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Цели освоения дисциплины «История страны изучаемого славянского 

языка»: 

  

1. На основе применения как страноведческого, так и регионоведческого 

подходов, сформировать у слушателей знания об особенностях 

исторического и культурного процесса применительно к историческим 

болгарским землям и их населению, с древнейших времен до наших дней, 

в региональном и цивилизационном контексте истории Юго-Восточной 

Европы; 

2. В условиях параллельного чтения данного курса с курсами по истории 

России, всеобщей истории и истории стран Азии и Африки привить 

слушателям навыки исторической компаративистики и системного 

анализа; 

3. Познакомить слушателей с новейшими тенденциями в 

историографическом освещении истории Болгарии и болгар как одного из 

южнославянских народов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

К моменту изучения данной дисциплины слушатели должны освоить 

следующие базовые курсы: «История России до начала XIX в.», «История 

России XIX — начала XX века», «История Средних веков», «История южных 

и западных славян» (ч. 1. Средние века), «История стран Азии и Африки» (ч. 

1. Средние века). Для профессионального цикла данная дисциплина имеет 

основополагающее значение, так как только после ее освоения слушатели 

смогут приступить к написанию выпускной квалификационной работы, а 

затем приступить к освоению остальных специальных дисциплин 

профессионального цикла (в рамках магистратуры). 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способность к деятельности в области исторического анализа и 

прогнозирования, методологии исторической науки; 

- способность разрабатывать научно-исследовательские проекты в сфере 

культуры и истории болгарского народа, а также проводить их экспертную 

оценку; 

 

В результате освоения дисциплины  студенты  должны:  



Знать: - место исторической болгаристики среди других областей научного 

славяноведения; 

- закономерности, основные этапы и общее содержание исторического и 

культурного процесса, особенности наличной источниковой базы и основные 

тенденции в современной историографии применительно к истории Болгарии 

и болгар как одного из южнославянских народов. 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

 

Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований; способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую информацию; навыками выявления, 

критического анализа, систематизации и изложения исторической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость данной дисциплины составляет 7 зачетныx 

единиц, 252 академических часа, в т. ч.: лекции — 136 ак. ч., самостоятельная 

работа 116 ак. ч.  

 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 
Часть 1. 

Средние века 
    

1 

Раздел 1. 

Введение в курс. 

Балканский 

полуостров как 

целостное 

природно-

географическое и 

историко-

культурное 

пространство. 

 

5 1   

2 

Раздел 2. 

Будущие 

болгарские и 

другие земли 

Балканского 

полуострова в 

древнейшее 

время и в эпоху 

Античности. 

5 2   

3 

Раздел 3. 

Славяне и 

протоболгары 

до образования 

Болгарского 

государства: 

основные вехи 

этнополити-

ческой истории. 

5 3-4  
Консультация 2 

часа 

4 

Раздел 4. 

Болгары и 

болгарские 

земли в период 

Первого 

Болгарского 

царства: 

основные вехи 

этнополити-

ческой истории. 

5 5-6 Реферат (5 часов)  



5 

Раздел 5. 

Болгары и 

болгарские 

земли в составе 

Византийской 

империи.  

5 7  
Консультация 2 

часа 

6 

Раздел 6. 

Болгары и 

болгарские 

земли в период 

Второго 

Болгарского 

царства: 

основные вехи 

этнополити-

ческой истории. 

5 8-9   

7 

 

Раздел 7. 

Социально-

экономическая 

структура в 

болгарских 

землях (до 

османского 

завоевания). 

5 10  
Консультация 2 

часа 

8 

Раздел 8. 

Принятие 

Христианства, 

становление и 

развитие 

церковной 

жизни в 

болгарских 

землях (до 

османского 

завоевания). 

5 11-12 Реферат (5 часов)  

9 

Раздел 9. 

Духовная 

культура 

средневековой 

Болгарии (до 

османского 

завоевания).  

5 13  
Консультация 2 

часа 

10 

Раздел 10. 

Средневековая 

Болгария и т. н. 

«Византийское 

содружество». 

5 14   

11 

Раздел 11. 

Османское 

завоевание 

болгарских и 

других земель 

Балканского 

полуострова. 

5 15-16 Реферат (5 часов)  



12 

Раздел 12. 

Болгары и 

болгарские 

земли в составе 

Османской 

империи. 

5 17-18  
Консультация 2 

часа 

13  5 Сессия  Экзамен 

 

Часть 2. 

Новое и 

новейшее 

время 

    

14 

Раздел 13. 

Болгарское 

национальное 

возрождение 

(конец XVIII -

70-е годы XIX 

вв.). 

6 1-6 Реферат (5 часов)  

15 

Раздел 14. 

История 

Болгарии в 

1878—1914 гг. 

6 7-8 Реферат (5 часов)  

16 

Раздел 15.  

История 

Болгарии с 

1918 г. до 

наших дней. 

6 9-16 Реферат (5 часов) 
Консультация 4 

часа 

17  6 Сессия  Экзамен 

 

Часть 1. Средние века 

 

Раздел 1. Введение в курс. Балканский полуостров как целостное 

природно-географическое и историко-культурное пространство 

Особенности географического положения, природных условий, 

исторического и культурного процесса на Балканах.  

Балканистика как комплексная и междисциплинарная отрасль научного 

знания, связанная с изучением языка, культуры и истории балканских 

народов в прошлом и настоящем.  

Историко-географические области Мизия, Добруджа, Фракия и 

Македония как пространство болгарской истории. Их географическое 

положение, природные условия и современная государственная 

принадлежность. Основные сведения о современной Республике Болгария. 

Раздел 2. Будущие болгарские и другие земли Балканского полуострова 

в древнейшее время и в эпоху Античности 



Важнейшие хозяйственно-культурные, социальные и этноязыковые 

процессы на Балканах в древнейшее время. Начало формирования 

палеобалканских народов. 

Античные греки, македоняне, фракийцы и иллирийцы. Особенности 

социально-политического и культурного развития фракийцев и их связи с 

античной Грецией. Завоевания Филиппа II Македонского и Александра 

Великого. Фракийцы в период эллинизма.  

Начало экспансии Рима на Балканах. Образование первых римских 

провинций и проникновение римлян в земли фракийцев. Образование 

провинций Мезия и Фракия. Войны с даками и закрепление власти Римской 

империи над Балканами.  

Балканы на исходе Античности: под властью Позднего Рима и Ранней 

Византии. Важнейшие хозяйственно-демографические, религиозно-

культурные и этноязыковые процессы. 

Раздел 3. Славяне и протоболгары до образования Болгарского 

государства: основные вехи этнополитической истории 
Происхождение и прародина древних славян. Расселение славян и 

падение византийской власти на Балканах. Историческая судьба 

автохтонного населения и его потомков (средневековые греки, влахи, 

албанцы).  

Славяне на Балканах в Раннем Средневековье: взаимодействие с 

другими «варварами» и остатками автохтонного населения, хозяйственно-

бытовые и социальные перемены. Первые протогосударственные 

образования («славинии»). Византийское контрнаступление на Балканах 

(«Византийская Реконкиста»). Историческая судьба славянского населения 

средневековой Византии.  

Происхождение и прародина древних тюрок. Тюрки-протоболгары на 

исходе Античности и в Раннем Средневековье. Образование и распад 

«Старой Великой Болгарии». Образование «Волжской» Болгарии. 

Протоболгары в составе Хазарского каганата.  

Раздел 4. Болгары и болгарские земли в период Первого Болгарского 

царства: основные вехи этнополитической истории 
Образование «Дунайской» Болгарии («Первое Болгарское царство»).  

Болгаро-византийское противоборство на Балканах и укрепление 

болгарской государственности. Принятие Христианства, становление 

самостоятельной Болгарской церкви и вхождение в орбиту церковно-

политического и культурного влияния Византии. Провозглашение и 

признание царства и патриаршества. Формирование средневековой 

болгарской (славянской) народности.  

Ослабление Болгарского государства и византийское завоевание 

северо-восточной части болгарских владений. Восстание комитопулов и 

становление державы царя Самуила. Современные дискуссии о ее характере 

и свидетельства синхронных источников. Падение Самуилова царства и 

византийское завоевание.  

Раздел 5. Болгары и болгарские земли в составе Византийской империи 



Политика имперского центра и организация византийской власти в 

болгарских землях. Образование Охридской архиепископии.  

Болгары в составе имперского общества. Сохранение болгарских 

этнополитических традиций и крупнейшие антивизантийские выступления.  

Раздел 6. Болгары и болгарские земли в период Второго Болгарского 

царства: основные вехи этнополитической истории 
Восстановление Болгарского государства («Второе Болгарское 

царство»). 

Захват Константинополя крестоносцами и распад Византийской 

империи. Болгария в борьбе за «византийское наследство». Возобновление 

царства и патриаршества.  

Ослабление Болгарского государства. Временная стабилизация и 

усиление центробежных тенденций накануне османского завоевания.  

Македонские земли под властью Поздней Византии и Сербии 

Неманичей и их преемников.  

Раздел 7. Социально-экономическая структура в болгарских землях (до 

османского завоевания)  
Аграрно-земледельческий характер хозяйственной и общественной 

практики в средневековой Болгарии.  

Аграрно-правовой строй и вопрос о его типологической 

характеристике. Современные дискуссии о «византийском феодализме». 

Особенности городской жизни.  

Семья, община и другие звенья социально-экономической структуры в 

болгарских землях.  

Раздел 8. Принятие Христианства, становление и развитие церковной 

жизни в болгарских землях (до османского завоевания) 

Особенности религиозной ситуации в дохристианской Болгарии.  

Крещение Болгарии и проблема выбора церковно-политической 

ориентации. Образование Болгарской церкви и определение ее 

канонического статуса: от автономной архиепископии к автокефальной 

патриархии.  

Охридская архиепископия и ее место в церковно-политической системе 

Византии. Деятельность архиепископа Льва Охридского и «Великая схизма» 

1054 г. 

Провозглашение Тырновской Болгарской церкви и проблема ее 

канонического статуса. Переговоры и уния с Римско-Католической 

церковью. Разрыв с Римом и признание в качестве патриархии. Распад 

церковной области Тырновской патриархии накануне османского завоевания.  

Христианское еретичество в болгарских землях. Богомильство.  

 

Раздел 9. Духовная культура средневековой Болгарии (до османского 

завоевания) 
Христианизация и конфессиональное самоопределение болгарской 

духовной культуры. Становление и развитие профессионального 

интеллектуального и художественного творчества. Роль и значение 



византийских образцов. Центры византийско-славянского духовно-

культурного общения и сотрудничества.  

Специфика болгарской духовной культуры в контексте византийско-

православной конфессионально-культурной общности и культурно-

языкового пространства Slavia Orthodoxa.  

Раздел 10. Средневековая Болгария и т. н. «Византийское содружество» 
Этноязыковая ситуация в болгарских землях. Роль и значение 

византийской имперской модели в развитии и оформлении болгарской 

государственности.  

«Политическая ортодоксия».  

Концепция «Византийского содружества» и ее современная научная 

критика.  

Раздел 11. Османское завоевание болгарских и других земель 

Балканского полуострова 
Проникновение тюрок в Малую Азию и образование Сельджукидского 

султаната. Вторая волна тюркской колонизации Малой Азии, распад 

Сельджукидского султаната и образование Османской державы.  

Начало османской экспансии на Балканах. Битвы на реке Марица и на 

Косовом поле (1389) и их последствия. Османское завоевание Болгарии. 

Битва у Анкары и временная приостановка османской экспансии.  

Возобновление османской экспансии. Падение Константинополя, 

оформление Османской империи и закрепление ее власти над Балканами. 

«Османский мир». 

Раздел 12. Болгары и болгарские земли в составе Османской империи 
Становление османской властной системы в ее «классическом» виде. 

Государственная регламентация и религиозно-теократические притязания. 

Система тимарного землевладения. Система миллетов. Практика девширме.  

Организация османской власти в болгарских землях. Важнейшие 

хозяйственно-демографические, социальные, религиозно-культурные и 

этноязыковые процессы. Исламизация и ориентализация.  

Первые внешние неудачи и внутренние затруднения Османской 

империи. Гайдучество и антиосманские выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Новое и новейшее время 

 

 

Раздел 13. Болгарское национальное возрождение (конец XVIII -70-е 

годы XIX вв.). 

Упадок Османской империи. Падение могущества и кризис Османской 

империи в XVIII—XIX вв. Формирование т. н. ―Восточного вопроса‖. Начало 

крушения османского владычества на Балканах и становление балканских 

национальных государств Нового времени. Османские реформы конца XVIII 

— XIX в. Проблемы этнокультурной консолидации болгарской нации Нового 

времени. Новые черты в повседневной жизни болгар.  

Предпосылки, основные процессы и результаты национального возрождения. 

Культурно-просветительская деятельность Паисия Хилендарского и 

Софрония Врачанского.  

Общественные движения в Болгарии в 60-е - 70-е годы XIX в. Борьба за 

создание самостоятельной болгарской церкви. Восстановление церковной 

самостоятельности и создание Болгарского экзархата. Георгий Раковский. 

Политические объединения. Любен Каравелов и Васил Левски. Христо 

Ботев. Старозагорское  (1875) и Апрельское (1876) восстания. 

Культура Болгарии. Этапы формирования национальной культуры. 

Просвещение и наука. Литература. Изобразительное искусство. Болгарский 

театр. 

 

Раздел 14. История Болгарии в 1878—1914 гг. 

Образование болгарского национального государства. Общественное мнение 

Европы и России о болгарском вопросе и дипломатическая борьба великих 

держав. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии.  Сан-

Стефанский прелиминарный договор. Берлинский трактат 1878 г. и его 

болгарские статьи.  

Создание основ болгарской государственности. Подготовка и проведение 

Учредительного собрания вассального Княжества Болгария. Тырновская 

конституция 1879 г. Проблемы формирования и устойчивого 

функционирования современной политической структуры в рамках 

Тырновской конституции. Устройство Восточной Румелии после 

Берлинского конгресса. Проблемы модернизации экономики и социальной 

структуры. 

Княжество Болгария и Восточная Румелия в 1879-1885 гг. Соединение 1885 г. 

Становление государственно-политической и экономической структуры 

болгарского государства. Проблемы модернизации экономики и социальной 

структуры.  Аграрный переворот и его особенности. Развитие 

промышленности. Специфика формирования национальной болгарской 

буржуазии. 

Александр Баттенберг и политическая жизнь в Княжестве. Противостояние 

либералов и консерваторов. ‖Режим полномочий‖ 1881-1883 гг. 

Перегруппировка политических сил в Княжестве.  



Политическая жизнь в автономной Восточной Румелии 1879-1885 гг. 

Объединение Княжества и Восточной Румелии в 1885 г. и болгаро-сербская 

война. 

Путь Болгарии к независимости. 1886-1908 гг. ―Болгарский кризис‖ 1886—

1887 гг. Внутри- и внешнеполитическое положение Болгарии в 1887-1908 гг. 

Укрепление ее суверенитета. Политика Стефана Стамболова. Фердинанд 

Кобургский. Провозглашение независимости Болгарии и царства(1908). 

Возникновение социал-демократического и крестьянского движений. 

Политические партии Болгарии. БЗНС. А. Стамболийский. 

Социалистическое и социал-демократическое движение в Болгарии. Этапы 

развития. Болгарская рабочая социал-демократическая партия. 

Болгария в Балканских войнах. 1912-1913 гг. Оформление Балканского 

союза. Первая Балканская война. Вторая Балканская война. Бухарестский 

мирный договор. Первая ―национальная катастрофа‖. 

Болгария в Первой мировой войне. Территориальный и национальный вопрос 

накануне войны. Болгария между Антантой и Центральными державами. 

Противостояние политических сил в период нейтралитета. Победа 

антиантантовских сил. Участие болгарской армии в боевых действиях. 

Положение в тылу. Владайское (солдатское) восстание. Вторая 

"национальная катастрофа".  

Культура, наука и образование в 1878—1914 гг. Изменения в образе жизни и 

быта болгар. Развитие гражданской и церковной архитектуры, скульптуры и 

живописи. Литература и поэзия. Создание Университета и Академии наук. 

 

Раздел 15. История Болгарии с 1918 г. до наших дней. 

 

Эксперимент А. Стамболийского по построению государства для крестьян. 

От коалиционного правления к монопартийному правительству БЗНС. 

Реформаторская деятельность правительства БЗНС. Специфика правления 

Стамболийского. Отношения с главными политическими силами страны. 

Государственный переворот 9 июня 1923 г. 

От переворота к перевороту (1923-1934) Установление авторитарного 

режима А. Цанкова. Первая попытка его свержения: Сентябрьское восстание 

1923 г. "Белый" и "красный" террор. Отставка правительства Цанкова и 

начало эволюции к парламентскому правлению. Победа либеральных сил на 

выборах 1931 г. Майский переворот 1934 г. и начало становления режима 

сильной власти Бориса III. Нарастание политического противостояния в 

обществе. 

Экономическое развитие в 20-е - 30-е годы. Реформаторская деятельность 

правительства БЗНС. Экономика в годы подъема второй половины 20-х 

годов. Особенности экономического кризиса начала 30-х годов в Болгарии и 

выхода из него. Эволюция внешнеэкономической ориентации. 

Политическая жизнь Болгарии в 1935-1939 гг. Отстранение правительства К. 

Георгиева от власти и оформление беспартийной системы. Роль царя Бориса 



в политической жизни. Попытки сплочения левой и умеренной оппозиции на 

платформе восстановления Тырновской конституции. 

Внешняя политика Болгарии в период между мировыми войнами. 

Территориально-политическое размежевание на Балканах после окончания 

первой мировой войны. Болгария в рамках Версальской системы. 

Территориальные потери и трагедия беженцев. Вопрос о Болгарии на 

Парижской мирной конференции. Нейиский трактат. Отношения с соседями. 

Особенности политики лавирования в 20-30-е годы. Стремление к 

национальному реваншу и поиски ―правильной‖ внешнеполитической 

ориентации. Прогерманский поворот второй половины 30-х гг. 

Болгария в годы Второй мировой войны. Политическая борьба в Болгарии по 

вопросу об отношении к войне. Решение вопроса о Южной Добрудже. 

Соболевская акция. Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. 

Участие в агрессии против Югославии.  Македонская и фракийская 

проблемы. Политическое и вооруженное сопротивление прогерманскому 

курсу правительства Б. Филова. Отечественный фронт. Сентябрьский 

политический кризис 1944 г. Объявление СССР состояния войны с 

Болгарией. Восстание 9 сентября и создание правительства Отечественного 

фронта. Участие в войне против Германии. 

Болгария после второй мировой войны. Период народной демократии 

(1944—1948 гг.). Установление режима народной демократии (1944—1948 

гг.). Своеобразие политической системы. Борьба революционных и 

либеральных сил за лидерство. Провозглашение Болгарии республикой. Роль 

внешнего фактора. Социально-экономические преобразования. 

Болгария в системе международных отношений после второй мировой 

войны. Внешнеполитическая переориентация Болгарии в 1944—1948 гг. 

Парижский мирный договор 1947 г. Болгария и идея Балканской федерации. 

Место и роль Болгарии в советском блоке. Отношения с соседями. 

Поиск Болгарией собственного места в системе международных отношений и 

гарантий безопасности после распада Организации Варшавского договора. 

От сталинской (советской)  модели социализма к социализму ―реальному‖ и 

к его упадку (1948—1989 гг.). Коминформбюро и Болгария. Курс на 

форсированное строительство социализма. Политические репрессии. 

Специфика многопартийности. Взлет и падение В. Червенкова. 

Вовлечение Болгарии в рамки советского блока. Эволюция и специфика 

политического режима (формальное сохранение многопартийности). 

Построение социалистической модели экономики. Болгария в экономической 

и военно-политической структуре советского блока. 

Борьба за власть в руководстве Болгарской коммунистической партии (БКП) 

в 1954—1956 гг. 

―Эра Т. Живкова‖ (1956—1989 гг.). Внутренняя и национальная политика. 

Строительство ―развитого‖ социализма. ―Реальный‖ социализм 80-х гг. 

Появление  оппозиции. 

Экономическое развитие социалистической Болгарии.  Национализация 

промышленности, торговли и финансов. Переход к плановой экономике. 



Кооперирование сельского хозяйства. Достижения и неудачи реализации 

модели форсированного развития. Изменения в социально-

профессиональной структуре. Урбанизация. Народная Республика Болгария в 

системе международного разделения труда. 

Обострение национальных, социально-экономических и политических 

проблем в 1980-е гг. 

Болгария в конце XX — начале XXI в. Политические потрясения конца 1980-

х — начала 1990-х гг. 

Революционные изменения конца 80-х гг. и современное положение 

Болгарии. Падение режима Т. Живкова в 1989 г. Утверждение реальной 

многопартийности и парламентской формы правления. Успехи и трудности 

процесса демократизации. Перевод экономики на рыночные рельсы. 

Социальные и национальные проблемы. 

Болгария в 1990-е гг. и в начале XXI в. Демократизация общественно-

политической жизни, утверждение реальной многопартийности и 

парламентской демократии. . Союз 

демократических сил (СДС) и его христианско-демократическая идеология. 

Президент Ж. Желев (август 1990 – январь 1997 г.). Конституция 1991 г. 

Рыночные преобразования в экономике. Социально-экономические, 

политические и национальные проблемы. Болгарские турки. Президент П. 

Стоянов (январь 1997 – январь 2002 г.). Внутренняя политика 

кабинета И. Костова. Парламентские выборы 2001 г. Консервативно-

либеральная политика кабинета Симеона Саксенкобургготского. Президент 

Г. Пырванов (январь 2002 – январь 2012 г.). Парламентские выборы 2005 г. 

БСП и кабинет С. Станишева. Политика кабинета Б. Борисова (с 2009 г.). 

Президент Р. Плевнелиев (с января 2012 г.). 

Поиски своего места в системе международных отношений и гарантий 

безопасности в условиях окончания холодной войны, распада советского 

блока и СССР и расширения НАТО  Болгария и проблема маршрутов 

транзита углеводородного сырья («Южный поток», «Набукко»). Балканская 

политика Болгарии. НАТО и Евросоюз в политике Болгарии. Болгаро-

российские отношения. 

Культура, наука и искусство. Развитие системы школьного, высшего и 

среднего специального образования. Создание инфраструктуры науки и 

культуры: библиотеки, музеи, театры. Художественная литература. 

Изобразительное искусство. 

Становление системы государственного патроната и идеологического 

контроля в 40—50-е гг.  

Власть и интеллигенция в 60—80-е гг. Перемены в образе жизни болгар. 

Модернизация системы школьного и высшего образования. Художественная 

культура. 

 

 

 



6. Рекомендуемые образовательные технологии 

Работа в аудитории:  

 лекции, консультации, в т. ч. консультации для группы и индивидуальные 

консультации, коллоквиум. 

Внеаудиторная работа:  

 самостоятельная работа в библиотеках и сети Internet с целью 

формирования и развития профессиональных знаний и навыков. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Виды самостоятельной работы слушателей: 

 научно-исследовательская работа слушателей в библиотеках и сети 

Internet; 

 подготовка к лекциям, коллоквиуму. 

Оценочные средства: 

 коллоквиум, по результатам которого слушатели получают оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

 экзамен, по результатам которого слушатели получают оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Контрольные вопросы к части 1: 

1. Балканский полуостров как целостное природно-географическое и 

историко-культурное пространство.  

2. Будущие болгарские и другие земли Балканского полуострова в 

древнейшее время и в эпоху Античности.  

3. Славяне и протоболгары до образования Болгарского государства: 

основные вехи этнополитической истории. 

4. Болгары и болгарские земли в период Первого Болгарского царства: 

основные вехи этнополитической истории.  

5. Болгары и болгарские земли в составе Византийской империи. 

6. Болгары и болгарские земли в период Второго Болгарского царства: 

основные вехи этнополитической истории. 

7. Социально-экономическая структура в болгарских землях (до османского 

завоевания). 



8. Принятие Христианства, становление и развитие церковной жизни в 

болгарских землях (до османского завоевания). 

9. Духовная культура средневековой Болгарии (до османского завоевания). 

10. Средневековая Болгария и т. н. «Византийское содружество». 

11. Османское завоевание болгарских и других земель Балканского 

полуострова. 

12. Болгары и болгарские земли в составе Османской империи. 

 

Контрольные вопросы к части 2: 

1. Специфика болгарского национального возрождения. 

2. Создание основ болгарской государственности 1878-1885 гг. 

3. Путь Болгарии к независимости. 1886-1908 гг. 

4. Болгария в Балканских войнах. 1912-1913 гг. 

5. Болгария в Первой мировой войне. 

6. Основные этапы развития Болгарии в межвоенный период. Роль Бориса 

III. Внешняя политика. 

7. Болгария в годы Второй мировой войны. 

8. Болгария после второй мировой войны. Период народной демократии 

(1944—1948 гг.).  

9. От сталинской (советской)  модели социализма к социализму 

―реальному‖ и к его упадку (1948—1989 гг.).  

10. Революционные изменения конца 80-х гг. и современное положение 

Болгарии. 

 

 

Основная литература к части 1: 
1. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в Средние века и Новое время. 

М., 1992. С. 3—188. 

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

Средневековая Европа. М., 1992. С. 155—165 (Славяно-Балканский регион 

в VI—XII вв.: Болгарская зона в VII—XII вв.), 353—364 (Славяно-

Балканский регион в XII—XV вв.: Болгария в конце XII—XIV в.). Т. 3. От 

Средневековья к Новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). 

М., 1993. С. 142—148 (Основные проблемы социально-экономического 

развития: Османская империя), 411—431 (Международные отношения: 

Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа). 

3. История Средних веков. Под ред. С. П. Карпова. Т. 1. М., 1998. С. 130—

171 (Византия в IV—XII вв.), 496—509 (Византия в XIII—XV вв.), 575—590 

(Культура Византии IV—XV вв.). 

4. История южных и западных славян. Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. 

Ненашевой. М., 1998. Т. 1. Средние века и Новое время. С. 14—60 

(Болгарские земли в Средние века и Раннее Новое время). 



5. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 1987. 

С. 13—180. 

6. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. 1. Эпоха 

феодализма. Минск, 1987. 

Основная литература к части 2: 

1. Болгария в XX веке. Очерки политической истории. М., 2003. 

2. История южных и западных славян. В 2-х томах. Учебник / Под 

редакцией Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. – 3-е издание. М. Из-во 

МГУ. 2008 г. 

3. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 

1987.  

 

Рекомендуемая литература к части 1: 

К вопросам 1—2: 

1.  Иванова Ю. В. Албанцы и их соседи. М., 2006. С. 8—21 (Историко-

этнографическая область Юго-Восточная Европа), 21—52 

(Формирование этнографической карты Юго-Восточной Европы), 131—

180 (Природная среда и культурные традиции), 180—212  (Города и села, 

дома и усадьбы у народов Юго-Восточной Европы).  

2.  Широков О. С. Введение в балканскую филологию. М, 1990. С. 3—5 

(Введение), 58—144 (Южные славяне), 185—190 (Заключение). 

3.  Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. 

С. 64—108 (О балканской модели мира).  

К вопросу 3: 

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.  Иванова О. В., Литаврин Г. Г.  Славяне и Византия // Раннефеодальные 

государства на Балканах. VI—XII вв. М., 1985. С. 34—98. 

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

культур славянских народов. В 3-х тт. Т. 1. М., 2003. С. 16—58. 

4.  Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем Средневековье. 2-е изд., перераб. и доп. М. 2004. С. 

148—181 (Проблема происхождения славян и начало славянской 

истории), 182—202 (Тюрки и народы Сибири… Авары, ранние болгары и 

угры в истории Восточной Европы), 234—245 (Славяне и кочевники в 
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аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютер, проектор). 
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