сб ургов . В х о ж д ен и е  Петри* в со став  в ен ец и ан ск и х  владен ий .

2.3.2.4. Гослиыгкие земли
О б р етен и е  Б о сн и ей  т е р р и i ^рис тьн о го  и  п о л и ти ч еско го  ед и н ств а  п осл е  

р а сп а д а  Д у к л ян ск о го  кого , свет за. Р азви ти е  ф ео д альн ы х  отнош ени й . 
Б о сн и й ск ая  ц ерковь . В ен гер о -х о р в атск о е  го сп о д ство  в б о сн и й ск и х  зем л ях  в 
X II I -X IV  вв. Б ан  Т в р т к . I. Ф ео д ал ьн ы е  в о й н ы  в п ер во й  п о л о в и н е  X V  в. 
В ы д ел ен и е  Г ер ц его ви н ы  Заьо еван и е  б о сн и й ск и х  зем ел ь  о см ан ам и  в 1463 г.

2.4. Приняли г христианства и религиозная жизнь у южных и западных
славян

2.11. Христианизация южно- и западнославянских земель
ГТэиляхие х р и сти ан ств а  болгарам и . Ц ер к о в н ая  орган и зац и я . П о п ы тк а  

в о с ста  ю влен и я  язы ч ества . Б о го м и л ь ск о е  дви ж ен и е .
У твер ж д ен и е  х р и сти ан ств а  у  х о р в ато в  и  о б р азо в ан и е  еп и ск о п и и  в 

г. Н и не. Л и к в и д ац и я  сам о сто я тел ьн о сти  ц ер к о вн о й  о р ган и зац и и  и  у к р еп л ен и е  
п о зи ц и й  р и м ск о й  церкви .

Р асп р о стр ан ен и е  х р и с т и а н с т в а  в ч еш ск и х  зем лях . Д ея тел ьн о сть  К и р и л л а  
и  М еф о д и я . Х р и сти ан и зац и я  П ольш и .

2.4.2. Гуситское движение
И д ео л о ги ч еск и е  п р ед п о сы л к и  гусизм а. П р аж ск и й  у н и в ер си тет  и  его  ро л ь  

в р азв и ти и  реф о р м ац и и . И ер о н и м  П раж ски й . Я н  Г уса . В о сстан и е  1419 г. в 
П раге . Г у си тск ая  рево л ю ц и я. В о п р о с  о « ч еш ско м  н аследстве» .
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Ф о р м и р о ван и е  о сн о в н ы х  л агер ей  гу си тско го  дви ж ен и я. Ч аш н и к и  и 
таб ори ты . Г у си тск и е  вой ны . Я н  Ж и ж к а  и  П р о к о п  Г о л ы й . Р азгр о м  гуси там и  
к р есто в ы х  п оход ов. « П р аж ск и е  ко м п актаты » . И то ги  и  и сто р и ч еск о е  зн ачен и е  
гу си тск и х  войн.

Раздел 3. Южные и западные славяне в Новое время

3.1. Западные и южные славяне в составе Габсбургской монархии

3.1.1. Чешские земли
И зб р ан и е  Ф ер д и н ан д а  I Г аб с б у р га  ч еш ски м  королем . К о р о л ь  и  со сл о вн ая  

оп п ози ц и я . В о сстан и е  1547 г. в П раге . « К р о вавы й  сейм ». Pcj,г р о з н а я  п о л и ти к а  
Ф ер д и н ан д а  I. П о л о ж ен и е  ч еш ск и х  п р о тестан то в  во вр ем я  п р авл ен и я  
М а к си м и л и а н а  II. « Ч еш ская  к о н ф есси я»  1575 г.

С ъ езд  п р о тестан тск и х  со сл о ви й  1618 г. О ф о р м л ен и е  ан ти габ сб у р гск о й  
коали ц и и . Б и т в а  у  Б ел о й  Г оры .

Т р и д ц ати  л етн яя  война. В о ен н ы е  д ей ств и я  н а  тер р и то р и и  Ч ехи и . П о тер я  
н езави си м о сти . « О б н о вл ен н о е  зем ско е  у с л ю й с т в о »  (1627  г.) д л я  Ч ехии . 
К о н тр р еф о р м ац и я . О п у сто ш ен и е  ч еш ск и х  ^ м е т ь  и  х о зяй ств ен н ы й  упадок .

П о л и ти ч еск и й  статус  ч еш ск и х  зем ель  в со ставе  м о н ар х и и  Г аб сб у р го в  
(1 6 4 8 -1 7 8 0  гг.). Н ац и о н ал ь н ы е  о тч ^ч ъ л ш я. Р азви ти е  в ел ь к о статк а  в X V II в. 
П о л о ж ен и е  крестьян . А н ти ф ео д ал ьн ая  б о р ь б а  к р естьян  в X V II -  п ер во й  
п о л о в и н е  X V III в. Р азви ти е  ч еш ски , городов.

Р еф о р м ы  М ар и и  Т е р е :ч и  И о с и ф а  II.
Ч еш ск о е  н ац и о н ал ьн о е  В о зр о ж д ен и е . З ем ск и й  п атр и о ти зм . Б уди тели . 

К о н ц еп ц и я  сл авя н ск о й  взаи м н о сти . Я . К оллар . И д ео л о ги я  австр о сл ави зм а. К. 
Г ав л и ч ек -Б о р о в ск и й . Р ^ о л ю ц и я  1 8 4 8 -1 8 4 9  гг. К р о м ер ж и ж ск и й  сейм . 
М ар то в ск ая  к о н с з ^ ^ ц и »  (1849  г.). А гр ар н ая  реф орм а.

К о н сти ту г  чонь ое д ви ж ен и е  1860-х  гг. И д еи  ф ед ер ал и зм а  и
парлам ентаризм  а. Н ац и о н ал ь н ая  партия.

О б р азо ван и е  А встр о -В ен гр и и . К о н сти ту ц и я  1867 г. Т аборы . Д ек л ар ац и я  
1868 г  Ф о р м и р о ван и е  п ар л ам ен тск о й  о п п ози ц и и . « Ф у н д ам ен тал ьн ы е  статьи »  
1871 л  «С тар о  чех и» и  « м лад оч ехи » . Б о р ь б а  з а  р авн о п р ав и е  ч еш ско го  я зы к а  и 
в сео б щ ее  и зб и р ател ь н о е  право . В о зн и к н о вен и е  н о в ы х  п о л и ти ч еск и х  партий . 
В в ед ен и е  всео б щ его  и зб и р ател ьн о го  п р а в а  (1907  г.).

П р о м ы ш л ен н ая  рево л ю ц и я. С ельско е  х о зяй ство . Ф о р м и р о ван и е
н ац и о н ал ьн о го  ры н ка. И зм ен ен и е  со ц и ал ьн о й  и  н ац и о н ал ьн о й  структуры . 
Ц и к л и ч н ы й  х ар ак тер  р азв и ти я  экон ом и ки .

3.1.2. Словакия
С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  р азв и ти е  С ловаки и . П р о м ы ш л ен н ы й  

п ереворот . С о ц и ал ь н ая  стр у к ту р а  общ ества .
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Н ац и о н ал ь н о е  В о зр о ж д ен и е . Я. К оллар . Л. Ш тур . Р ев о л ю ц и я  1848— 
1849 гг. « Т р еб о в ан и я  сло вац ко го  н арода» . « М ем о р ан д у м  сл о в ац ко го  народа» . 
С тар ая  и  Н о в ая  ш колы . Ф о р м и р о ван и е  п о л и ти ч еск и х  партий .

3.1.3. Хорватские земли и Воеводина
С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  и  п о л и ти ч еск о е  п о л о ж ен и е  в х о р в атск и х  

зем л я х  в к о н ц е  X V III -  н ач ал е  X IX  в. Н ап о л ео н о в ск и е  в о й н ы  и  обр азо ван и е  
и л л и р и й ск и х  п ро ви н ц и й . И л л и р и зм . Л ю д ев и т  Г ай  и  Я н к о  Д раш кови ч .

Р ев о л ю ц и я  1 8 4 8 -1 8 4 9  гг. Й . Е лачи ч . « Т р еб о в ан и я  народа» . Х о р в атски е  
п о л и ти ч ески е  партии . П р аваш ство  и  ю гослави зм .

Б о р ь б а  за  н ац и о н ал ьн у ю  автон ом и ю . Х о р в атск о -в ен гер эк о е  со гл аш ен и е  
1868 г. Л и б ер ал ь н ы е  п р ео б р азо в ан и я  1870-х  гг. Х о р вато -сер  У к ч е  о тн о ш ен и я  и 
л и к в и д ац и я  В о ен н о й  Г р ан и ц ы  в 1881 г. К . К у эн -Х ед д эвар и . Х о р в атск ая  
н ар о д н ая  к р естьян ск ая  партия . А н ту ан  и  С теп ан  Р адич.

Э к о н о м и ч еско е  и  п о л и ти ч еск о е  п о л о ж ен и е  В ъ "вод и н ы  (Б ачка, Б ар ан е  и 
Б ан ат). М и тр о п о л и т  С тр ати м и р о ви ч . Р ев о л ю ц и я  18 - '8 -1 8 4 9  гг. Б о р ь б а  за  
п о л и ти ч еск у ю  сам о сто ятел ьн о сть . С ер б о -в ен гер ск ая  вой на. П р о в и н ц и я  
С ер б ск ая  В о е в о д и н а  и  Т ем и ш ск и й  Б ан ат. О к тяб р ь ск и й  д и п л о м  1860 г.

П о л и ти ч еск ая  ж и зн ь  сер б о в  В о ев о д и  ль; ь з  вто р о й  п о л о в и н е  X IX  -  н ач ал е  
X X  в. Б о р ь б а  з а  автон ом и ю . « О м л ад ш

щлмация
Д уб р о вн и к . Э кон ом и че  ж о е  и  н ац и о н ал ьн о е  р азв и ти е  Д алм ац и и . 

А в то н о м и я  город ов . О рган ;т  го су д ар ствен н о й  власти . Б о р ь б а  В ен ец и ан ск о й  
р есп у б л и к и  и  О см ан ск о й  им перии.

3.1.5. Словенские земли
С л о вен ски е  ^эм ли  в со ставе  И л л и р и й ск и х  п ро ви н ц и й . С о ц и ал ьн ая  

структура. С л ш  ч ск о е  н ац и о н ал ьн о е  В о зр о ж д ен и е  и  р ев о л ю ц и я  1 8 4 8 -1 8 4 9  гг. 
С тан ко  В р а г  Н ац и о н ал ь н ая  п р о гр ам м а  « О б ъ ед и н ен н ая  С ловени я» .

М о д ер н и зац и я  экон ом и ки . П р о гр ам м а  « В н у тр ен н яя  А встри я» . 
Ю го с л а в а зм  Л ю б л ян ск ая  р езо л ю ц и я  1870 г. О ф о р м л ен и е  п о л и ти ч еск и х  
партий. Р о л ь  церкви . Е п и ск о п ы  А. М а х н и ч  и  Я. М и сса.

С л о вен ск о -н ем ец к и е  о тн о ш ен и я  в к о н ц е  X IX  -  н ач ал е  X X  в.

3.1.6. Босния и Герцеговина
О к к у п ац и я  Б о сн и и  и  Г ер ц его в и н ы  австр о -вен гер ск и м и  во й ск ам и  в 1878 г. 

Э к о н о м и чески е  п р ео б р азо в ан и я  и  и х  и н тегр ац и я  в о б щ еи м п ер ск у ю  структуру . 
В. К алай . В о сстан и е  1882 г. Л и к в и д ац и я  п р ав о сл ав н ы х  ц ер к о вн о -п р и х о д ск и х  
ш кол . У к р еп л ен и е  п о зи ц и й  к ато л и ч еск о й  церкви . Е п и ск о п  И . Ш тад лер . 
А н н ек си я  Б о сн и и  и  Г ер ц его в и н ы  в 1908 г. Б о сн и й ск и й  кр и зи с  1 9 0 8 -1 9 0 9  гг. 
К о н сти ту ц и я  1910 г. О ф о р м л ен и е  п о л и ти ч еск и х  партий .
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3.2. Польские земли
П о л и ти ч еск о е  у стр о й ств о  П о л ь ск о й  К о р о н ы  в п ер во й  п о л о в и н е  X V I в. 

Р ад о м ск и й  сей м  (1505  г.). С и ги зм у н д  I С тары й . « Э к зек у ц и о н и стско е»  д ви ж ен и е  
ш ляхты . П р есеч ен и е  д и н асти и  Я гел л о н о в . П о л и ти ч еск и й  к р и зи с  1570-х  гг. 
Г ен р и х  А н ж у й ски й . « Г ен р и х о вы  арти кулы ». С теф ан  Б атори й . У ч р еж д ен и е  
ш л ях етск и х  три б у н ал о в . С и ги зм у н д  III В азы .

Л ю б л и н ск ая  уния. О б р азо ван и е  Р еч и  П о сп о л и то й . А д м и н и стр ати вн ая , 
п о л и ти ч еская , во ен н ая  стр у к ту р а  госу д ар ства . О тн о ш ен и я  с со сед н и м и  
госу д ар ствам и .

П р ед п о сы л к и  р еф о р м ац и и  в П ольш е. К о н тр р еф о р м ац и я . Д ея тел ьн о сть  
и езуи тов . Б р естск ая  ц ер к о в н ая  у н и я  1596 г.

Ф о л ь в ар о ч н о -б ар щ и н н ая  си стем а  х о зяй ство ван и я . Р азви ти е  город а, 
р ем есл а , го р н ы х  п р о м ы сл о в  и  торговли . П о я вл ен и е  м ач > Г акту р . С о сл о в и я  и 
со ц и ал ьн ы е  груп пы . И д ео л о ги я  «сарм ати зм а» . С о ц и а л ь н о е  к о н ф ли кты . Б о р ьб а  
го р о д о в  и  ш ляхты .

Т р ан сф о р м ац и я  п о л и ти ч еско го  стр о я  во  в т г о о й  п о л о в и н е  X V II -  X V III в. 
« L ib e ru m  v e to »  и  ш л ях етски е  « зо л о ты е  вольности /, К о н ф ед ер ац и и  и  рокош и . 
« П о си о л и то е  р уш ен ье» . К р и зи с  ш л ях етско й  дем ократии . Ф ео д ал ьн ая  анархия. 
П о л и ти ч еск ая  си ту ац и я  в С и лези и  и  П о м о р ь е

В о й н ы  с со сед н и м и  го су д ар ствам и  i. к о сц е  X V II -  X V III в.
Э к о н о м и ч ески й  к р и зи с  вто р о й  Г ол о ви н ы  X V II -  н ач ал а  X V III вв. 

Х о зя й ств ен н ая  стаб и л и зац и я  и  эк о н о м и ч еск и й  п о д ъ ем  во  вто р о й  п о л о ви н е  
X V III в. П ер ес т р о й к а  ср ед н езек о о о п  о б щ ествен н о й  структуры . С о ц и ал ьн ая  
д и ф ф ер ен ц и ац и я  кр естьян е  гва  « Н о в ая  ш л ях та»  и  « Н о в ая  м агн атери я» . 
В н у тр и со сл о вн ы е  и  м еж со сл со н ы е  отнош ени я.

С тан и сл ав  Понят ̂ векчй. В о п р о с  о «ди сси д ен тах » . Б ар ск ая  ко н ф ед ер ац и я . 
П ер в ы й  р азд ел  P em i П с  п о л и т о й . П етер б у р гск ая  кон вен ц и я . Ч еты р ех л етн и й  
сейм . К о н сти ту и н л  3 м ы  1791 г. Т ар го ви ц к ая  ко н ф ед ер ац и я . В то р о й  разд ел  
Р еч и  П осп о л и то й . Ь э с с т а н и е  Т. К о стю ш ко . « П о л ан ец к и й  у н и вер сал »  1794 г. 
Т р ети й  р азд ел  Р еч и  П о сп о л и то й .

Р азгр о м  П р у сси и  и  о б р азо в ан и е  В ар ш авск о го  кн яж ества . П р и со ед и н ен и е  
З ап ад н о е  Г али ц и и . О тм ен а  л и ч н о й  зав и си м о сти  к р естьян  и  п ер естр о й к а  
пом ещ у ч ь е ;о  х озяй ства . П о л ь ск и й  во п р о с  н а  В ен ск о м  кон грессе .

В о зн и к н о в ен и е  тай н ы х  общ еств . В о сстан и е  1 8 3 0 -1 8 3 1  гг. П о л ь ск ая  
эм и грац и я . С. В орц ель . И . Л елевел ь . Э. Д ем б о вски й . К р ак о в ск о е  во сстан и е  
1846 г. Л и к в и д ац и я  К р ак о в ск о й  респ уб ли ки . В о сстан и е  1 8 6 3 -1 8 6 4  гг.

К о р о л ев ство  П ольское. П р и в и сл и н ск и й  край . Р у си ф и к ац и я  и 
гер м ан и зац и я  п о л ь ск и х  зем ель . К о л о н и зац и о н н ая  ком и сси я . К у л ьту р н ая  и 
п о л и ти ч еск ая  авто н о м и я  Г ал и ц и и  в составе  А встр о -В ен гр и и . Ф о р м и р о ван и я  
п о л ь ск и х  п о л и ти ч еск и х  п артий . Ю . П и л су д ски й . Р. Д м овски й . К р ако в ск и е  
кон сер вато р ы . Н ац и о н ал ь н о е  дви ж ен и е .

О со б ен н о сти  р азв и ти я  п о л ь ск о й  эк о н о м и к и  в Ц ар ств е  П о л ьск о м , 
Г ал и ц и и , П о зн ан ы ц и н е . Р азви ти е  к ап и тал и сти ч еск и х  отн ош ен и й . Л и к в и д ац и я
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сослови й . Н ач ал о  п р о м ы ш л ен н о й  р еволю ц и и . З авер ш ен и е  сп ец и ал и зац и и  
о тд ел ь н ы х  областей . И зм ен ен и я  в со ц и ал ьн о й  стр у кту р е  п о л ь ск о го  общ ества .

3.3. Южные славяне под властью Османской империи (XV-XVII вв.).
О б р азо ван и е  д ер ж ав ы  О см ан о в  и  о сн о вн ы е  вех и  ее тер р и то р и ал ь н о 

п о л и ти ч еск о й  эксп ан си и . О ф о р м лен и е  О см ан ск о й  и м п ер и и  и  стан о влен и е  
о см ан ск о й  в л астн о й  си стем ы  в ее « класси ч еск о м »  виде.

П о л о ж ен и е  сл авя н ск и х  зем ел ь  и  и х  н асел ен и я  в р ам к ах  о см ан ско й  
ад м и н и стр ати вн о -п о л и ти ч еск о й , р ел и ги о зн о -су д еб н о й  и  со ц и ал ьн о 
эк о н о м и ч еск о й  систем ы . В аж н ей ш и е  со ц и ал ьн о -д ем о гр аф и ч еск и е , р е л и ги о зн о 
к у л ьту р н ы е  и  этн и ч ески е  п роц ессы . А н ти о см ан ск и е  вы сту п л ен и я  в сл авян ск и х  
зем лях .

3.4. Болгария с конца ХУНТ в. до начала Первой млровой войны
Э ко н о м и ч еско е  со сто ян и е  б о л гар ск и х  зем ел ь  Б о л гар ск о е  н ац и о н ал ьн о е  

В о зр о ж д ен и е . П аи си й  Х и л ен д ар ски й . С о ф р о к ч й  В р ачан ски й . Б о р ь б а  
б о л гар ск о го  н а р о д а  з а  ц ер к о вн у ю  н езави си м о сть . Ф ан ари оты . С о зд ан и е  
Б о л гар ск о го  эк зар х ата  (1870  г.).

О б щ ествен н о е  д ви ж ен и е  в Б о л гар и и  в 6 0 -7 0 -е  гг. X IX  в. Г. Р ако вски й .
B. Н евски й . С о зд ан и е  Б о л гар ск о го  н ей  р альн о го  р ево л ю ц и о н н о го  ком и тета . 
X . Б отев . С ен тяб р ь ск о е  (1875  г.) н  А п рельское (1876  г.) восстан и я .

Р у сск о -ту р ец к ая  в о й н а  ±877--1878 гг. и  о сво б о ж д ен и е  Б о лгари и . С ан- 
С теф ан ск и й  прел им и н а г ы ы / д оговор . Б ер л и н ск и й  трактат . Т ы р н о в ск ая  
к о н сти ту ц и я  1879 г. А л ек сан д р  Б аттен б ер г. В о сто ч н ая  Р у м ел и я  и  ее 
устр о й ство . О р г а н и ч с 'ж ю  устав.

Б о р ь б а  ни, лгпш  ески х  гр у п п и р о во к  в Б о л гар ск о м  кн яж естве.
Г о су д а р ст в ен н ы т  п ер ев о р о т  1881 г. « Р еж и м  п о л н о м о чи й » . В о сстан о вл ен и е  
Т ы р н о вско й  к о н сти ту ц и и  1884 г. В о ссо ед и н ен и е  В о сто ч н о й  Р у м ел и и  с 
Б о л гар ск и м  к ляж ество м . Б о л гар о -сер б ск ая  в о й н а  1 8 8 5 -1 8 8 6  гг.

Г э е . ч ы й  п ер ев о р о т  1886 г. Ф ер д и н ан д  С аксен -К о б у р гски й .
C. С тал б о л о в . Б о л гар ск и й  зем л ед ел ьч еск и й  сою з. А . С там б о л и й ски й . 
П ровозг л аш ен и е  н езав и си м о сти  Б олгари и .

С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  р азв и ти е  Б о л гар и и  в п о сл ед н ей  ч етвер ти  X IX  
-  н ач ал е  X X  вв. А гр ар н ы й  п ереворот . С ельск о е  х о зяй ств о  и  п р о м ы ш л ен н о сть .

М ак ед о н ск и й  во п р о с  во  в н еш н ей  п о л и ти к е  Б о л гар и и  до  Б ал к ан ск и х  войн. 
О ф о р м л ен и е  Б ал к ан ск о го  сою за. Б о л гар и я  в П ер в о й  Б ал к ан ск о й  войне. 
Б о л гар и я  во В то р о й  Б ал к ан ск о й  войне.
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3.5. Сербские и черногорские земли с конца XVIII в. до начала Первой
мировой войны

Б ел гр ад ск и й  п аш алы к . Ф и р м ан ы  1 7 9 1 -1 7 9 3  гг. П ер во е  сер б ско е  
во сстан и е  1 8 0 4 -1 8 1 3  гг. К ар агео р ги й . Б у х ар естск и й  м и р н ы й  д о го во р  (1812  г.).

В то р о е  сер б ско е  во сстан и е  1815 г. К ар агео р ги й  и  М и л о ш  О брен ови ч . 
Б о р ь б а  з а  п р и зн ан и е  сер б ско й  авто н о м и и  в 20 -е  гг. X IX  в. Х атт -и -ш ер и ф ы  1830 
и  1833 гг. М и л о ш  О брен ови ч . « Т у р ец к ая  ко н сти ту ц и я» .

П р ав л ен и е  А л е к с ан д р а  К ар агео р ги ев и ч а  и  « у ставо б р ан и тел и »  (1 8 4 2 
1858 гг.). « Н ач ер тан и е»  И. Г ар аш ан и н а . С вя то ан д р еевск ая  ск у п щ и н а  1858 г.

С ер б ск о е  кн яж еств о  п р и  М и х аи л е  О б рен ови ч е. Б а т а а н с к и й  сою з. 
Р еф о р м ы  к н язя  М и хаи ла. Р еген тство  и  к о н сти ту ц и я  г. С ер б и я  в
В о сто ч н о м  к р и зи се  1 8 7 5 -1 8 7 8  гг. С ер б о -ту р ец к и е  лойны . П р и зн ан и е  
н езав и си м о сти  С ер б ск о го  кн яж ества.

Э ко н о м и ч еско е  р азви ти е . О б р азо ван и е  п о ли ти чески х  партий . 
П р о в о згл аш ен и е  С ер б и и  ко р о л евство м  (1882  i \  Г ер б о -б о л гар ская  война. 
К о н сти ту ц и я  1888 г. А л ек сан д р  О б р ен о в и ч  Г о су д ар ств ен н ы й  п ер ев о р о т  1903 г. 
В о сстан о в л ен и е  д и н асти и  К ар агео р ги ев ч ч ей  А в стр о -сер б ск ая  там о ж ен н ая  
вой на. С ер б и я  в Б ал к ан ск и х  войнах .

Э ко н о м и ч еско е  и  п о ли ти ческой  п о л о ж ен и е  Ч ер н о го р и и . Р еф о р м ы  П е т р а  I 
Н е го ш а  и  П е т р а  II П е тр о в и ч а  Н егож а. К н язь  Д ан и л а  и  к н язь  Н и к о л а  в б орьбе  за  
н езави си м о сть . Б о р ь б а  Ч ер н о го р и и  с Турцией в 5 0 -60 -е  гг. X IX  в. Ч ер н о го р и я  в 
го д ы  В о сто ч н о го  к р и зи с а  i. 1 3 7 5 -1 8 7 8  гг. П р и зн ан и е  н езав и си м о сти  
Ч ер н о го р ск о го  кн яж ества.

В н у тр ен н яя  п о л и ти к а  к н язя  Н и ко л ы . К о н сти ту ц и я  1905 г. О б р азо ван и е  
п о л и ти ч еск и х  п ар ти й  П р о в о згл аш ен и е  Ч ер н о го р и и  к о р о л евство м  (1910  г.). 
Ч ер н о го р и я  в Б а т а ж ю к и х  войнах .

3.6. Босния и Герцеговина
г ’ончалх>но-эконом ические о тн о ш ен и я  в п ер во й  п о л о в и н ы  X IX  в. В о й н ы  

б о сн и й ск и х  ф ео д ало в  п р о ти в  су л тан ск и х  реф орм . К р естья н ск и е  восстани я. 
Н а ц и о н ал ь н о -о св о б о д и тел ьн о е  д ви ж ен и е  5 0 -6 0 -х  гг. X IX  в. В о сстан и е  1875
1878 гг. В . П елаги ч . Р у сск о -ту р ец к ая  война. О к к у п ац и я  Б о сн и и  и  Г ер ц его ви н ы  
ав стр о -вен гер ск и м и  во й ск ам и  в 1878 г.

3.7. Македонские земли
М ак ед о н ск и й  во п р о с  в п о сл ед н ей  ч етвер ти  X IX  в. Б ер л и н ск и й  д о го во р  и 

п о л о ж ен и е  м ак ед о н ц ев  в составе  О см ан ск о й  и м п ери и . М ак ед о н и я  к ак  о б ъ ект  
« к у л ь ту р н о й  п р о п аган д ы »  Б о л гар и и , Г р ец и и  и  С ербии . С о зд ан и е  м ак ед о н ско й  
р ев о л ю ц и о н н о й  орган и зац и и . Б о р ь б а  з а  п о л и ти ч еск у ю  автон ом и ю . В ер х о вн ы й  
м ак ед о н ск и й  ком и тет. И л и н д ен ск о е  во сстан и е  1903 г. и  о б о стр ен и е
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п о л и ти ч еск о й  си ту ац и и  в М ак ед о н и и . М ю р ц ш тегер ск и е  реф орм ы . М ак ед о н и я  в 
го д ы  м л ад о ту р ец к о й  р ево л ю ц и и  и  Б ал к ан ск и х  войн.

Раздел 4. Южные и западные славяне в Новейшее время

4.1. Южные славяне в 1914—1945 гг.

4.1.1. Болгария в годы Первой мировой войны
В н у тр и п о л и ти ч еск ая  б о р ь б а  в п ер и о д  н ей тр ал и тета . Т ер р и то р и ал ьн ы е  

п р етен зи и  Б о лгари и . О ф о р м л ен и е  Ч етв ер тн о го  сою за. Б о л гар ск ая  ар м и я  в 
б о евы х  д ей стви ях . А н ти во ен н о е  д ви ж ен и е . В о ен н о е  п ор аж ен и е . В л ад ай ск о е  
(со л д атск о е) восстан и е. С ало н и к ск о е  п ерем и ри е . Н ёй и ск и й  : сш ш ы й  д о го во р  27 
н о я б р я  1919 г.

4.1.2. Югославянские народы в годы Первач мировой войны
О б о стр ен и е  о тн о ш ен и й  м еж д у  С ер б и ей  и  А вгуре-В ен грией . С ар аевск о е  

уб и й ство . О б ъ явл ен и е  в о й н ы  С ербии . Н и ш ск ая  д ек л ар ац и я  (д екаб р ь  1914 г.). 
В о ен н ы е  д ей ств и я  н а  австр о -сер б ско м  ф рон те  (и ю ль 1914 -  сен тяб р ь  1915 гг.). 
Р азгр о м  и  о к к у п ац и я  С ер б и и  и  Ч ер н о го р и и  11% сф о р м и р о ван и е  сер б ско й  арм и и  
и  ее у ч асти е  в б о евы х  д ей стви ях  и? С ало н и кско м  ф рон те  в 1918 г. 
К о н тр н асту п л ен и е  в о й ск  А н тан ты  ^ с е я т ю  1918 г. и  о сво б о ж д ен и е  С ер б и и  и 
Ч ер н о го р и и . П л ан ы  р еш ен и я  к, ю с л а в я  некого  в о п р о са  в го д ы  войны . 
П р о гр ам м а  Н и к о л ы  П а тттича.

Р о с т  ан ти ав стр и й ск и х  'чет роений . Ю го сл ав я н ск и й  ком и тет . А н те  
Т рум б и ч . К о р ф ск ая  д ек л ар ац и я  1917 г. Ю го сл авя н ск и й  клуб. М ай ск ая  
д ек л ар ац и я  1917 г. Г о су д ар ств о  сло вен ц ев , х о р в ато в  и  сербов. 1

1 1.3. j Ожные славяне в 1920-е -  1930-е гг.
П олитиче( ки е  п ар ти и  и  и х  п р о гр ам м ы  п о сл ев о ен н о го  развития . 

П р ави тел ьство  Б З Н С  и  п р о гр ам м а  со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск и х  реф о р м  
А . С там  бол  и ,Х кс  го. П р авл ен и е  агр ар и сто в  (1 9 1 9 -1 9 2 3  гг.). Э к о н о м и ческо е  
р азви ти е  А гр ар н ая  р еф орм а. К ар тел и зац и я  в п р о м ы ш л ен н о сти . 
Г о су д ар ств ен н ы й  п ер ев о р о т  9 и ю н я  1923 г. П о л и ти к а  к аб и н ета  А . Ц ан кова . 
З ако н  с, защ и те  госу д ар ства . П р ави тел ьство  А . Л яп чева . Э к о н о м и ческо е  
р азви ти е . С ою з «Звен о» . М ай ск и й  п ер ев о р о т  1934 г. К . Г ео р ги ев . Л и ч н ы й  
р еж и м  ц ар я  Б о р и с а  III К об у р га . Ф о р м и р о ван и е  п о л и ти ч еск о й  опп озиц ии . 
П о л и ти к а  Г. К ьо сей ван о в а . О ф о р м лен и е  б есп ар ти й н о й  систем ы . 
Э ко н о м и ч еско е  п о лож ен и е . К о н сти ту ц и о н н ы й  б л о к  1938 г.

К о р о л ев ство  сербов , х о р в ато в  и  сло в ен ц ев  в 1 9 1 8 -1 9 2 8  гг. С о ц и ал ь н ы й  и 
н ац и о н ал ьн ы й  состав  н аселен и я . С к л ад ы в ан и е  п о л и ти ч еск о й  си стем ы , 
п ар ти й н ая  структура. А гр ар н ая  реф орм а. П о л и ти ч еск и й  к р и зи с  к о н ц а  1920 г. 
« О бзн ан а» . В и д о в д ан ск ая  к о н сти ту ц и я  1921 г. А д м и н и стр ати в н ая  реф орм а. 
Х о р в атск ая  р есп у б л и к ан ск ая  к р естьян ск ая  п ар ти я  (С теп ан  Р ад и ч). Р ад и к ал ь н ая  
п ар ти я  С ер б и и  (Н и к о л а  П аш и ч). Г о су д ар ств ен н ы й  п ер ев о р о т  6 я н в ар я  1929 г.
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А д м и н и стр ати в н ая  реф орм а. К о н сти ту ц и я  1931 г. У б и й ств о  к о р о л я  А л ек сан д р а  
I К ар агео р ги ев и ч а . М и л ан  С тояд и н ови ч . П р ави тел ьство  Д р аги ш а  Ц в етк о в и ч а  -  
В л ад и м и р а  М ачека. Г о су д ар ств ен н ы й  п ер ев о р о т  27  м ар та  1941 г.

4.1.4. Болгария в годы Второй мировой войны
К а б и н ет  Б. Ф илова. С о гл аш ен и е  в К р ай о ве  (сен тяб р ь  1940 г.). Б о л гар и я  в 

б ал к ан ск о й  п о л и ти к е  С С С Р  и  Г ерм ан и и . В сту п л ен и е  в войну . О к к у п ац и я  
В ар д ар ск о й  М ак ед о н и и , З ап ад н о й  Ф р аки и , ч асти  С ербии . О теч еств ен н ы й  
ф р о н т  и  его  програм м а.

Р еген тск и й  совет. П о л и ти к а  п р ави тел ьств  Д о б р ы  Б о ж и л о в а  и  И в ан а  
Б агр ян о ва . Ф аш и стск и е  о рган и зац и и . П ар ти зан ск о е  д ви ж ен и е . П о л и ти ч еск и й  
к р и зи с  9 сентября. П р ави тел ьство  О течеств ен н о го  ф рон та, е ю  п р о гр ам м н ая  
д екларац и я .

4.1.5. Народы Югославии в период Второй мир*. вой войны
О к к у п ац и я  и  р азд ел  Ю го слави и . Н езав и си м о е  го су д ар ство  Х орвати я . 

А н те  П авели ч . У сташ и . К о л л аб о р ац и о н и стск и е  п р ав и тел ь ств а  н а  
о к к у п и р о ван н о й  тер р и то р и и  Ю го с л ш и ч . К о р о л ев ск о е  эм и гр ан тск о е  
п р ави тел ьство . К о р о л ь  П етр  II. Ц ен тр ы  д в и ж ен и я  С о п р о ти в л ен и я  (ч етн и ч ески е  
о тр яд ы  Д р аж е  М и х ай л о ви ч а , к о м м у н и сти ч еск о е  п ар ти зан ско е  д ви ж ен и е  
И о с и п а  Б р о з  Т ито).

П ар ти зан ск ая  б о р ь б а  проти:- о а ш  ю тских  о к ку п ан то в  в 1 9 4 2 -1 9 4 3  гг. 
Н а р о д н о -о св о б о д и тел ьн ая  ар м и я  Ю го слави и . А н ти ф аш и стск о е  вече  н ар о д н о го  
о сво б о ж д ен и я  Ю го слави и . H ai и ош ш ьн ы й  к о м и тет  о св о б о ж д ен и я  Ю гослави и . 
Г р аж д ан ск ая  в о й н а  н а  т е р р и А тр и п  Ю гослави и .

Ю го сл ав ск и й  воп рос  во  вн еш н ей  п о л и ти к е  вел и к и х  держ ав. С о глаш ен и е  
Т и то  -  Ш у б аш и ч а. М еж д у н ар о д н о е  п р и зн ан и е  н о в о й  Ю го слави и . С о в етск о 
ю го сл ав ск и й  д о го во р  о д р у ж б е  11 ап р ел я  1945 г. О сво б о ж д ен и е  Ю гослави и . 
Т р и ест  (м а й -и ю л ь  1245).

4.2. Западные славяне в 1914—1945 гг.

4.S 4.2.1. Чехи и словаки в годы Первой мировой войны
некие и  сло вац ки е  зем л и  в го д ы  П ер в о й  м и р о в о й  войны . М аф ф и я . 
ч ех о сл о в ац к и х  ф о р м и р о ван и й  в во ен н ы х  дей стви ях . Ч ех о сл о вац к и й  

н ац и о н ал ьн ы й  совет. Т. Г. М асари к . Э. Б ен еш . М . Ш теф ан и к . К л и в л ен д ск о е  
со гл аш ен и е  1915 г. Т ео р и я  чех о сл о ваки зм а . С о зд ан и е  и  д еятел ь н о сть  Ч еш ско го  
со ю за  в В ен е  и  Н ац и о н ал ь н о го  к о м и тета  в П раге . П о д ъ ем  н ац и о н ал ь н о 
о сво б о д и тел ьн о го  д ви ж ен и я  в 1918 г.

П р о в о згл аш ен и е  Ч ех о сл о в ац к о й  респ уб ли ки . Ф о р м и р о ван и е  гр ан и ц  
госу д ар ства . П р и н я ти е  вр ем ен н о й  ко н сти ту ц и и . С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск и е  и 
п о л и ти ч ески е  р еф о р м ы  1 9 1 8 -1 9 2 0  гг. К о н сти ту ц и я  1920 г. П о л и ти ч еск и е  
гр у п п и р о вк и  и  коали ц и и . Н ац и о н ал ь н ы й  состав.

105



106

4.2.2. Образование польского государства
П о л ь ск и й  во п р о с  в п о л и ти к е  во ю ю щ и х  сто р о н  в 1 9 1 4 -1 9 1 6  гг. В о ен н ы е  

д ей ств и я  н а  тер р и то р и и  п о л ь ск и х  зем ель . У стан о в л ен и е  о к к у п ац и о н н ы х  
р еж и м о в  Г ер м ан и и  и  А встр о -В ен гр и и . М ан и ф ест  5 н о я б р я  1916 г. П о зи ц и я  
Р осси и . Р еген тск и й  совет. Г л ав н ы й  во ен н ы й  совет. П о л ь ск и й  н ац и о н ал ьн ы й  
ком и тет . Р. Д м о вски й . В р ем ен н о е  н ар о д н о е  п р ави тел ьство  в Л ю б л и н е . И. 
Д аш и н ьски й . П е р ед а ч а  вл асти  Ю . П и л су д ско м у . М еж д у н ар о д н о е  п р и зн ан и е  
п о л ьск о го  го сударства . М ал ая  кон сти ту ц и я . Ф о р м и р о ван и е  гр ан и ц  государства . 
П р о б л е м а  Т еш и н ск о й  С и лезии . С и лезск и е  восстан и я . П л еб и сц и т  в В ар м и и , 
М азу р ах  и  П ови слье. П о л ь ск о -со в етск ая  война. Р и ж ск и й  м и р н ы й  договор . 
М ар то в ск ая  к о н сти ту ц и я  1921 г. О б я зател ь ств а  П о л ь ш и  в о б л асти  о х р ан ы  п р ав  
н ац и о н ал ьн ы х  м ен ьш и н ств .

4.2.3.Чехословакия в межвоенный период (192 1-е -  1930-е гг.)
«Г рад» . «П ятерка» . А гр ар н ая  партия . Э к о н о м и ч еск и ^  п о д ъ ем  1 9 2 4 -1 9 2 9  

гг. Р е ф о р м а  ад м и н и стр ати вн о го  у п р авл ен и я . Ч р езв ы ч ай н ы е  зак о н ы  1933 г. 
О б о стр ен и е  п о л и ти ч еск о й  борьбы . Р о с т  с е п а р а ш з  ia. С л о вац к ая  н ар о д н ая  
п ар ти я  А . Г ли н ки . С у д ето -н ем ец к ая  п ар ти я  К . Г ен лей н .

П ар л ам ен тск и е  и  п р ези д ен тски е  вы б о р ы  1935 г. М ю н х ен ск о е  со гл аш ен и е  
и  р азд ел  Ч ех о сл о ваки и . В то р ая  р есп у б л и  ка. О. Г аха.

4.2.4. Польская республика в межв»,енное время (1920-е -  1930-е гг.)
П о л ь ск и й  во п р о с  в п о л и т и к ' ьл ю ю щ и х  сто р о н  в 1 9 1 4 -1 9 1 6  гг. В о ен н ы е  

д ей ств и я  н а  тер р и то р и и  п о л ь ск и х  зем ель . У стан о в л ен и е  о к к у п ац и о н н ы х  
р еж и м о в  Г ер м ан и и  и  А в сгр т-В ен гр и и . М ан и ф ест  5 н о я б р я  1916 г. П о зи ц и я  
Р осси и . Р еген тск и й  совеч Г л ав н ы й  во ен н ы й  совет. П о л ь ск и й  н ац и о н ал ьн ы й  
ком и тет . Р. Д м о вски й . В р ем ен н о е  н ар о д н о е  п р ави тел ьство  в Л ю б л и н е . И. 
Д аш и н ьски й . П ер ед ач ^  вл асти  Ю . П и л су д ско м у . М еж д у н ар о д н о е  п р и зн ан и е  
п о л ьск о го  госу д ар сч за . М ал ая  кон сти ту ц и я . Ф о р м и р о ван и е  гр ан и ц  государства . 
П р о б л е м а  Т еш и л  «кой С и лезии . С и лезск и е  восстан и я . П л еб и сц и т  в В ар м и и , 
М азу р ах  и  П о ь .'сл ье . П о л ь ск о -со в етск ая  война. Р и ж ск и й  м и р н ы й  договор . 
М а р т о в г кат  к с л ст и т у ц и я  1921 г. О б я зател ь ств а  П о л ь ш и  в о б л асти  о х р ан ы  п р ав  
н а ц и о л  зл ь ч ы х  м ен ьш и н ств .

Э к о н о м и ч еско е  п о л о ж ен и е  в 1 9 2 1 -1 9 2 6  гг. А гр ар н ая  реф орм а. 
С о ц и ал ьн ы е  реф орм ы . П ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1922 г. Г. Н ар у то ви ч . «Х ьен о- 
П яст» . В. Г р аб ски й . В ал ю тн ая  р еф орм а. С о ц и ал ьн ы е  и  н ац и о н ал ьн ы е  
п р о ти во р ечи я . Г о су д ар ств ен н ы й  п ер ев о р о т  1926 г. А гр ар н ая  р е ф о р м а  1926 г. 
О б о стр ен и е  со ц и ал ьн ы х , н ац и о н ал ьн ы х  и  п о л и ти ч еск и х  п роти во р ечи й . 
Ц ен тр о л ев . « Б р естск и е»  вы б о р ы  1930 г. А п р ел ь ск ая  к о н сти ту ц и я  1935 г.

О б о стр ен и е  п о л ь ск о -н ем ец к и х  отн ош ен и й . П о л ь ск о -ан гл и й ск и й  и 
п о л ь ск о -ф р ан ц у зск и й  д о го во р ы  1939 г. С о ветск о -гер м ан ск и й  д о го во р  о 
н ен ап ад ен и и  о т  23 авгу ста  1939 г. и  П ольш а.
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4.2.5. Чехи и словаки в годы Второй мировой войны
П р о в о згл аш ен и е  н езав и си м о сти  С ловаки и . П р о тек то р ат  Б о гем и и  и 

М орави и .
Ф о р м и р о ван и е  д ви ж ен и я  С о п р о ти в л ен и я  н а  ч еш ск и х  зем лях . Ц ен тр ы  

С оп р о ти вл ен и я . С о зд ан и е  п р ав и тел ь ств а  в эм и грац и и . Э. Б ен еш . Ч е х о сл о в а ц к о 
со ветски е  отнош ени я.

С о зд ан и е  С л о вац к о й  Р есп у б л и ки . И . Т исо . Р о ж д еств ен ск о е  со гл аш ен и е  
1943 г. С о зд ан и е  С л о вац к о го  н ац и о н ал ьн о го  совета. С л о вац к о е  н ац и о н ал ьн о е  
во сстан и е  1944 г. О к к у п ац и я  стр ан ы  Г ер м ан и ей . О сво б о ж д ен и е  С ло ваки и  
весн о й  1945 г.

Ф о р м и р о ван и е  Н ац и о н ал ь н о го  ф р о н та  ч ех о в  и  словаков . М о ск о вск и е  
п ер его во р ы  (м ар т  1945 г.). К о ш и ц к ая  п р о гр ам м а  1945 г. В о сстан и е  в П раге . 
О сво б о ж д ен и е  Ч ех о сл о ваки и .

4.2.6. Польский народ в годы Второй мирово ¥ войны
Г ер м ан о -п о л ь ск ая  во ен н ая  кам п ан и я . Д ек п сг  l л и к в и д ац и и  п о л ьск о го  

госу д ар ства . П р и со ед и н ен и е  ч асти  п о л ь ск и х  з^ме.) ь к  Р е й х у  и  созд ан и е  
ген ер ал -гу б ер н ато р ств а . Н ем ец к и й  о к к у п ац и о н н ы й  реж им . С о в етск о -п о л ь ск ая  
в о ен н ая  кам п ан и я . С о ветск о -гер м ан ск и й  д о го во р  о др у ж б е  и  гр ан и ц е  (28 
сен тяб р я  1939 г.). Д еп о р тац и я  п о л ь ск и х  храж дан  (1 9 4 0 -1 9 4 1  гг.). Р асстр ел  
п о л ь ск и х  в о ен н о п л ен н ы х  (ап р ел ь  -  МсГт 19-10 г.). Д ея тел ьн о сть  п р а в и тел ь с тв а  в 
эм и грац и и . В. С и корски й . С о зд ан и  ‘ и  д еятел ь н о сть  п о л ь ск и х  в о о р у ж ен н ы х  сил. 
В. А н дерс . 3. Б ерли н г. П о л ь ск и й  в о з р о с  н а  м еж д у н ар о д н о й  арене. П о л ь ск о 
со ветски е  отн ош ен и я. Д ви ж ен и е  С оп р о ти вл ен и я . Д елегатура . А р м и я  К рай ова . 
В о сстан и е  в В ар ш ав ск о м  етто  (ап р ел ь  1943 г.). К о м м у н и сти ч еск о е  теч ен и е  в 
д ви ж ен и и  С о п р о ти в л ен и и  П о л ь ск ая  р аб о ч ая  партия . Г в ар д и я  Л ю дова. 
П о л ь ск и е  п р о к о м м у н и сти ч еск и е  стр у к ту р ы  в С С С Р . С ою з п о л ь ск и х  п атри отов . 
В. В аси левская . У стан ^  тление д в о ев л асти я  в 1944 г. С о зд ан и е  К р ай о в о й  Р ад ы  
Н ар о д о в о й  и  С е зет а  Н ац и о н ал ь н о го  Е д и н ства . П о л ь ск и й  к о м и тет  
н а ц и о н а л ь н о й 4 о . чобож ден ия. В ар ш ав ск о е  восстани е.

С ог

Южные славяне в конце 1940-х -  конце 1980-х гг.

4.3.1. Югославская федерация
щ и ал ьн о -эк о н о м и ч еск и е  и  п о л и ти ч еск и е  п рео б р азо ван и я . 

У ч р ед и тел ьн ая  скуп щ и н а. М еж н ац и о н ал ь н ы е  отн ош ен и я. П р о в о згл аш ен и е  
Ф Н РЮ . У тв ер ж д ен и е  о д н о п ар ти й н о й  систем ы . К о н сти ту ц и я  1946 г. И д ея  
б ал к ан ск о й  ф едерац и и . С о ветск о -ю го сл ав ск и й  кон ф ли кт.

« С ам о у п р ав л ен ч еск и й »  соц и али зм . К о н сти ту ц и о н н ы й  зак о н  1953 г. 
Ф о р м и р о ван и е  п о л и ти ч еск о й  си стем ы  общ ества . П о л и ти ч еск и е  реп ресси и . 
М . Д ж и лас . М еж н ац и о н ал ь н ы е  отн ош ен и я . К о н сти ту ц и я  С Ф Р Ю  1963 г. 
Р е ф о р м а  1965 г. А . Р ан ко ви ч . Н ар астан и е  эк о н о м и ч еск и х  тр удн остей .

С еп ар ати стск и е  во л н ен и я  в Х о р в ати и  о сен ью  1971 г. П о д авл ен и е  
« х о р ватск о й  весн ы »  и  сер б ско го  «ли б ерали зм а» . К о н сти ту ц и я  С Ф Р Ю  1974 г.
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П о п ы тк и  стаб и л и зац и и  эк о н о м и к и  во  вто р о й  п о л о в и н е  1970-х  гг. З акон  об 
о б ъ ед и н ен н о м  тр у д е  (1976  г.). М еж р есп у б л и к ан ск и е  п ро ти во р ечи я .

Н ар астан и е  си стем н о го  к р и зи с а  в п о сл ети то в ск о й  Ю го слави и . 
С тр у к ту р н ы е  д и сп р о п о р ц и и . П р о гр ам м а  эк о н о м и ч еск о й  стаб и л и зац и и  (1982  г.). 
С о ю зн о е  п р ави тел ьство  М . П лан и ц . Н ац и о н ал и сти ч еск и е  в ы сту п л ен и я  в 
К о со во  (1981 г.). Р о с т  сеп арати зм а. П о п р ав к и  (1988  г .) к  К о н сти ту ц и и  С ерби и , 
вв ед ен и е  в К о со во  осо б о го  п о л о ж ен и я . С о ю зн о е  п р ави тел ьство  Б. М и кули ча . 
З акон  о « тр ех  л и б ер ал и зац и ях » . Э к о н о м и ч еская  р еф о р м а  А н те  М ар ко ви ч а . 
Д ем о н таж  ти то в ск о го  соц и али зм а. К р и зи с  С К Ю  и  ее распад . Д ези н тегр ац и я  
ф ед ер ати вн о го  государства .

4.3.2. Народная Республика Болгария
П о л и ти ч еск ая  б о р ь б а  з а  ли д ер ство . Б ЗН С  и  Б Р П  (ко м м у н и сто в). В ы б о р ы  

в Н ар о д н о е  собран ие. П р о в о згл аш ен и е  Н Р Б . Г. Д им итров. П р и н яти е  
стал и н ск о й  м о д ел и  соц и али зм а. В о л н а  т ер р о р а  1 9 4 6 -1 9 17 гг. У н и ч то ж ен и е  
п о л и ти ч еск о й  о п п ози ц и и . К о н сти ту ц и я  1947 г. Р ео р ган и зац и я  О течеств ен н о го  
ф р о н та  и  р о сп у ск  п о л и ти ч еск и х  партий .

К у р с  н а  ф о р си р о в ан н о е  строитель* тво  соц и али зм а. В н у тр и п ар ти й н ая  
б о р ь б а  в о к р у г  тем п о в  и  м ето д о в  социагпю тт в еск о го  строи тельства . Р еп р есси и  
1 9 4 9 -1 9 5 3  гг. С вер х и н д у стр и ал и зац и я  и  н аси л ьствен н о е  кооп ер и р о ван и е . 
Т р у д о вы е  к о о п ер ати в н ы е  зем л ед ел ьч еск и е  х озяй ства . В. Ч ер вен ко в . Р еф о р м ы  
к о н ц а  1950-х  гг. З авер ш ен и е  эт ап а  же л л ех ти в н о го »  р у к о в о д с тв а  в Б К П .

Э р а  Т. Ж и вко ва . Э к о н о м и ч еск ая  р еф о р м а  1966 г. О б р азо ван и е  
го су д ар ств ен н ы х  и  х о зяй стве  ш ы х  о б ъ ед и н ен и й  и  а гр ар н о -п р о м ы ш л ен н ы х  
ком п л ексо в . К о н сти ту ц и я  197 т г. К о н ц еп ц и я  «н ового  эк о н о м и ч еск о го  
м ех ан и зм а»  (1979  г.). С т р ш т е л ь с т в о  р азв и то го  соц и али зм а. К р и зи с  эк о н о м и к и  
сер ед и н ы  1980-х  гг  Д и сси ден тское  д ви ж ен и е . « В о зр о д и тел ьн ы й  п р о ц есс»  и 
м еж н ац и о н ал ьн ы е  елтю .чения. « Б о л гар ск ая  п ер естр о й к а»  (1987  г.). Л и к в и д ац и я  
р е ж и м а  Т. Ж ивкова. В о зр о ж д ен и е  м н о го п ар ти й н о сти . Н ац и о н ал ь н ы й  к р у гл ы й  
стол. П р ези д ен т  П етр  М лад ен ов .

4.4. Западные славяне в 1945-1989 гг.

4.4.1. Чехословакия
П р ави тел ьство  Н ац и о н ал ь н о го  ф р о н та  ч ех о в  и  словаков . П р аво во й  статус  

С ловаки и . С л о вац к и й  н ац и о н ал ьн ы й  совет. К о р п у с  у п о л н о м о чен н ы х . 
Д еп о р тац и я  н ем ц ев  и  вен гров . П ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1946 г. Ч ех о сл о в ак и я  и 
п л ан  М ар ш ал л а . Ф евр ал ьски й  п о л и ти ч еск и й  к р и зи с  1948 г. И зм ен ен и е  со став а  
Н ац и о н ал ь н о го  ф р о н та  и  со о тн о ш ен и я  сил  в нем . К о н сти ту ц и я  9 м ая  1948 г. 
О гр ан и ч ен и е  п о л н о м о ч и й  сл о в ац ки х  н ац и о н ал ьн ы х  органов .

С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск и е  п р ео б р азо в ан и я  в к о н ц е  1940-х  -  1960-е гг. 
П л ан о в ая  экон ом и ка. П о л и ти ч еск и е  п роц ессы . « О ттеп ель»  сер ед и н ы  1950-х  гг. 
А . Н о во тн ы й . К о н сти ту ц и я  1960 г.

Н ар астан и е  п о л и ти ч еск о го  и  эк о н о м и ч еск о го  к р и зи со в  к  сер ед и н е  1960-х
гг. О б о стр ен и е  ч еш ск о -сл о в ац к и х  о тн ош ен и й . Э к о н о м и чески е  р еф о р м ы
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сер ед и н ы  1960-х  гг. А . Д убчек . « П р о гр ам м а  дей стви й » . В о ен н ая  и н тер в ен ц и я  
1968 г. стр ан  -  у ч астн и ц  О В Д . « М о ск о вск и й  п ротокол» .

Г. Г у сак  и  ку р с  н а  « р еал ьн ы й  соц и али зм » . « У р о к и  кр и зи сн о го  р азви ти я»  
(1970). В о зв р ат  к  ц ен тр ал и зо ван н ы м  м ето д ам  у п р ав л ен и я  эко н о м и ко й . У сп ех и  
в п р о м ы ш л ен н о сти  и  сел ьско м  х о зяй стве  в н ач ал е  1970-х  гг. Н егати вн ы е  
яв л ен и я  в эк о н о м и к е  в к о н ц е  1970-х  гг. Н ар астан и е  эк о л о ги ч еск и х  п роб лем .

В о зн и к н о вен и е  и  д еятел ь н о сть  о п п ози ц и и . « Х арти я-77» . Д ви ж ен и е  за  
п р а в а  ч еловека . Р о с т  п о л и ти ч еск о й  ак ти вн о сти  о б щ еств а  в к о н ц е  1980-х  гг. 
Р ев о л ю ц и о н н ы е  со б ы ти я  в н о яб р е  1989 г. « Г р аж д ан ски й  ф орум ». 
« О б щ ествен н о сть  п р о ти в  н аси ли я» . С о зд ан и е  п р ав и тел ь ств а  « н ац и о н ал ьн о го  
согл аси я»  (д екаб р ь  1989 г.). М . Ч алф а. П р ези д ен тск и е  вы боры . В. Г авел .

4.4.2. Польская Народная Республика
Р а с стан о в к а  п о л и ти ч еск и х  сил  в стр ан е  п о сл е  освоб^ ж д ен и я  о т  н е м ец к о 

ф аш и стск и х  зах ватч и к о в . А р ест  р у к о в о д и тел ей  п од польн ого  д в и ж ен и я  
П ольш и . С о зд ан и е  В р ем ен н о го  п р ав и тел ьств а  ь ац и он альн ого  един ства . 
П р о в ед ен и е  со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск и х  реф орм . А гр ар н ая  реф орм а. З акон  о 
н ац и о н ал и зац и и . П о л ь ск о е  стр о н н и ц тво  л ю д г зе . С. М и ко л ай ч и к . Р еф ер ен д у м  
1946 г. П ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1947 г. М ал ая  кон сти ту ц и я . Л и к в и д ац и я  
л егал ьн о й  о п п о зи ц и и  и  в о о р у ж ен н ы л го ^  зо л ь н ы х  ф орм и рован и й . О п ер ац и я  
«В и сла» . С о зд ан и е  П о л ь ск о й  о б ъ ед ч н  л ш э й  р аб о ч ей  п ар ти и  (П О Р П ).

К у р с  н а  ф о р си р о в ан н о е  стр о и тел ьство  с о ц и ал и зм а  в к о н ц е  1940-х  -1 9 6 0 -е  
гг. П о л и ти ч еск и е  р еп р есси и  К о н сти ту ц и я  1952 г. З акр еп л ен и е  м о н о п о л и и  н а  
вл асть  з а  П О Р П . О б щ ествен н о -п о л и ти ч еск и й  к р и зи с  1956 г. В . Г ом улко . О тказ 
от  н аси л ьств ен н о й  к о лл екти ви зац и и . П о п ы тк и  н о р м ал и зац и и  о тн о ш ен и й  с 
костелом . С во р ач и ван и е  ч еф о р м  в кон ц е  1950-х  гг.

Н ар астан и е  э к с п  лии чески х  и  п о л и ти ч еск и х  тр у д н о стей  в 1960-е гг. 
« П и сьм о  34-х» . А кт тв и зац и я  о б щ ествен н о го  и  р аб о ч его  дви ж ен и я . Э. Т ерек. 
С тр атеги я  э х о н е 'ш ч е с к о г о  уско р ен и я . С тр о и тел ьств о  о б щ еств а  « р азви то го  
соц и ал и зм а, А гт и в и зац и я  р аб о ч его  дви ж ен и я . О ф о р м л ен и е  о р ган и зо ван н о й  
о п п о зи г ч и  t э с т  в л и ян и я  К о с те л а  н а  о б щ ествен н у ю  ж и зн ь  П ольш и . 
« С о л н Атр1 осгь» . Л. В ален са. В в ед ен и е  во ен н о го  п о лож ен и я . В. Я р у зел ьск и й . 
Р еф ер ен д у м  1987 г. « К р у гл ы й  стол»  1989 г. В о сстан о вл ен и е  п о с т а  п рези ден та . 
П ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1989 г. Т. М азо вец ки й .

4.5. Южные славяне в конце XX -  начале XXI в.

4.5.1. Республика Болгария
У стан о в л ен и е  п ар л ам ен тск о й  дем ократи и . К о н сти ту ц и я  1991 г. Э тапы  

п о л и ти ч еск о й  м о д ер н и зац и и . Р ы н о ч н о е  р еф о р м и р о в ан и е  экон ом и ки . 
С о ц и ал ьн ы е  п роб лем ы . П р ав я щ и е  и  о п п о зи ц и о н н ы е  п о л и ти ч еск и е  партии . 
П ар л ам ен тск и е  и  п р ези д ен тски е  вы боры . Б о л гар ск и е  турки . 
В н еш н еп о л и ти ч еск и е  связи.
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4.5.2. Республика Словения
С л о вен ско е  о п п о зи ц и о н н о е  д ви ж ен и е  в С Ф Р Ю . М а й с к а я  д ек л ар ац и я  

1989 г. М н о го п ар ти й н ы е  вы б о р ы  1990 г. Д ек л ар ац и я  о суверен и тете . 
« Д есяти д н евн ая  вой н а»  (и ю н ь  -  и ю л ь  1991 г.). Б р и о н ск и й  д о го во р  (7  и ю л я  1991 
г.). К о н сти ту ц и я  1991 г. П ар ти й н ая  структура. П р ези д ен тск и е  и  п ар л ам ен тск и е  
вы боры .

Э к о н о м и ч ески й  к р и зи с  1 9 9 1 -1 9 9 3  гг. П р и вати зац и я . Э к о н о м и чески й  
п о д ъ ем  1 9 9 4 -1 9 9 5  гг. П р о гр ам м а  м ер  п о  эк о н о м и и  и  п ер ер асп р ед ел ен и ю  
ср ед ств  (д екаб р ь  1997 г.). С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск и е  п р ео б р азо в ан и я  в н ачале  
X X I в.

И н тегр ац и я  в евр о стр у к ту р ы  и  Н А Т О . П р о б л е м а  И с тр и и  в о тн о ш ен и ях  с 
И тали ей . У р егу л и р о ван и е  п о гр ан и ч н ы х  сп о р о в  и  эк о н о м и ч еск и х  п р о б лем  с 
Х о р вати ей . П р о ц есс  н о р м ал и зац и и  о тн о ш ен и й  с С РЮ .

4.5.3. Республика Хорватия
М н о го п ар ти й н ы е  п ар л ам ен тск и е  вы б о п ы  1990 г. Х о р в атск о е  

д ем о к р ати ч еск о е  сообщ ество . К о н сти ту ц и я  23 д ексбр .; 1990 г. П р о в о згл аш ен и е  
н езави си м о сти . Э тн о гр аж д ан ск ая  в о й н а  м е кцу  сер б ам и  и  хо р ватам и . П р о б л ем а  
беж ен ц ев . Р е с п у б л и к а  С ер б ск ая  К р а и н а  и  ^е л и кви д ац и я .

С таб и л и зац и о н н ая  э к о н о м и ч е н  я п ро гр ам м а. П ар л ам ен тск и е  и 
п р ези д ен тск и е  вы боры . П о л и ти ч еск и е  л ар ти и  и  д ви ж ен и я . С о ц и ал ь н о 
эк о н о м и ч еск и е  п р ео б р азо ван и я . В н е ш н е го  л и ти ч еск и е  связи.

4.5.1 Сербия и Черногория
М н о го п ар ти й н ы е  п ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1990 г. в  С ер б и и  и  Ч ер н о го р и и . 

С о ю зн ая  Р е с п у б л и к а  Ю го слави я . К о н сти ту ц и я  1992 г. Р азр у ш ен и е  эк о н о м и к и , 
ги п ер и н ф л яц и я . П р о б л е м а  беж ен ц ев . П р о гр ам м а  эк о н о м и ч еск о й  стаб и л и зац и и  
Д. А в р ам о в и ч а  (19 9 4 ) *± зсзд ан и е  р ы н о ч н о й  м о д ели  экон ом и ки .

М н о го п ар ти й н  зя си стем а  с ф у н к ц и о н и р о в ан и ем  по  п р и н ц и п у  вож ди зм а. 
П р о б л е м а  С а ь д ж ж з . Р о с т  сер б ско го  н ац и о н ал и зм а. С о п ер н и ч ество  со ю зн ы х  и 
сер б ск и х  зл а с г ч ы х  и н стан ц и й . А л б ан ск и й  и р р ед ен ти зм  в К осово . 
С уверенизации  К осово . Н ар астан и е  сер б ск о -ч ер н о го р ск и х  п роти во р ечи й . 
Д е з и 'и  гр зц и о н н ы е  тен д ен ц и и  в сер б ск о -ч ер н о го р ск и х  отн ош ен и ях . С ою зн ое  
го су д ар ство  С ер б и и  и  Ч ер н о го р и и .

П р ези д ен тск и е  и  п ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  в Р есп у б л и к е  С ер б и я  в 2 0 0 0 -е  гг. 
С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск и е  п р ео б р азо ван и я . В н еш н еп о л и ти ч еск и е  связи.

П р ези д ен тск и е  и  п ар л ам ен тск и е  в ы б о р ы  в Р есп у б л и к е  Ч ер н о го р и я  в 
2 0 0 0 -е  гг. С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск и е  п р ео б р азо ван и я . В н еш н еп о л и ти ч еск и е  
связи .

4.5.5. Босния и Герцеговина
Н ац и о н ал ь н ы й  и  р ел и ги о зн ы й  со став  н аселен и я . М н о го п ар ти й н ы е  

вы б о р ы  1990 г. Р есп у б л и к а  Б о сн и я  и  Г ер ц его в и н а  (м ар т  1992 -  н о я б р ь  1995 гг.). 
Р е с п у б л и к а  С ербска. Х о р в атск ая  Р е с п у б л и к а  Г ер ц ег-Б о сн а . Р есп у б л и к а

З ап ад н ая  Б осн ия . Ф ед ер ац и я  Б о сн и и  и  Г ер ц его в и н ы  В о й н а  з а  разд ел
по
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госу д ар ства . Э к о н о м и ч еская  и  гу м ан и тар н ая  к атастроф а . П л ан  В е н с а  -  О уэна. 
Д ей то н ск и е  соглаш ен и я . П р о б л е м а  б еж ен ц ев  и  п ер ем ещ ен н ы х  лиц.

К о н сти ту ц и я  1995 г. С и стем а  вн еш н его  уп р авл ен и я . С и стем а  вы боров. 
П о л и ти ч еск и е  п ар ти и  (б о ш н яц к и е , х о р в атск и е , сербски е). П о п ы тк и  со зд ан и я  
ед и н о го  эк о н о м и ч еск о го  п ростр ан ства . Т р у д н о сти  эк о н о м и ч еск о го  развития .

4.5.6. Республика Македония
М н о го п ар ти й н ы е  п ар л ам ен тск и е  в ы б о р ы  1990 г. Д ек л ар ац и я  о 

су вер ен и тете  25 я н в ар я  и  р еф ер ен д у м  о н езав и си м о сти  8 сен тяб р я  1991 г. 
К о н сти ту ц и я  17 н о я б р я  1991 г. П а р л ам ен тск о -п р ези д ен тск ая  м о д ел ь  власти . 
П ар ти й н ая  структура. С о сто ян и е  экон ом и ки . Н ац и о н ал ь н о -к о н ф есси о н ал ьн ая  
стр у к ту р а  н асел ен и я  и  м еж н ац и о н ал ьн ы е  отн ош ен и я. А л б ан ск и й  во п р о с , его  
р ел и ги о зн ы й  и  д ем о гр аф и ч еск и й  аспекты . М еж д у н ар о д н о е  п о л о ж ен и е  и 
в н еш н яя  п о л и ти к а  М ак ед о н и и . П р о б л е м а  м еж д у н ар о д н о  ю  п ри зн ан и я .

4.5.7. Республика Косово
П р о в о згл аш ен и е  н езави си м о сти . П р о б л е м а  че> :ду н арод  но го п ри зн ан и я. 

П ар л ам ен тск и е  и  п р ези д ен тск и е  вы боры . 11и о го п ар ти й н ая  систем а. Т р у д н о сти  
со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск о го  развития .

4.6. Западные славяне в дсные XX -  начале XXI в.

О4.6.1. Чешская и Словацкая Щч-чативная Республика в 1990-1992 гг.
П ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1^90 г. П р о гр ам м а  эк о н о м и ч еск и х  реф орм . Закон  

о п р и вати зац и и  1991 г. З ак о л  о рести туц и и . Закон  о р азд ел ен и и  к о м п етен ц и й  
су б ъ ек то в  ф едерац ии . С Х ы этрение м еж н ац и о н ал ьн ы х  п р о ти во р ечи й . Д ви ж ен и е  
з а  Демократическую С ловаки ю . В .М еч и ар . П ар л ам ен тск и е  вы б о р ы  1992 г. 
Р еш ен и е  о р азд ел е  ф едерац и и . П р и н я ти е  к о н сти ту ц и й  С л о ваки и  и  Ч ехии .еле (ред>. 

П ер и о д  ко,
4.6.2. Чешская Республика

ш и ти к о -эк о н о м и ч еск о й  м о д ер н и зац и и  (1 9 9 3 -1 9 9 8  гг.).
С о ц и ал т чью то сл ед ств и я  реф орм . П ар ти й н ая  систем а. О п п о зи ц и о н н ы й  
д о г о в ^  П ар л ам ен тск и е  и  п р ези д ен тски е  вы б о р ы  в н ач ал е  X X I в. 
Форм*, оовани е п о л и ти ч еск и х  п ар ти й  н о во го  типа. С о сто ян и е  экон ом и ки . 
В н еш н я я  п о л и ти к а  Ч еш ск о й  Р есп уб ли ки .

4.6.3. Словацкая Республика
П о л и ти ч еск ая  к о н ф р о н тац и я  (1 9 9 3 -1 9 9 8  гг.). Т р у д н о сти  в

п р ео б р азо в ан и и  экон ом и ки . Р о с т  этн и ч еск и х  и  р ел и ги о зн ы х  р азн огласи й . 
П ар л ам ен тск и е  и  п р ези д ен тск и е  в ы б о р ы  в н ач ал е  X X I в. С таб и л и зац и я  
экон ом и ки . В н еш н я я  п о л и ти к а  С л о вац к о й  Р есп у б л и к и . В н еш н еп о л и ти ч еск и е  
п р и о р и теты  С ловаки и .

ш
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4.6.4. Республика Польша
П л ан  Е. Б ал ь ц е р о в и ч а  по  о зд о р о вл ен и ю  эк о н о м и к и  (« ш о ко в ая  терап и я»). 

П ад ен и е  у р о в н я  ж и зн и  н аселен и я . П р о ти в о сто я н и е  л ев ы х  и  п р ав ы х  сил, 
« евр о п еи сто в»  и  «ко н сер вато р о в» . С о ц и ал -д ем о к р ати я  Р есп у б л и к и  П ольш а. 
Д р о б л ен и е  «С ол и д ар н о сти » . П р ези д ен тск и е  и  п ар л ам ен тск и е  в ы б о р ы  1990 г. 
М ал ая  к о н сти ту ц и я  1992 г. Н о в ая  к о н сти ту ц и я  в 1997 г. У стан о в л ен и е  
п ар л ам ен тск о й  ф орм ы  п равл ен и я . П о л и ти ч еск о е  р азв и ти е  П о л ь ш и  в н ач ал е  
X X I в. « П о л ь ск о -п о л ьск ая»  вой на. Э к о н о м и ч ески й  п о д ъ ем  во  вто р о й  п о л о ви н е  
1990-х  гг. В н еш н я я  п о л и ти к а  Р есп у б л и к и  П ольш а. В сту п л ен и е  в Н А Т О  и 
Е вросою з.

112
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Дневная форма получения образования
Н азв ан и е  у ч еб н о й  

д и сц и п л и н ы

С
ем

естр

К о л и ч ество  ч асо в  у ч еб н ы х  
зан яти й

(вн
еауди

торн
ая) работа 

С
ам

остоятельн
ая

аттестации 
Ф

орм
а текущ

ей

и
о
О)
31о

ауди
торн

ы
х

И з  н и х

лекц
и

и

практи
чески

е

сем
ин

арски
е

лабораторн
ы

е

И с то р и я  ю ж н ы х  и 
зап ад н ы х  славян

7 82 40 26 14 О , / 2 6 З ачет
8 120 50 34 1° V 50 Э кзам ен

В сего  ч асов 202 90 60 ^ 3 0 76

Н азв ан и е  у ч еб н о й  
д и сц и п л и н ы

ОО)2О)о 1Ы \33

Количеств чзсов у ч еб н ы х  
зан яти й

аттестаци
и 

Ф
орм

а текущ
ей

г И з н и х

ио'3о

я? '
Кно33к
ЕX

лекц
и

и

практи
чески

е

сем
ин

арски
е

лабораторны
е

И с то р и я  ю ж и ы л  И 
зап ад н ы х  славян

7 12 12 4 8 З ачет
8 10 10 6 4 Э кзам ен

Всего чаюв 22 22 10 12
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «История южных и западных славян» 
_______________________ (дневная форма получения образования)_______________________

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Н а зван и е  р азд ел а , тем ы К о л и ч ество  ау д и то р н ы х  
ч асо в

оЗнГГ О 

j2 Л

§  iv М
С/Н \^5 I
1 *
1  эг ) <DК

М
ет
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ее
 к

ие
 

по
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би
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 с
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дс
 т

ва
 

об
уч

ен
ия

Л
и

те
ра

ту
ра

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
и

й

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
и

че
ск

и
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
на

рс
ки

е
за

н
ят

и
я

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
щ

м
 'х

то
ят

ел
ьн

ая
 

лб
от

а

7 сем е  ггр

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮГО
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОН

2 Г ^

1.1 Культурно-исторические регионы 
Центральной и Юго-Восточной 
Европы

1. И сто р и ч еск и е  регион ы .
2. Ф о р м и р о ван и е  грани ц .

2 к ар т а  « Е вр о п а  
в V I-V II  в.»

[1]

1.2 Древние славяне в VI -  VIII в.
1. Г ео гр аф и я  р ассел ен и я  ^лаь ян.
2. О б щ ествен н ы й  с ю о  1 д р евн и х  

славян .
3. Х о зя й ств ен н ая  ж и зн ь  д р евн и х  

славян .

2 к ар т а  « Е вр о п а  
в V I-V II  в.»

[1] п р о в ер к а
зн ан и я
к ар ты
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4. К у л ь ту р а  и  р ел и ги о зн ы е  
вер о в ан и я  д р евн и х  славян .

5. В о ен н о е  м астер ство  д р евн и х  
славян .

2 ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ 
СЛАВЯНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

8 8 2
V

2.1 Этно-государственные процессы в 
Центральной и Юго-Восточной 
Европе в VTII-X в.

1. П ер во е  Б о л гар ск о е  Ц арство .
2. Ф о р м и р о ван и е  сер б ско й  

го су д ар ствен н о сти .
3. В о зн и к н о вен и е  н езав и си м о го  

х о р в атск о го  государства .
4. В ел и к ая  М орави я.
5. С о зд ан и е  д р евн еп о л ьск о го  

го сударства . \ $

2

i0

О V

V
V

к ар т а  « Е вр о п а  
в V I-V II  в.»

[1] у стн ы й
опрос

2.2 Возникновение и развитие 
государственности у западных 
славян (XI-XV в.)

V 2 2 4

2.2.1 Чешские земли
1. Г о су д ар ств о  П р ж ем ы сл о в ^ зв .
2. Ч ех и я  в п ер и о д  iл м в г е н и я  

К а р л а  IV.
3. Ч еш ск о е  го су д ар стве  во  вто р о й  

п о л о в и н е  X IV  -  н ач ал е  X V  в.

2 2 2 к ар т а  « Е вр о п а  
в V I-V II  в.»

[1]

2 .2 .2 Польские земли 2 2 2
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С о зд ан и е  о б ъ ед и н ен н о го  п о л ьск о го  
го су д ар ств а

1. П о л ь ск о е  р ан н еф ео д ал ь н о е  
го су д ар ство  в н ач ал е  X I -  н ач ал е  X II 
в.

2. П о л и ти ч еск о е  р азв и ти е  в 
п ер и о д  м еж д о у со б н о й  борьбы .

2

Л

к ар т а  « Е вр о п а  
в V I- V II в.»

[1]

Э к о н о м и ч еско е  р азв и ти е  П о л ы н и  в 
(X I-X V  в.)

1. С о ц и ал ь н ая  стр у к ту р а  и 
со ц и ал ьн ы е  отн ош ен и я.

2. Ф о р м ы  к олон и зац и и .
3. Р азви ти е  го р о д о в , торговли .
4. С ельск о е  х озяй ство .

2

V
[1] у стн ы й

опрос

2.3 Государства и народы на 
Балканском полуострове (XI- 
XV в.)

4 4

2.3.1 Болгарские земли
1. Б о р ь б а  с В и зан ти ей .
2. В то р о е  Б о л гар ск о е  ц арство .

2 к ар т а  « Е вр о п а  
в V I-V II  в.»

[1]

2 .3 .2 Земли югославяиских народов
1. С ербия.
2. Х о р в атск и е  зем ли .
3. С л о вен ски е  зем ли .
4. Б о сн и й ск и е  зем ли .

2 2 к ар т а  « Е вр о п а  
в V I-V II  в.»

[1]

2 .4 Принятие христианства и 
религиозная жизнь у южных и

4 4
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западных славян
2.4.1 Христианизация южно- и 

западнославянских земель
1. Ц ер к о в н о е  стр о и тел ьство  в 

Б олгари и . Б ого м и льство .
2. К р ещ ен и е  и  х р и сти ан и зац и я  

П ольш и .
3. Р асп р о стр ан ен и е  х р и с ти а н с тв а  

в В ел и к о й  М о р ави и . Д еятел ьн о сть  
К и р и л л а  и  М еф од и я.

2

Л

2

4
V

[1] у стн ы й
опрос

2 .4 .2 Гуситское движение
1. П р ед п о сы л к и  и  н ачало  

Р еф о р м ац и и . Д ея тел ьн о сть  Я н а  Г у са  
и  И е р о н и м а  П раж ского .

2. С о ц и ал ь н ы й  со став  и 
п р о гр ам м а  гуситов . Ч аш н и к и  и 
таб ори ты .

3. Г у си тск и е  войны : этап ы  и 
итоги .

2

6V

2 [1] у стн ы й
опрос

3 ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЕЕ  
СЛАВЯНЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ

16 2 2 30

3.1 Западные и южные славя» в 
составе Габсбургской мош.чхит

6 2 2 4

3.1.1 Чешские земли
1. С о ц и ал ь н о -п о л и ти ч еск о е  

р азв и ти е  ч еш ск и х  зем ел ь  в 1526
1620 гг.

4 2 м у л ь ти м ед и й 
н ая
п р езен тац и я

[1]
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2. В о сстан и е  ч еш ск и х  со сл о ви й  
(1 6 1 8 -1 6 2 0  гг.).

3. Ч еш ск и е  зем л и  в п ер и о д  
Т р и д ц ати  л етн ей  вой ны .

4. П о л и ти ч еск о е  р азви ти е  
ч еш ск и х  зем ел ь  в 1 6 4 8 -1 7 9 0  гг.

х3.1 .2 Словакия
1. В к л ю ч ен и е  сл о в ац ки х  зем ел ь  в 

В ен гер ск о е  к о р олевство .
2. С о ц и ал ь н ая  стр у к ту р а  

сл о в ац ко го  общ ества .
3. Э ко н о м и ч еско е  развитие .
4. П о л и ти ч еск о е  разви ти е .

2

$

V

[1] и то го вая  
к о н тр о л ь 
н ая  р аб о та

3.1 .3 Хорватские земли и Воеводина (XVI 
XVIII в.)

1. О б р азо ван и е  и  р азви ти е  
В о ен н о й  Г ран и ц ы .

2. Х о р в атск и е  зем л и  в п ер и о д  
Т р и д ц ати  л етн ей  вой ны .

3. « П р о свещ ен н ы й »  аб со л ю ти зм  
в Х о р в ати и

2

А
$

О

V 2 м у л ь ти м ед и й 
н ая
п р езен тац и я

[1]

3 .1 .4 Далмация
1. Д ал м ац и н ск ая  то р го в ая  

р есп у б л и к а  Д убровн ик .
2. Р азви ти е  агр ар н ы х  отн ош ен и й .
3. П о л и ти ч еск о е  у строй ство .

2 [1] у стн ы й
опрос

3.2 Польские земли 4 4 м у л ьти м ед и й - [И
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1. С о ц и ал ь н ая  стр у к ту р а  
п о л ьск о го  о б щ еств а  в X V I-X V III  в.

2. Э ко н о м и ч еско е  р азв и ти е  в 
X V I-X V III  в..

3. П о л и ти ч еск о е  р азв и ти е  Р еч и  
П о сп о л и то й . Р азделы .

н ая
п р езен тац и я

3.3 Южные славяне под властью 
Османской империи (XV-XVIII в.)

1. Б олгары .
2. С ер б ы  и  черн огорц ы .
3. Б о сн и й ц ы .

4

S
4

V

м у л ь ти м ед и й 
н ая
п р езен тац и я

[1]

В сего  ч асов 24 12 - \  4 26 З ачет
8 сек  *1стр

3.1 Западные и южные славяне в 
составе Габсбургской монархии

6
о

У 6

3.1.1 Чешские земли
1. О б щ ествен н ая  ж и зн ь  и 

н ац и о н ал ьн о е  д ви ж ен и е  в ч еш ски х  
зем л я х  в п ер во й  п о л о в и н е  X IX  в.

2. Ф о р м и р о ван и е  п ар ти й н о й  
систем ы .

3. С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  
разви ти е .

3

J

$

У
2 м у л ь ти м ед и й 

н ая
п р езен тац и я

[1]

3 .1 .2 Словакия
1. Н ац и о н ал ь н о е  д ви ж ен и е  в 

к о н ц е  X V III -  п ер во й  п о л о ви н е  X IX  
в.

2 м у л ь ти м ед и й 
н ая
п р езен тац и я

[1]
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2. О б щ ествен н о -п о л и ти ч еск о е  
р азв и ти е  во  вто р о й  п о л о в и н е  X IX  -  
н ач ал е  X X  в.

3. С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  
разви ти е . а

3.1 .3 Хорватские и словенские земли, 
Босния и Герцеговина в составе 
Габсбургской монархии (конец XVIII 
-  начало XX в.)

1. Н ац и о н ал ь н о е  в о зр о ж д ен и е  
ю го сл ав ян ск и х  народов .

2. С о ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск о е  
р азв и ти е  зем ель .

3. П о л и ти ч еск о е  р азви ти е  
ю го сл ав ян ск и х  н ар о д о в  во  вто р о й  
п о л о в и н е  X IX  -  н ач ал е  X X  в.

2

Ло $
V

§

V

« Б ал к ан ск и й  
п о л у о стр о в  в
X IX  -  н ач ал е
X X  в.»

[1]

3.2 Польские земли
1. П о л о ж ен и е  п о л я ко в  п о д  

в л астью  П р у сси и  п о сл е  В ен ско го  
к о н гр е с са  до  н а ч ал а  П ер в о й  м и р о в  т 
вой ны .

2. П о л як и  в и м п ер и и  Г а б с б у ^ о в .
3. П о л ь ск и е  зем л и  в составе  

Р о сси й ск о й  и м п ери и .

:

У 4 м у л ь ти м ед и й 
н ая
п р езен тац и я

[1]
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3.3 Болгария с конца XVIII в. до 
начала Первой мировой войны

1. Социально-экономическое 
положение болгарских земель в 
составе Османской империи.

2. Национальное Возрождение в 
болгарских землях.

3. Образование Болгарского 
национального государства.

4. Борьба за полную 
независимость Болгарии.

2 4

<><
V

карта
«Болгария в 
Хт̂  -  начале
XX в.т

V

[1]

3.4 Сербские и черногорские земли с 
конца XVIII в. до начала Первой 
мировой войны

1. Сербы в борьбе за 
национальное освобождение.

2. Становление и развитие 
государственности в Черногории.

3. Сербия и Черногория в 1878
1914 гг.

4. Босния и Герцеговина: между 
Востоком и Западом (конец X ДП - 
1878 гг.).

2

А
6V

4 карта
«Балканский 
полуостров в
XIX -  начале
XX в.»

[1]

j m  n  оападим i i\untu yv n
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4 ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ 
СЛАВЯНЕ В НОВЕЙШЕЕ 
ВРЕМЯ

20 14 4 32

4
4.1 Южные славяне в 1914—1945 гг. 2 6 2 8 о

4.1.1 Болгария в годы Первой мировой 
войны

1. Внутриполитическая борьба в 
период нейтралитета. 
Территориальные претензии.

2. Участие болгарской армии в 
боевых действиях.

3. Военное поражение и выход из 
войны. Вторая национальная 
катастрофа.

2

i0
$

у

V

кар. а
«Болгария в 
годы Первой 
мировой 
войны»

[1] устный
опрос

4.1.2 Югославянские народы в годы 
Первой мировой войны

1. Национально-освободительное 
движение.

2. Государство сербов, хорватов и 
словенцев.

3. Королевство сербов, хоцватоь 
и словенцев.

2 2 карта
«Югославия в 
1918-1920 гг.»

[1] устный
опрос

4.1.3 Южные славяне в 1920-е -  1930-е гг.
1. Режим личной власти короля 

Александра (1929-1934 гг.)
2. Югославия накануне Второй 

мировой войны (1935-1941 гг.).

2 2 мультимедий
ная
презентация

[1]
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3. Правление аграристов в 
Болгарии. Г осударственный 
переворот 9 июня 1923 г.

4. Режим Демократического 
сговора (1923-1934 гг.).

5. Политическая и экономическая 
жизнь Болгарии в 1935-1939 гг. А

4.1.4 Болгария в годы Второй мировой 
войны

1. Политическая борьба в 
Болгарии по вопросу об отношении к 
войне.

2. Политическое и вооруженное 
Сопротивление прогерманскому 
курсу правительству.

3. Создание Отечественного 
фронта. Политический кризис 1944 г. $

2

i0

О
$
V

V

[1] устный
опрос

4.1.5 Народы Югославии в период Второй 
мировой войны

1. Раздел Югослав; ш 
оккупантами и организация режилоь 
власти.

2. Развертывание Сопротивления 
и гражданской войны.

3. Восстановление независимости 
Югославии.

2 4 карта
«Югославия в 
годы Второй 
мировой 
войны»

[1] устный
опрос
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4.2 Западные славяне в 1914—1945 гг. 4 8 6
4.2.1 Ч ехи и сло ва ки  в  го д ы  П ер во й  

м и р о в о й  войны
1. Национально-освободительное 

движение чехов и словаков.
2. Провозглашение 

Чехословацкой республики (ЧСР) и 
определение ее границ.

3. Конституция 1920 г. и 
этногосударственное устройство.

2

Л
V

карт:
«и-хословакия 
ь 1918-1920
ГГ.»

[1] рейтинго
вая
контроль
ная работа 
№ 1

4.2.2 О б р а зо ва н и е  п о льск о го  го суд а р ст ва
1. Польские земли в годы Первой 

мировой войны.
2. Восстановление польской 

государственности.
3. Формирование границ и основ 

государственного устройства. \ $

2

6

V

2 карта «Польша 
в 1918 -  первая 
половина 1920
х гг.»

[1] устный
опрос

4.2.3 Ч ехословакия  в  м е ж во е н н ы й  п ер и о д  
(1920-е  1 930-е  гг.)

1. Становление и развитие 
экономики.

2. Политическое развитие. 
Национальный вопрос.

3. Мюнхенское сспзшекие и 
образование Второй респубтики.

2 мультимедий
ная
презентация

[1]
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4.2.4 П о ль ск а я  р е с п у б л и к а  в  м е ж во ен н о е  
вр ем я  (1920-е  -  1 930-е  гг.)

1. Польша в период 
парламентской демократии.

2. Авторитарный режим 
Ю. Пилсудского (1926-1935 гг.)

3. Польша накануне войны 
(вторая половина 1930-х гг.).

2 мультимедий
ная
пг ̂ ептация

V

[1]

4.2.5 Ч ехи и сло ва ки  в  го д ы  В т о р о й  
м и р о в о й  войны

1. Оккупация чешских земель. 
Протекторат Богемия и Моравия.

2. Движение Сопротивления: 
центры, организации, программы.

3. Словацкая Республика.
4. Словацкое национальное 

восстание 1944 г. $

2

О
$

V

V
[1] рейтинго

вая
контроль
ная работа 
№ 2

4.2.6 П о л ь с к и й  н а р о д  в  го д ы  В т о р о й  
м и р о в о й  войны

1. Раздел польских земель и 
начало Движение Сопротивление 
(1939-1941 гг.).

2. Польский вопрос П941 -  
середина 1943 г.).

3. Противостояние в борьбе за 
власть и границы (1943 -1945 гг.)

4. Освобождение Польши.

2 2 карта «Польша 
в годы Второй 
мировой 
войны»

[1] устный
опрос
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4.3 Южные славяне в конце 1940-х -  
конце 1980-х гг.

1. Становление
коммунистического режима 
правления в Югославии.

2. Строительство
«самоуправленческого социализма» 
в Югославии.

3. Политическое и экономическое 
развитие СФРЮ в 1970-е -  1980-е гг.

4. Распад югославского 
федеративного государства.

5. Болгария в 1944-1948 гг.
6. Строительство советской 

модели социализма в Болгарии 
(1949-1953 гг.).

7. «Живковизм»: становление, 
развитие и кризис.

4.4 Западные славяне в 1945-1989 гг.
4.4.1 Чехословакия

1. Политическое и экономическое 
развитие Третьей республики.

2. Строительство советской 
модели социализма (1°.'0-з -  1960-е 
гг.).

3. «Пражская весна» 1968 г. и 
режим «нормализации».
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4. «Бархатная революция» 1989 г.
4.4.2 Польская Народная Республика

1. Режим «народной 
демократии».

2. Создание тоталитарного 
режима и его кризис (1949-1956 гг.).

3. Польское общество «во 
времена В. Гомулки» (1960-е гг.).

4. «Десятилетие Е. Герека».
5. Демонтаж коммунистической 

системы правления.

2

J

4

4
V

[1]

4.5 Южные славяне в конце XX -  
начале XXI в.

1. Республика Болгария.
2. Республика Словения.
3. Республика Хорватия.
4. Сербия и Черногория.
5. Босния и Герцеговина.
6. Республика Македония.

4

Ф
$

6V

4 [1] рейтинго
вая
контроль
ная работа 
№3

4.6 Западные славяне в конце XX -  
начале XXI в.

1. Чешская Республика.
2. Словацкая Республике
3. Республика Польша.

2 [1]

Всего часов 32 14 4 50 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «История южных и западных славян» 
_______________________ (заочная форма получения образования)_______________ ________

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы Название раздела, темы Количество аудиторных часов

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
по

со
би

я,
 с

ре
д л

ва
 

об
уч

ен
ия

Л
ит

ер
ат

ур
а

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Се
ми

на
рс

ки
е

за
ня

ти
я

Ла
бо

ра
то

рн
ые

за
ня

ти
я

кл
?' £ 
я ~с 'РН  о5 
О  -1ч0
1 
о

7 семестр

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮГО
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОН

2 2

1.1 Культурно-исторические регионы 
Центральной и Юго-Восточной 
Европы

1. Исторические регионы.
2. Формирование границ.

2

ъ 1
У

2 карта «Европа в 
VI-VII в.»

[1]

2 ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ 
СЛАВЯНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

2 4 40

2.1 Этно-государственные гчьтесеы в 
Центральной и K)i ^-Восточной 
Европе в V-X в.

1. Первое Болгарское Царство.
2. Формирование сербской

2 12 карта «Европа в 
VI-VII в.»

[1] устный
опрос
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государственности.
3. Возникновение независимого 

хорватского государства.
4. Великая Моравия.
5. Создание древнепольского 

государства.
2.2 Возникновение и развитие 

государственности у западных 
славян (XI-XV в.)

1. Чешские земли и Словакия.
2. Политическая раздробленность 

и создание объединенного польского 
государства.

2 карта «Европа в 
VI-VII в.»

[1]

2.3 Г осударства и народы на 
Балканском полуострове (XI-XV в.)

1. Болгарские земли:
1.1. Борьба с Византией.
1.2. Второе Болгарское царство.

2. Земли югославянских народов-
2.1. Сербия.
2.2. Хорватские земли.
2.3. Словенские земли.
2.4. Боснийские зем^т

$
2 14 карта «Европа в 

VI-VII в.»
[1] устный

опрос
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3 ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ 
СЛАВЯНЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ

6 4 74

3.1 Западные и южные славяне в 
составе Габсбургской монархии

1. Чешские земли в XVI-XVIII в.:
1.1. Социально-политическое 

развитие чешских земель в 1526-1620 
гг.

1.2. Восстание чешских 
сословий (1618-1620 гг.).

1.3. Чешские земли в период 
Тридцати летней войны.

1.4. Политическое развитие 
чешских земель в 1648-1790 гг.

2. Хорватские земли в XVI- 
XVIII в.:

2.1. Образование и развитие 
Военной Границы.

2.2. Хорватские земли в период 
Тридцатилетней войны.

2.3. «Просвещенный» 
абсолютизм в Хорватии.

ф$
______________________

^ г__
J________________

16

4 $ [1] устный
опрос

3.2 Польские земли
1. Социальная ciруктура 

польского общества.
2. Экономическое развитие.
3. Политическое развитие Речи

2 12 [1] устный
опрос
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Посполитой. Разделы.
Всего часов 4 8 70 Зачет

8 семестр
3.1 Западные и южные славяне в 

составе Габсбургской монархии
1. Общественная жизнь и 

национальное движение в чешских 
землях в первой половине XIX в.

2. Формирование партийной 
системы.

3. Социально-экономическое 
развитие (конец XVIII -  начало 
XX в.).

2 16

4
м льтимедийная [1]

3.2 Польские земли
1. Положение поляков под 

властью Пруссии после Венского 
конгресса до начала Первой мировой 
войны.

2. Поляки в империи Габсбургов
3. Польские земли в составе 

Российской империи.

2

ф$
14 мультимедийная

презентация
[1]

3.3 Земли южных славян с конца XVIII 
в. до начала Первой мировой вэйны

1. Сербы в борьбе за чаднолальное 
освобождение.

2. Становление и развитие 
государственности в Черногории.

2 16 карта
«Балканский 
полуостров в 
XIX -  начале XX 
в.»

[1]
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3. Босния и Герцеговина: между 
Востоком и Западом.

4. Хорватские и словенские земли 
в составе Габсбургской монархии. А

4 ЮЖНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ 
СЛАВЯНЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

4 АV
4.1 Чехословакия в межвоенный 

период (1920-е -  1930-е гг.)
1. Становление и развитие 

экономики.
2. Политическое развитие. 

Национальный вопрос.
3. Мюнхенское соглашение и 

образование Второй республики.

2

4

' [1] устный
опрос

4.2 Польская республика в межвоенное 
время (1920-е -  1930-е гг.)

2. Польша в период 
парламентской демократии (1921— 
1926 гг.).

3. Авторитарный режим 
Ю. Пилсудского (1926-1935 гг.)

4. Польша накануне войны (хыорая 
половина 1930-х гг.).

$

2 32 [1] устный
опрос

Всего часов 6 4 110 Экзамен
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Литература

Основная:
1. История южных и западных славян : учеб.-метод, комплекс
[Электронный ресурс] / сост. В.С. Путик, И.Г. Гущинский. -  Минск: БГПУ, 
2013. -  280 с. -  Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/131. -  Дата 
доступа: 13.03.2016.

Дополнительная:
1. Болгария в XX веке: Очерки политической истории / под ред. 

Е.Л. Валевой. -  М. : Наука, 2003. -  463 с.
2. Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика 

/ редкол.: Т.М. Исламов, Е.Н. Масленникова, И.В. Попова, О.В. ллванова (отв. 
ред.). -  М : Институт славяноведения и балканистики РАЗЕ 1Ю7. -  318 с.

3. Босния, Еерцеговина и Россия в 1850-1875 г^дах: народы и 
дипломатия: Материалы «круглого стола» советских и югославских историков 
(Москва, апрель 1990 г.) / редкол.: Ю.А. Писарев, Ь И. Шеремет, В.Е. Карасев 
[и др.]. -  М.: Ин-т славяноведения и балкантстики P^vH, 1991. -  196 с. -  Вып.
13. -  (Балканские исследования.).

4. Великая Моравия, ее историческое и культурное значение / отв. ред. 
Е.Э. Санчук, Й. Поулик. -М . : Наука, 1285. - 288 с.

5. Власть -  общество -  реформ г. Цех тральная и Юго-Восточная Европа. 
Вторая половина XX века / под рсА ЭА. Задорожнюк (отв. ред.) [и др.]. -  М. : 
Наука, 2006. -  442 с.

6. Война, открывшая ">поху в истории Балкан: К 180-летию
Адрианопольского мира / отв. ред. А.В. Карасев. -  М. : ЛЕНАНД, 2009. -  
208 с.

7. Волобуев, В.В, Политическая оппозиция в Польше. 1956-1976 / 
В.В. Волобуев. -  М.: Ли-г славяноведения, РАН 2009. -  240 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
УСР ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

1) По содержанию выделяют:
-  обзорные экскурсии. Они, как правило, многотемные или 

многоплановые. В них используется исторический и современный материал. 
Строится такая экскурсия на показе самых различных объектов (памятников 
истории и культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест 
знаменитых событий, элементов Г ~
сельскохозяйственных предприяти

В обзорных экскурсиях собь 
общее представление о городе,

В каждой из обзорной э А , ,,
(история города, краткая характеристика промышленности, науки, культуры, 
народного образования и др.). Они тик ыются теми особенностями в 
историческом развитии, которые прщущи определенному городу, области, 
краю. Например, военно-исторш ее ;ую подтему включают в обзорные 
экскурсии те города, на территории областей которых происходили военные 
сражения. Литературные подтемы включаются в обзорные экскурсии 
городов, связанных с жизнью и деятельностью писателей, поэтов и т. д.

-  тематическая эь.оку рига посвящена раскрытию одной темы, если 
это историческая экгкууоля, то в ее основу может быть положено одно или 
несколько событий, объединенных одной темой, а иногда более 
продолжительный гк тшод времени.

Тематичдсюю экскурсии подразделяются на исторические, 
природовед "ескпе (экологические), искусствоведческие, литературные, 
архитеы урчо-, радостроительные.

17 о v всему содержанию исторические экскурсии подразделяются на 
следующие подгруппы:

• историко-краеведческие (например, «Из истории города Краков» и др.);
• этнографические, рассказывающие о нравах и обычаях разных наций и 

народностей;
• военно-исторические, которые проводятся по местам боевой славы 

(например, «Первая мировая война» и др.);
• историко-биографические (по местам жизни и деятельности известных 

людей);
Искусствоведческие экскурсии имеют подгруппы:

• историко-театральные (например, «Из истории чешского театра» и др.);
• историко-музыкальные (например, «Москва музыкальная» и др.);

(разработка экскурсии) 

ВИДЫ ЭКСКУРСИЙ

целом. Хронологические рамки 
города с первого упоминания о 
развития.
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по местам жизни и деятельности деятелей культуры (например, «Ф. 
Шопен» и др.);
Литературные экскурсии обычно группируются следующим образом: 
литературно-биографические. Проводятся по местам, которые хранят 
память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга и т. д.; 
историко-литературные, раскрывающие определенные периоды 
развития русской национальной литературы (например, «Литературная 
Варшава 20-х годов XX века» и т. д.);
экскурсии по местам, которые нашли отражение в произведениях того 
или иного писателя (например, «Прага в произведениях Ф. Кафки» и
ДР)-

АСОДЕРЖАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
Тема представляет собой понятие, относящееся л содержанию чего- 

либо. Это предмет показа и рассказа. Формирование тч мы представляет 
собой краткое и концентрированное изложение основного содержания 
экскурсии.

Каждая тема представляет собой совокупность подтем. У каждой 
подтемы должна быть полнота и логи1: юга. завершенность. Количество 
подтем экскурсии обычно от 5 до lz. Пь ч этом важным для создания 
экскурсии является подбор объектот* юким образом, чтобы были только те 
объекты, которые помогали бы р?.скрыть содержание темы экскурсии, 
причем в определенной дозировке ло времени и в зависимости от значимости 
той или иной подтемы в данной экскурсии.

Композицией экскурсом называют расположение, последовательность 
и соотношение подтем, основных вопросов, вступления и заключительной 
части экскурсии.

Ведущая подтек а -  композиционный центр экскурсии, вокруг 
которого строит зя ве :ь рассказ экскурсии.

В процеч'сь выбора экскурсионных объектов следует определить их 
ценность. С .той целью используют следующие критерии:

• по знавательная ценность -  связь объекта с конкретным историческим 
собы гш м, з определенной эпохой, жизнью и творчеством известного деятеля 
науки 1 культуры, художественные достоинства памятника, возможность их 
использования в эстетическом воспитании участников экскурсии.

• известность объекта, его популярность среди населения (например, 
такие объекты, как Витков холл (г. Прага) и др.).

• необычность (экзотичность) объекта. Имеется в виду особенность, 
неповторимость памятника истории и культуры, здания, сооружения. 
Необычность объекта может быть также связана с каким-то историческим 
событием, которое произошло в данном здании, на месте установки данного 
памятника, с легендой или историческим событием.

138



139

• выразительность объекта, т. е. внешняя выразительность объекта, его 
взаимодействие с фоном, окружающей средой -  зданиями, сооружениями, 
природой.

• местонахождение объекта. При отборе объектов должны учитываться 
расстояние до памятника, удобство подъезда к нему, пригодность дороги для 
автотранспорта, возможность подвоза к объекту экскурсантов, природная 
обстановка, окружающая данный объект, наличие места, пригодного для 
расположения группы с целью наблюдения.

Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством 
посещаемых объектов, так как это увеличивает ее длительность и вызывает 
утомляемость экскурсантов, а внимание и интерес при этом ослабевают. 
Оптимальная продолжительность городской экскурсии составляет 2-4 
академических часа, при этом экскурсанты с интересом воспринимают не 
более 15-20 экскурсионных объектов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВЫХ
(ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ

Этапы подготовки курсовой (дипломной) работы.
Подбор, систематизация и изучение источников по избранной теме.
Важным этапом в написании курсовой (дипломной) работы является 

сбор, систематизация и анализ источников по избранной теме. Он 
продолжается практически в течение всего периода работы над темой.

Углубленное изучение источников позволяет студенту сформировать о 
них объективное представление (какие вопросы темы уже получили в науке 
исчерпывающее разрешение, какие только поставлены, разрешены частично 
или не затрагивались вовсе).

Научная организация труда при изучении источников п литературы 
предполагает систематические выписки. Выбор конкретных лциемов зависит 
от предпочтений автора. Выписки делаются в электрою-юм варианте, на 
отдельных листах, на карточках и т.д. Таким образом, чтобы их было легче 
систематизировать и использовать для работы к яд конкретным вопросом 
темы, а также вносить в них новый матер и г л

В выписках рекомендуется указывать фамилию и инициалы автора, 
точное название его работы, а также пол шю выходные данные и страницы, с 
которых почерпнута информации Собственные комментарии и 
размышления, возникшие при и ,yLu нии источников, рекомендуется 
фиксировать на карточках или ь к с е к т а х ,  помечая их условными знаками 
(лучше всего инициалами).

По каждой изученной книге, статье целесообразно составлять 
библиографическую карточку, содержащую аннотацию на публикацию. При 
этом следует фиксировать с ведения об авторе, данные об издании книги и 
т. и. Подобные карточки будут полезны автору при написании 
историографиче ;ко1  ̂ обзора (во введении) и оформлении списка 
использованных легочников.

Подги.повк' ' предварительного плана сочинения.
Предварительный план исследования целесообразно составлять после 

общего изучения литературы по избранной теме. Он представляется 
научш му руководителю и с учетом сделанных им замечаний и предложений 
корректируется и уточняется. На основе предварительного плана имеет 
смысл составить развернутый план работы или план-конспект, который 
включает не только заголовки будущих глав и параграфов, но и краткое 
содержание последних. Развернутый план в значительной мере позволяет 
избежать пробелов, повторений, освещения не относящихся к теме вопросов, 
обеспечить последовательность и логичность изложения материала.

Формулировки названий (заголовки) структурных частей работы, как и 
темы работы в целом должны быть по возможности краткими и 
конкретными. Не допускается одинаковое название работы и одной из ее 
структурных частей.
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При составлении предварительного плана важно определить, какой 
принцип будет положен в структурирование и систематизацию текста: 
хронологический, проблемный или проблемно-хронологический.

В процессе работы над темой, изучения литературы, написания текста 
предварительный план совершенствуется и уточняется. Его последняя правка 
происходит уже на завершающем этапе после оформления окончательного 
текста работы.

Написание текста курсовой (дипломной) работы.
Существует несколько приемов написания глав работы:

последовательный (главы пишутся в завершенном варианте в 
предусмотренной планом очередности), целостный (главы пишутся 
поочередно в черновом варианте), выборочный (очередность написания глав 
устанавливается автором произвольно). Выбор приемов зависит от 
предпочтений автора. Однако в любых обстоятельствах чри подготовке 
работы студенту необходимо придерживаться пче два], ̂ тельного плана, 
освещения ранее очерченного круга важнейших вопросов. В противном 
случае существует опасность уклониться от основ.юп содержания, увлечься 
рассмотрением второстепенных проблем, пе относящихся к избранной теме 
вопросов.

Защита курсовой работы.
Курсовая работа должна бьп,. представлена студентом в сроки, 

предусмотренные учебным планов ь прзгивном случае она может быть не 
допущена к защите. Студенты, ь 1 защитившие курсовую работу, не 
допускаются к сдаче экзаменов

В ходе защиты студеях делает доклад продолжительностью 5-7 минут, 
в котором раскрывает цел. и задачи работы, ее актуальность, основные итоги 
работы. После отвито- на вопросы и непродолжительной дискуссии, 
комиссия выставляет о^тржу курсовой работе, которую руководитель заносит 
в экзаменационную . едомость и зачетную книжку студента.

В системе высшего образования сложилась практика, когда успешное 
выступление студента на научной конференции или семинаре по 
проблематике хурсовой работы может быть засчитано в качестве ее защиты, 
с высжзл^чием оценки «отлично».

Защита дипломной работы.
Процесс защиты дипломной работы более сложный, нежели защита 

других письменных заданий. Черновой вариант дипломной работы должен 
быть представлен научному руководителю за полтора месяца до защиты 
(ориентировочно -  конец марта -  начало апреля). Окончательный вариант 
дипломного исследования (с отзывом и рецензией) необходимо сдать в 
деканат не позднее 15 мая.

Защита дипломных работ проходит на открытом заседании специально 
созданной государственной комиссии. Выпускник делает доклад 
продолжительностью до 10-15 минут, в котором раскрывает цель, задачи 
исследования, его актуальность, основные выводы. После выступления 
студента члены комиссии, все присутствующие на защите имеют
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возможность сделать необходимые уточнения, задать интересующие 
вопросы. Студент должен дать короткие и в то же время исчерпывающие 
ответы, показать не только хорошее знание проблемы, имеющейся 
литературы и источников, но и умение защищать и обосновывать свои 
взгляды, вести дискуссии.

Структура курсовой работы.
Курсовая работа включает в себя следующие структурные части: 

титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений (при 
необходимости), введение, основная часть, представленную главами, 
заключение, библиографический список, приложение (при необходимости).

Титульный лист работы
Окончательный вариант -  уточнять на кафедре.
Введение

ггзбоъ'чшие к курсовойНаличие развернутого введения -  обязательное т] 
работе. Примерный объем введения к курсовой работе -  3 -1 с.

Во введении отражается значение и актуальность избранной темы, цель 
и поставленные конкретные задачи исслщо щния, определяются 
хронологические рамки исследования и аргументируется правомерность. 
Определяется объект и предмет исследования

Введение также содержит краткую з арактеристику использованной 
научной литературы и Источниковой 'азы (при необходимости может быть 
выделена в отдельную главу). Обю} должен быть подготовлен студентом 
самостоятельно и содержать ш.’Цузкие суждения и оценки изученной 
научной литературы, имеющей отношение к исследуемой теме.

Историографический обзор следует делать либо по хронологическому 
принципу (т. е. начать с рассмотрения ранее изданных работ, переходя затем 
к характеристике более чоздних публикаций), либо по важности публикаций 
в раскрытии темы племенной работы.

При анализе многоплановых работ не следует ограничиваться их 
общей характ д т  "тихой, необходимо выделить те разделы, которые имеют 
непосредственно" отношение к теме курсовой работы, показывая, что 
сделано для ее изучения, какие проблемы остаются спорными или 
малоть  чо тными.

й втору следует ответственно формулировать вывод о
неразраоотанности или недостаточной изученности той или иной проблемы.

Далее во введении дается характеристика Источниковой базы курсовой 
работы. Прежде всего, необходимо классифицировать источники по группам, 
дать им общую характеристику. В зависимости от темы работы группы 
источников могут быть весьма разнообразными (законодательные акты, 
делопроизводственная документация, программные документы
политических, общественных, научных организаций и партий, 
статистические материалы, эпистолярные памятники и мемуарная 
литература, публицистика и др.).

Различают внешнюю и внутреннюю характеристику использованных 
источников. Внешняя характеристика предполагает сообщение общих
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сведений об источниках: место, время, исторические условия появления 
источника, обстоятельства его написания. Во внутренней характеристике 
источника определяются его назначение и характер, структура, степень 
достоверности содержащихся в нем данных, его особенности. Автору 
следует также указать, какие вопросы темы данный документ позволяет 
осветить. Исследовательская деятельность предполагает критическое 
отношение к источнику, сопоставление и проверку сведений, содержащихся 
в различных документах.

Завершается введение изложением общих выводов о научной 
значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками. В 
этой части работы также определяются вопросы, которые требуют 
дальнейшего изучения или пересмотра.

Основная часть.
Основная часть курсовой работы является наиболее объемной, 

занимает примерно 70% объема работы. Она состоит ш нескольких глав, 
каждый из которых имеет название, определяемое содержанием. Глава 
курсовой работы, как правило, имеет объем 6-7 с. Нга вы при необходимости 
могут состоять из параграфов, что позволяет более конкретно представить 
исследовательскую направленность работы, сфокусировать внимание на 
важнейших деталях общей научной проблем;г.

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 
определяется авторская позиция, :• ктчеггве аргумента и для иллюстраций 
выдвигаемых положении прэь^ щлоя фактический материал. Автору 
необходимо проявить умение последовательного изложения событий при 
одновременном их анализе Предпочтение при этом отдается главным 
фактам, а не мелким детак'ш.

Необходимо, 414>ы содержание глав и параграфов строго 
соответствовало их названиям. По объему главы должны быть примерно 
равными между собой. Главы и параграфы следует завершать краткими 
выводами и обе мнениями, что позволяет сформулировать итоги каждого 
этапа иссле^ оваьчя.

Зсключе, не.
К'фчлвая работа завершается заключением (2-3 с.). В этой части 

работе подводятся итоги исследования, излагаются выводы, к которым автор 
пришел в ходе его выполнения. Выводы должны быть краткими, содержать 
четкие формулировки, органически вытекать из рассматриваемого 
конкретного материала, быть логически связанными с основным 
содержанием курсовой или дипломной работы. В заключении не следует 
повторять то, о чем шла речь в основной части, приводить новый 
фактический материал. В конечном счете, заключение констатирует степень 
реализации цели и задач, поставленных во введении, научно-теоретическую 
ценность выполненной работы.

Библиографический список
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афедре.

Библиографический список включает перечень публикаций и 
неопубликованных документов, на которые в курсовой работе сделаны 
ссылки.

Указатели и приложения.
В ряде случаев материал и характер курсовой работы предусматривает 

составление именных, географических, предметных и иных указателей, а 
также различных приложений. Приложения могут включать: тексты
источников, таблицы, графики (диаграммы), схемы, карты, фотографии, 
иллюстрации, данные социологических опросов и т.д. Текстовые приложения 
чаще всего содержат: сведения, расположенные в хронологическом порядке 
(хроника исторических событий); тексты документов или выдержки из них; 
переписку.

Структура дипломной работы.
Дипломная работа включает в себя следующие структурные части: 

титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений (при 
необходимости), введение, общая характеристика работы, основная часть, 
представленную главами, заключение, библио рафический список, 
приложение (при необходимости).

Титульный лист работы
Окончательный вариант -  уточнят*, на
Введение
Наличие введения -  обязат чп жк. требование к дипломной работе. 

Примерный объем введения к дин. омзюй работе -  1-2 с.
Во введении отражается актуальность избранной темы, практическая 

значимость и новизна исследования.
Общая характериа .чкаработы
Определяется ищи и Задачи, хронологические рамки, объект и предмет 

исследования.
Формулируют * я положения, выносимые на защиту.
Дается красная характеристика работы.
Осноь. 'ая s зстъ.
Одиозна.: часть дипломной работы является наиболее объемной, 

занимает лцимерно 70% объема работы. Она состоит из нескольких глав, 
парагр 4фов, каждый из которых имеет название, определяемое содержанием. 
Глава дипломной работы, как правило, имеет объем 15-20 с. Главы при 
необходимости могут состоять из параграфов, что позволяет более конкретно 
представить исследовательскую направленность работы, сфокусировать 
внимание на важнейших деталях общей научной проблемы.

Обязательно должна быт глава, которая содержит краткую 
характеристику использованной научной литературы и Источниковой базы. 
Обзор должен быть подготовлен студентом самостоятельно и содержать 
авторские суждения и оценки изученной научной литературы, имеющей 
отношение к исследуемой теме.

Историографический обзор следует делать либо по хронологическому 
принципу (т. е. начать с рассмотрения ранее изданных работ, переходя затем
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к характеристике более поздних публикаций), либо по важности публикаций 
в раскрытии темы письменной работы.

При анализе многоплановых работ не следует ограничиваться их 
общей характеристикой, необходимо выделить те разделы, которые имеют 
непосредственное отношение к теме дипломной работы, показывая, что 
сделано для ее изучения, какие проблемы остаются спорными или 
малоизученными.

Автору следует ответственно формулировать вывод о 
неразработанности или недостаточной изученности той или иной проблемы.

Далее во введении дается характеристика Источниковой базы 
дипломной работы. Прежде всего, необходимо классифицировать источники 
по группам, дать им общую хар 
группы источников могут быт]

политических, общественных

Различают внешнюю и bi

источников. Внешняя характеристика предполагает сообщение общих 
сведений об источниках: место, врем, исторические условия появления 
источника, обстоятельства его написания Во внутренней характеристике 
источника определяются его назначение и характер, структура, степень 
достоверности содержащихся ъ чем данных, его особенности. Автору 
следует также указать, какие вопцосы темы данный документ позволяет 
осветить. Исследователь скс я деятельность предполагает критическое 
отношение к источнику, юпос,авление и проверку сведений, содержащихся 
в различных документа/.

Завершается ведение изложением общих выводов о научной 
значимости темы, ст зпсни ее изученности и обеспеченности источниками. В 
этой части работы также определяются вопросы, которые требуют 
дальнейшел д из> 'ения или пересмотра.

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 
определяемся авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 
выдвигаемых положений приводится фактический материал. Автору 
необходимо проявить умение последовательного изложения событий при 
одновременном их анализе. Предпочтение при этом отдается главным 
фактам, а не мелким деталям.

Необходимо, чтобы содержание глав и параграфов строго 
соответствовало их названиям. По объему главы должны быть примерно 
равными между собой. Главы и параграфы следует завершать краткими 
выводами и обобщениями, что позволяет сформулировать итоги каждого 
этапа исследования.

Заключение.
Дипломная работа завершается заключением (2-3 с.). В этой части 

работы подводятся итоги исследования, излагаются выводы, к которым автор

статистические материалы, 
литература, публицистика и др.)

акты, делопроизводственная
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пришел в ходе его выполнения. Выводы должны быть краткими, содержать 
четкие формулировки, органически вытекать из рассматриваемого 
конкретного материала, быть логически связанными с основным 
содержанием дипломной работы. В заключении не следует повторять то, о 
чем шла речь в основной части, приводить новый фактический материал. В 
конечном счете, заключение констатирует степень реализации цели и задач, 
поставленных во введении, научно-теоретическую ценность выполненной 
работы.

Библиографический список
Библиографический список включает перечень публикаций и 

неопубликованных документов, на которые в дипломной работе сделаны 
ссылки. Список оформляется согласно требованиям ВАК РБ. Ссылки на 
литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с 12-±4].

Указатели и приложения.
В ряде случаев материал и характер дил томной работы 

предусматривает составление именных, географических, предметных и иных 
указателей, а также различных приложений. Приложения могут включать: 
тексты источников, таблицы, графики (диаграммы), схемы, карты, 
фотографии, иллюстрации, данные социологических опросов и т.д. 
Текстовые приложения чаще всего содержат: сведения, расположенные в 
хронологическом порядке (хронике исторических событий); тексты 
документов или выдержки из них;: 'ер спи ;ку.

Оформление курсовой (ди». то. т о й ) работы
Общие требования
Текст курсовой (дш томной) работы должен быть набран на 

компьютере на одной вороне стандартного белого листа писчей или 
офсетной бумаги формата А4 (210x297 мм). Текст печатается через 
одинарный интервала. Рекомендуется выдерживать следующие размеры 
полей: слева -  30 мм справа -  15 мм, сверху и снизу -  25 мм. Шрифт -  Times 
New Roman, 1  ̂или 12 кегль.

В работах научного характера принято использовать компьютерные 
возможности с кцентирования внимания (различные шрифтовые выделения: 
полуж*.эш ш, разрядка, курсив и т. д.).

Не следует злоупотреблять сокращениями слов. Нестандартные 
сокращения применяют в исключительных случаях, приводя при этом в 
начале рукописи перечень сокращений.

Примерный объем дипломной работы -  не менее 50 страниц 
машинописного текста, курсовой -  30 страниц.

Нумерация страниц дается арабскими цифрами, она располагается 
внизу, посредине страницы. Титульный лист не нумеруется.

Заголовки структурных частей работы (оглавление, введение, главы, 
заключение и т.д.) печатают прописными буквами по центру страницы. 
Между заголовком и основным текстом предусматривается дополнительный 
интервал.
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ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК)

Примеры описания самостоятельных документов
Характеристика

документа
Пример библиографического описания

Издания с 
одним, двумя и 
тремя авторами

Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод, пособие / 
Н. П. Дробышевский. -  Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. -  
415 с.
Гринин, Л. Е. Социальная макроэволюция: генезис и 
трансформации Мир-Системы / Л. Е. Ерикин А. В. Коротаев. 
-Изд. 2-е,-М . :URSS, 2013.-567 с.
Rips, L. J. Lines of thought: centred concepts in cognitive 
psychology / L. J. Rips. -  New Y^rk ; Oxford : Oxford Univ. 
Press, 2011.-XXII, 441 p.

Издания с 
четырьмя и 

более авторами

Закономерности формирования и совершенствования 
системы движений спортсменов (на примере метания копья) / 
В. А. Боровая [и др.]. - Гомель : Еомел. гос. ун-т, 2013. -  
173 с.
Language, society and tov er: an introduction / L. Thomas [et al.] 
; ed.: I. Singh, J. 2 1 ecc ei. -  2nd ed. -  London : Routledge, 2004. 
-  XXIV, 239 p.

Издания с 
коллективным 

автором

Национальнат стратегия устойчивого социально
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. / Чац. компе, по устойчивому развитию Респ. Беларусь 
; ртдк^л.: Л. М. Александрович [и др.]. -  Минск : Юнипак, 
ЗОСч. -202 с.
Сюрник правил перевозок и тарифов железнодорожного 
транспорта общего пользования / Белорус, ж. д. ; сост. Е. А. 
Еопова. -  Минск : Пересвет, 2013. -  46 с.

Мне д) j ом лые 
издание в целом

Багданов1ч, М. Поуны збор творау : у 3 т. / М. Багданов1ч. -  2
е выд. -  Мшск : Беларус. навука, 2001. -  3 т.
Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. 
Mizrahi. -  Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. -  4 vol.

Отдельные тома 
в многотомном 

издании

Багданов1ч, M. Поуны збор творау : у 3 т. / M. Багданов1ч. 
-  2-е выд. -  Мшск : Беларус. навука, 2001. -  Т. 1 : Вершы, 
паэмы, пераклады, наследаванш, чарнавыя накщы. -  751 
с.
Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. 
Mizrahi. -  Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. -  Vol. 4. -  564 p.

147



148

Сборники 
статей, трудов

Инновационное развитие общества в условиях интеграции 
правовых систем : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: Н. 
В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]. -  Гродно : ГрГМУ, 2013. -  454 
с.
Political philosophy in the twenty-first century : essential essays / 
ed.: S. M. Cahn, R. B. Talisse. -  Boulder : Westview Press, 2013. 
-V II, 291 p.

Материалы
конференций

Международная научно-техническая конференция «Техника и 
технология защиты окружающей среды», 9-11 октября 2013 г. 
: материалы конф. / Белорус, гос. технол. ун-т ; редкол.: И. М. 
Жарский (гл. ред.) [и дрД. — Минск : БГТУ, 2013. -  208 с.
Personal papers in history : papers from the 3rd Intern, conf. on 
the history of rec. a. arch., Boston, 27-29 Sept. 2007 / Univ. of 
Texas ; ed.: B. L. Craig [et al.]. -  Austin • Uifv. of Texas, 2009. -  
155 p.

Диссертации

Врублеусю, Ю. У. Пстарыяграф]. псторьн узшкнення i 
развщця гарадоу на тэрыторьн Г чл pyci у IX-XIII стст. : дыс. 
... канд. пет. навук : 07.00.09 / Ю. У. Врублеускт -  Мшск, 
2013.- 148 л.

Авторефераты
диссертаций

Горянов, А. В. Эвол, щи. сельской дворянской усадьбы в 
конце XVIII -  начале XX в.: по материалам усадеб князей 
Голицыных : авт"»реф. дне. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. В. 
Горянов ; Рос. скад. наук, Ин-т рос. истории. -  М., 2013. -  
40 с.

Учебники,
учебно

методические
материалы

Агапов, К  П. Методы исследования в социальной работе : 
учеб подобие / Е. П. Агапов. -  2-е изд. -  М. : Дашков и К° ; 
Р е е т , ч/д : Наука-Спектр, 2013. -  223 с.

Серна 1ы/ые 
издания

Дыяспара. Культуралопя. Псторыя : матэрыялы IV М1жнар. 
дшгр. беларуслстау «Беларуская культура у кантэксце культур 
еурапейеюх краш», Мшск, 6-9 чэрв. 2005 г. / М1жнар. асац. 
беларус1стау [i шш.] ; пад рэд. А. Мальдз1са, А. Смаленчука. -  
Мшск : Голас Радз1мы, 2006. -  359 с. -  (Беларуспса = 
Albaruthenica; кн. 28).
Lane, Т. Rendering the sublime: a reading of Marina Tsvetaeva's 
fairy-tale poem «The swain» / T. Lane. -  Stockholm : [s. n.], 
2009. -  147 p. -  (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
studies in Russian literature ; № 41).

Электронные
ресурсы

удаленного
доступа

Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.pravo.by. -  Дата доступа: 24.06.2016.
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Reforming the United Nations for peace and security [Electronic 
resource] : proc. of a workshop to analyze the rep. of the High- 
level Panel on Threats, Challenges, a. Change / Yale Center for 
the Study of Globalization. -  New Haven : Yale Center for the 
Study of Globalization, 2005. -  Mode of access:
http://www.ycsg.yale.edu/core/forms/Reforming_un.pdf. -  Date of 
access: 20.02.2014.

Примеры описания составных частей документов

Составные части 
книг

Абросимова, М. А. Направления автоматизации / М. А. 
Абросимова // Информационные технологии в 
государственном и муниципальном уиразлении : учеб, 
пособие / М. А. Абросимова. -  2-е изд., стер. -  М„ 2013. -  С.
Бек, У. Перспектива космополитиз: *а: юциология второй 
эпохи модернити / У. Бек // Информационное общество: 
экономика, власть, культура : xpeci лматия : в 2 т. / Новосиб. 
гос. техн. ун-т ; сост.: В. И. Нгьатьев, Е. А. Салихова. -  
Новосибирск, 2004. -  Т. 2. -  С. 5-36.

Главы из книг

Борхард, Ю. Восстанортелне производства / Ю. Борхард // 
Накопление капитала . nej. с нем. / Ю. Борхард ; под ред. Е. Б. 
Еермаидзе. -Изд. 2-л - i  1, 2013. -  Ел. 9. -  С. 253-271.
Лемешевский, И hi. Ехономическая безопасность Беларуси / 
И. М. Лемеше±. зкмй // Национальная экономика Беларуси: 
основы стратегии развития : курс лекций / И. М. 
Лемешеве! чй. -  Минск, 2012. -  Ел. 18. -  С. 523-540.

Статьи из 
сборников

ПухнарСч, Т. 1ндустрыяльны турызм у Беларусл / Т. 
Пу'ШсОэвш // Еумаштарызацыя i культура : зб. студэнц. 
навук пр. / Брэсц. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У. П. Люкев1ч 
(с архи.) [i шш.]. -Брэст, 2013. -  С. 9-11.
rTane, М. Т. Analogy, metaphor, and the new science / M. T. 
Crane // Introduction to cognitive cultural studies / ed. L. 
Zunshine. -  Baltimore, 2010. -  P. 103-114.

Стыья из 
материалов 

конференций, 
семинаров, 

тезисов докладов

Лукашевич, M. M. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления 
текстурных признаков / М. М. Лукашевич // Компьютерные 
системы и сети : материалы 48 науч. конф. аспирантов, 
магистрантов и студентов, Минск, 7-11 мая 2012 г. / Белорус, 
гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. 
Прытков (гл. ред.) [и др.]. -  Минск, 2012. -  С. 12.

Статья из 
справочных 

изданий

Багадзяж, М. К. Ращлвш Альбрыхт Сташслау / М. К. Багадзяж 
// Мыслщел1 i асветшю Бел ару ci, X-XIX стагоддз1 : энцыкл. 
давед. / склад. Е. А. Маслыка ; тал. рэд. Б. I. Сачанка. -  Мшск, 
1995.-С . 277.
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Статьи из 
журналов

Валатоуская, Н. А. Традыцыйны i сучасны вясельны абрад 
беларусау i украшцау: агульнае i рознае у сямейнай 
абраднасщ славянсюх народау / Н. А. Валатоуская // Нар. 
асвета. -2013. -№  5. -  С. 88-91.
Lind, Н. Raman spectroscopy of thin-film silicon on woven 
polyester / H. Lind, J. Wilson, R. Mather // Physica Status Solidi. 
A. -2011. -  Vol. 208, № 12.-P . 2765-2771.

Статья из газет
Дубаневич, Л. Партизанский десант в Lерманию : [о 
комиссаре партизан, отряда А. Андрееве] / Л. Дубаневич // 
Белорус, лес. газ. -  2014. -  13 февр. -  С. 10.

Статьи из 
продолжающихся 

изданий

Сшьчанка, М. У. Праблемы тэорьй крынщ беларускага права / 
М. У. Сшьчанка // Право и демократия : сб. науч. тр. / 
Белорус, гос. ун-т. -  Минск, 2013. -  Вын 24. -  С. 5-14.

Рецензия

Г раны ха, Т. А. [Рэцэшля] / Т. А. Грачыха // Весн. Вщеб. 
дзярж. ун-та. -  2013. -  № 1. -  С. 12/ -128. -  Рэц. на кн.: 
Рэпянальны слоушк Вщебшчычы : > 2 ч. / Вщеб. дзярж. ун-т ; 
склад.: Л. I. Злобш [i шш.]. -  Вше^ек : ВДУ, 2012-2014. -  Ч. 
1 .-2012 .-303  с.

Составные части 
архивных 

материалов

Об усилении использо: гни, научно-технических методов и 
средств в борьбе с щ. хлу юностью : приказ М-ва внутр. дел 
СССР, 26 окт. 1W8 1 , № 454 // Архив Министерства 
внутренних дел Pecnyt лики Беларусь. -  Ф. 51. Оп. 3. Д. 14. Л. 
236.
Циркуляр Го. вельского уездного комитета РКП(б) волостным 
партийным ячейкам уезда «О сектах» // Государственный 
архив общественных объединений Гомельской области 
(ГАООго). -  Ф. 2. On. 1. Д. 38. Л. 53-53об. Подлинник.

Составные час i л 
электронные 

ресур ’оь 
уда iei но. о 

доступа

Затор ;ц, В. Демографический переход: понятие, этапы и 
содиально-экономическое значение [Электронный ресурс] / В. 
Загорец // Жури, междунар. права и междунар. отношений. -  
2013. -  № 1. -  Режим доступа: 
http://www. evolutio. info/images/joumal/2013 1/2013_l_zaharets. 
pdf. -  Дата доступа: 22.06.2016.
World heritage list [Electronic resource] // UNESCO, World 
Heritage Centre. -  Mode of access: http://whc.unesco.org/en/list. -  
Date of access: 20.06.2016.
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