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1. Происхождение славян и начало их истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 1: 

1.  Иванов С.А. «В тени Юстиниановых крепостей»? Ф. Курта и парадоксы раннеславянской 

этничности // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (=Петербургские славянские и балканские 

исследования). 2008. № 2 (4). С. 5–12.  

2.  Иванов С.А. Откуда начинать этническую историю славян? (по поводу нового труда польских 

исследователей) // Советское славяноведение. 1991. № 5. С. 3–13.  

3.  Петрухин В.Я. Праславянская культура и древние славяне // История культур славянских народов. 

В 3 тт. Т. I. Древность и Средневековье. М., 2003. С. 16–58.  

4.  Шувалов П.В. Изобретение проблемы (по поводу книги Флорина Курты) // Studia Slavica et Balcanica 

Petropolitana (=Петербургские славянские и балканские исследования). 2008. № 2 (4). С. 13–20.  

 

2. Расселение славян на Балканском полуострове. Славяне и Византия в Раннее 

Средневековье.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 2:  

1.  Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византийской империи в VII–X вв. 

(преимущественно на примере славян) // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической 

характеристики. Изд. 2. СПб., 2001. С. 48–80. 

2.  Иванова О.В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах. VI–

XII вв. М., 1985. С. 34–98.  

3.  Литаврин Г.Г. Еще раз о занятиях и общественной организации славян на Балканах в VI–VII вв. // 

Литаврин Г.Г. Византия и славяне (сборник статей). СПб., 1999. С. 539–547.  

4.  Литаврин Г.Г. Славинии VII–IX вв. — социально-политические организации славян // Литаврин 

Г.Г. Византия и славяне (сборник статей). СПб., 1999. С. 518–526.  
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3. Болгарские земли в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи 

политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 3:  

1.  Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 1987. С. 13–160.  

2.  Литаврин Г.Г. Славяне и протоболгары: от хана Аспаруха до князя Бориса-Михаила // Славяне и их 

соседи. Вып. 10. Славяне и кочевой мир. К 75-летию академика Г.Г. Литаврина. М., 2001. С. 6–15.  

3.  Литаврин Г.Г. Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец VII — 

начало XI в.) // Раннефеодальные государства на Балканах. VI–XII вв. М., 1985. С. 132–188.  

 

4. Сербские земли в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи 

политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 4:  

1.  Наумов Е.П. Становление и развитие сербской раннефеодальной государственности // 

Раннефеодальные государства на Балканах. VI–XII вв. М., 1985. С. 189–218. 

2.  Ракова С., Матанов Х. Процессы государственного развития у хорватов и сербов в IX–XII вв. // 

Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 

150–167.  

3.  Чиркович С. История сербов. М., 2009. С. 1–141.  

 

5. Босния и Боснийская держава в Средневековье (до османского завоевания): основные 

вехи политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 5:  

1. Акимова О.А. Межконфессиональные отношения в Боснии (конец XIV — XV век) // Славяне и их 

соседи. Выпуск 7. Межконфессиональные связи в странах Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV–XVII веках. М., 1999. С. 15–39.  

2. Акимова О.А., Турилов А.А. Этническое и культурное самосознание населения Боснии в XV веке // 

Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 177–191.  

3. Наумов Е.П. Процессы развития этнического самосознания в Сербии и Боснии в XII–XIV вв. // 

Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 

94–116.  

4. Солодовникова О.С. Социально-политическое развитие Боснии в IX — начале XV века. Воронеж, 

2013. 

 

6. Хорватские земли в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи 

политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 6: 

1.  Акимова О.А. Формирование хорватской раннефеодальной государственности // Раннефеодальные 

государства на Балканах. VI–XII вв. М., 1985. С. 219–249. 

2.  Ракова С., Матанов Х. Процессы государственного развития у хорватов и сербов в IX–XII вв. // 

Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 

150–167. 

3.  Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики 

(1991 г.). СПб., 2001. С. 9–51.  

 

7. Далмация в Средневековье.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 7: 

1.  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. Изд. 2, перераб. и доп. М., 1989.  

2.  Фрейденберг М.М., Чернышов А.В. Города-коммуны Далматинского побережья (VII — середина 

XIII в.) // Раннефеодальные государства на Балканах. VI–XII вв. М., 1985. С. 250–284. 

3.  Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики 

(1991 г.). СПб., 2001. С. 9–51, 82–88.  
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8. Хозяйство и общество в средневековых славянских странах Балканского полуострова 

(до османского завоевания).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 8:  

1.  Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. М., 2013. С. 140–

197. 

2.  Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. С. 16–85, 130–156, 189–

237.  

 

9. Принятие христианства, становление и развитие церковной жизни в средневековых 

славянских странах Балканского полуострова (до османского завоевания).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 9:  

1.  Акимова О.А. Христианство в далматинских, хорватских и сербских землях в X–XI вв. // 

Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго 

тысячелетия. М., 2002. С. 267–339. 

2.  Литаврин Г.Г. Введение христианства в Болгарии (IX — начало X в.) // Принятие христианства 

народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 30–67. 

3.  Литаврин Г.Г. Христианство в Болгарии в 927–1018 гг. // Христианство в странах Восточной, Юго-

Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002. С. 133–189. 

4.  Наумов Е.П. Общественно-политические сдвиги в сербских и хорватских землях и христианская 

миссия на Балканах // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и 

крещение Руси. М., 1988. С. 68–103. 

5.  Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII век). СПб, 2004. 

 

10. Культура средневековых балканских славянских стран византийского культурного 

круга (до османского завоевания).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 10:  

1.  Буланин Д.М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. С. 9–95, 

264–276. 

2.  Живов В.М. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // Из истории русской 

культуры. Т. 1. Древняя Русь. М., 2000. С. 586–617. 

3.  Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). СПб., 2000. С. 300–359.  

4.  Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. М., 2013. С. 198–

223. 

 

11. Славянские земли под властью Османов (до конца XVII в.).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 11:  

1. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992. С. 3–188.  

2. Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. М., 2013. С. 224–

279. 

3. Орешкова С.Ф. Византия и Османская империя: проблемы преемственности // Византия между 

Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. Изд. 2. СПб., 2001. C. 474–494.  

4. Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и Новое время. Изд. 2. М., 

2001. С. 80–149.  

5. Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм — 

панисламизм). XIX — начало XX в. М., 1985. С. 6–18.  

 

12. Расселение славян в Центральной Европе. Славяне, авары и германцы в Раннее 

Средневековье.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 12:  

1. Авенариус А. Авары и славяне. «Держава Само» // Раннефеодальные государства и народности 

(южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 26–37.  

2. Кланица З., Тржештик Д. Первые славяне в Среднем Подунавье и Полабье // Раннефеодальные 

государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 7–26.  
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3. Марсина Р. Славяне и мадьяры в конце IX — X в. // Раннефеодальные государства и народности 

(южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 106–116.  

4. Ронин В.К., Флоря Б.Н. Государство и общество у полабских и поморских славян // 

Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 

116–137.  

5. Тржештик Д. Возникновение славянских государств в Среднем Подунавье // Раннефеодальные 

государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 69–86.  

 

13. Славяне к западу от Одера, в Среднем Подунавье и Восточных Альпах в 

Средневековье: основные вехи политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 13:  

1. Виноградова А.И., Мельников Г.П., Шушарин В.П. К проблеме становления этнического 

самосознания словаков // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого 

феодализма. М., 1989. С. 233–244.  

2. Ронин В.К. Славяне к западу от Одера и в Восточных Альпах в XV веке: проблемы самосознания // 

Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 123–138.  

3. Ронин В.К. Судьба знати — судьба этноса: германизация славянской знати в Восточных Альпах и 

между Эльбой и Одером (IX–XIII вв.) // Элита и этнос средневековья. М., 1995. С. 113–119. 

4. Ронин В.К., Иванов Вяч.Вс. Проблемы этнического самосознания полабских славян // Развитие 

этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 297–316.  

5. Ронин В.К., Иванов Вяч.Вс. Проблемы этнического самосознания словенцев // Развитие этнического 

самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 165–181. 

6. Шушарин В.П. Условия развития этнического самосознания словаков в XV веке: этническая 

ситуация // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 113–123.  

 

14. Чешские земли в Средневековье (до перехода под власть Габсбургов): основные вехи 

политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 14:  

1. Жемличка Й., Марсина Р. Возникновение и развитие раннефеодальных централизованных 

монархий в Центральной Европе (Чехия, Польша, Венгрия) // Раннефеодальные государства и 

народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 167–189.  

2. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 1988. С. 10–96.  

3. Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). Учебное пособие. М., 1993. С. 

15–106.  

4. Тржештик Д., Достал Б. Великая Моравия и зарождение Чешского государства // 

Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 

87–106. 

 

15. Славянские земли под властью австрийских Габсбургов (до конца XVII в.).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 15:  

1.  Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика. М., 2007. С. 73–84, 115–178.  

2.  Ивонин Ю.Е. Политика Габсбургов в Юго-Восточной Европе в XVI–XVIII веках // Славяне и их 

соседи. Средние века — Раннее Новое время. Выпуск 9. Славяне и немцы. 1000-летнее соседство: 

мирные связи и конфликты. М., 1999. С. 152–167.  

3.  Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. С. 173–233.  

4.  Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней. М., 1991. С. 68–133.  

5.  Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 1988. С. 97–134. 

6.  Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). Учебное пособие. М., 1993. С. 

106–157. 

7.  Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики 

(1991 г.). СПб., 2001. 52–66.  
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16. Польские земли в Средневековье (до конца XV в.): основные вехи политической 

истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 16:  

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 1980. С. 29–

126. 

2. Жемличка Й., Марсина Р. Возникновение и развитие раннефеодальных централизованных 

монархий в Центральной Европе (Чехия, Польша, Венгрия) // Раннефеодальные государства и 

народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. С. 167–189.  

3. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993. С. 5–39.  

4. Ливанцев К.Е. История государства и права феодальной Польши. Ленинград, 1958.  

5. Польша и Русь. Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши в XII–XIV 

вв. М., 1976.  

 

17. Польша и Речь Посполитая в Позднее Средневековье (XVI–XVII вв.): основные вехи 

политической истории.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 17:  

1. Была ли Польша империей? Беседа Анджея Новака с Романом Шпорлюком // Ab Imperio. 2007. № 1. 

С. 23–45.  

2. Геровский Ю.А. Польша среди европейских государств в XVI–XVII вв. // Вопросы истории. 1977. № 

12. С. 135–147.  

3. Дмитриев М.В. Польская шляхта в XVI–XVIII вв. // Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы 

сословия. М., 1997. С. 192–215.  

4. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993. С. 40–77.  

5. Чаплинский В. Органы государственной власти в Польше XVI–XVII вв. // Вопросы истории. 1977. 

№ 12. С. 148–158.  

 

18. Хозяйство и общество в средневековых славянских странах Центральной Европы (до 

конца XV в.).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 18:  

1. Бромлей Ю.В., Королюк В.Д., Литаврин Г.Г. Становление крестьянства в южнославянских и 

западнославянских странах (до конца XII в.) // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. 

Т. 1. Формирование феодально-зависимого крестьянства. М., 1985. С. 373–386.  

2. Разумовская Л.В., Якубский В.А. Крестьянство Польши и Чехии в XII–XIV вв. // История 

крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого 

феодализма. М., 1986. С. 185–199.  

3. Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. С. 16–51, 85–106, 157–

176, 237–277. 

4. Флоря Б.Н. Некоторые традиции управления в раннефеодальных государствах Центральной и 

Восточной Европы и их историческая судьба («Служебная организация» и проблемы ее эволюции) 

// Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. С. 135–141.  

5. Флоря Б.Н. Центральная Европа в Европе Средневековья // Центральная Европа как исторический 

регион. М., 1996. С. 26–48.  

6. Якубский В.А. Крестьянство Чехии и Польши в XV в. // История крестьянства в Европе. Эпоха 

феодализма. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого феодализма. М., 1986. С. 382–398.  

 

19. Хозяйство и общество в славянских странах Центральной Европы в Позднее 

Средневековье (XVI–XVII вв.).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 19:  

1. Алексеев В.М. Чешское крестьянство в XVI — середине XIX в. // История крестьянства в Европе. 

Эпоха феодализма. Т. 3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения 

капиталистических отношений. М., 1986. С. 254–367.  

2. Флоря Б.Н. Центральная Европа в Европе Средневековья // Центральная Европа как исторический 

регион. М., 1996. С. 26–48. 
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3. Якубский В.А. Когда в Польше начался процесс так называемого первоначального накопления // 

Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. 

М., 1972. С. 39–50.  

4. Якубский В.А. Польское крестьянство в XVI — середине XIX в. // История крестьянства в Европе. 

Эпоха феодализма. Т. 3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения 

капиталистических отношений. М., 1986. С. 248–272.  

5. Якубский В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши. Л., 1975. 

 

20. Принятие христианства, становление и развитие церковной жизни в средневековых 

славянских странах Центральной Европы. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 20:  

1.  Дмитриев М.В. Человек Православный и Homo Catholicus // Интеллектуальный форум. 2002, май. № 

9. С. 63–87.  

2.  Ронин В.К. Принятие христианства в Карантанском княжестве // Принятие христианства народами 

Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 104–121.  

3.  Ронин В.К. Христианизация полабских славян // Принятие христианства народами Центральной и 

Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 187–206.  

4.  Флоря Б.Н. Принятие христианства в Великой Моравии, Чехии и Польше // Принятие христианства 

народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 122–158.  

5.  Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII век). СПб, 2004. 

6.  Флоря Б.Н. Христианство в Древнепольском и Древнечешском государстве во второй половине X 

— первой половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной 

Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002. С. 190–266.  

 

21. Гуситское движение в Чехии и его место в истории средневековой Европы и 

средневекового западного христианства.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 21:  

1. Дворник Фр. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001. С. 231–263.  

2. Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). Учебное пособие. М., 1993. С. 

71–96. 

3. Лаптева Л.П. Гуситское движение в освещении современников. Источники и материалы для 

практических занятий. М., 1992.  

4. Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV в. Учебно-методическое пособие. М., 1990.  

5. Рандин А.В. Гуситская революция и Пражский университет. Йошкар-Ола, 1994.  

 

22. Культура средневековых славянских стран западнохристианского культурного круга 

(до конца XIV в.). 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 22:  

1.  Дворник Фр. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001. С. 193–216.  

2.  Мельников Г.П. Культура Польши X — начала XVII в. // История культур славянских народов. В 3 

тт. Т. I. Древность и Средневековье. М., 2003. С. 362–378.  

3.  Мельников Г.П. Культура Словении, Хорватии и Далмации, Словакии в Средние века и эпоху 

Возрождения // История культур славянских народов. В 3 тт. Т. I. Древность и Средневековье. М., 

2003. С. 448–481.  

4.  Мельников Г.П. Культура Чехии X — начала XVII в. // История культур славянских народов. В 3 тт. 

Т. I. Древность и Средневековье. М., 2003. С. 300–345.  

5.  Оболевич В.Б. История польской литературы. Средневековье, Возрождение. Л., 1983.  

 

23. Культура средневековых славянских стран западнохристианского культурного круга 

(XV–XVII вв.).  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 23:  

1.  Дворник Фр. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001. С. 346–376, 388–394, 467–

518.  

2.  Корзо М.А. Образ человека в проповеди XVII века. М., 1999.  

3.  Мельников Г.П. Культура Польши X — начала XVII в. // История культур славянских народов. В 3 

тт. Т. I. Древность и Средневековье. М., 2003. С. 378–402.  
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4.  Мельников Г.П. Культура Словении, Хорватии и Далмации, Словакии в Средние века и эпоху 

Возрождения // История культур славянских народов. В 3 тт. Т. I. Древность и Средневековье. М., 

2003. С. 448–481.  

5.  Мельников Г.П. Культура Чехии X — начала XVII в. // История культур славянских народов. В 3 тт. 

Т. I. Древность и Средневековье. М., 2003. С. 345–361.  

 

24. Кирилло-Мефодиевская традиция в истории и культуре средневековых славян. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 24:  

1.  Верещагин Е.М. Вхождение славянства в христианскую культуру: деятельность первоучителей 

Кирилла и Мефодия // История культур славянских народов. В 3 тт. Т. 1. Древность и 

Средневековье. М., 2003. С. 59–90.  

2.  Рогов А.И. Кирилло-мефодиевские традиции у западных славян в эпоху Средневековья (до конца 

XIV в.) // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. 

М., 1991. С. 174–187. 

3.  Толстой Н.И. Древнеславянский литературный язык в XII–XIV вв. (его функции и специфика) // 

Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 

14–24. 

4.  Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000. 

5.  Флоря Б.Н., Турилов А.А., Иванов С.А. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и 

Мефодия. СПб., 2000. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМУ КУРСУ: 

 

1. История южных и западных славян. В 2 т. / Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. 

Т. 1. Средние века и Новое время. М., 1998 (и сл. изд.). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМУ КУРСУ: 

 

1. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т. 2. Средневековая 

Европа. М., 1992. С. 139–155, 353–404, 697–712.  

2. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т. 3. От Средневековья к 

Новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). М., 1993. С. 108–118, 138–151, 

237–246, 259–262, 299–306, 411–442, 547–555.  

3. Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). Учебное пособие. 

М., 1993.  

4. Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. М., 

2013.  

 

 


