
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ  

ИЗУЧАЕМОГО СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА  

(ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ) 

 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

030600 «История» 

 

 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника  

Бакалавр 

 

 

 

 

 



 

 

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 

чешским и словацким землям и их населению, с древнейших времен до 

наших дней, в региональном и цивилизационном контексте истории 

Центральной 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 Чехии и Словакии, чехов и 

словаков как западнославянских 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 к осуществлению профессиональной научно-

исследовательской деятельности в области истории социально-

политических учений Чехии и Словакии; 



 способность разрабатывать научно-исследовательские проекты в сфере 

культуры и истории чешского и словацкого народов, а также проводить 

их экспертную оценку; 

 умение разработать методику исследования по истории Чехии и 

Словакии, оценить ее соответствие современным требованиям, целям и 

задачам исследования, методам обработки и анализа данных с 

использованием современных информационных технологий и 

картографических методов. 

 

В результате освоения дисциплины  студенты  должны:  

Знать:  место исторической богемистики и словакистики 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 Чехии и Словакии. 

 

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 

Се

мес

тр 

Неделя 

семест

ра 

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. История Чехии 

с V в. по 1848 г. 

 
    

1 
Раздел 1. 

История Чехии V-XIV вв. 

 
5 1-2   

2 

Раздел 2. 

История Чехии XIV – 

первая четверть XVI в. 

 

5 3-5   

3 
Раздел 3. Чехия 

в XVI – XVIII вв. 

 
5 6-8  

Консультация 2 

часа 

4 

Раздел 4. 

Чешское национальное 

возрождение. 

 

5 9-10 Реферат (5 часов)  

5 

Раздел 5. 

Социально-

экономическое развитие 

Чехии в 1 половине XIX 

в. Промышленная 

революция. 

 

5 11 
Коллоквиум 

 
 

6 

Раздел 6. 

Общественная жизнь и 

национальное движение 

в Чехии 1815—1830 гг.  

 

5 12  
Консультация 2 

часа 

7 

Раздел 7. 

Национальное движение 

в 1830—1848 гг.  

 

5 13-14   

 

Раздел 8. 

Революция 1848—1849 

гг. в Чехии.  

 

5 15-16   

8 

Раздел 9. 

Культура Чехии в 1 

половине XIX в.  

 

5 17-18  
Консультация 2 

часа 

9   Сессия  Экзамен 



9 

Часть 2. История 

чешских земель в Новое 

время (1849—1914 гг.). 

 

    

10 

Раздел 1. 

Чешские земли в 50—60-

е гг. XIX в.  

 

6 1   

11 

Раздел 2. 

Чешские земли в конце 

60-х — начале 70-х гг. 

XIX в.  

 

6 2  
Консультация 2 

часа 

12 

Раздел 3. 

Чешские земли в 80—90-

е гг. XIX в.  

 

6 3   

 

Раздел 4. Новые 

политические реальности 

на рубеже веков ХIХ и 

ХХ вв.  

 

6 3   

13 

Раздел 5. От 

начала века до I мировой 

войны. 

 

6 4   

14 

Раздел 6. 

Чешская социал-

демократия во 2 

половине XIX — начале 

XX в.  

 

6 4 
Коллоквиум 

 
 

15 

Раздел 7. 

Чешская культура 2 

половины XIX — начала 

XX в.  

 

6 5 Реферат (5 часов) 
Консультация 4 

часа 

16 

Часть 3. История 

Словакии (с 

древнейших времен до 

1914 г.) 

 

6    

17 
Раздел 1. 

Словакия в X—XIV вв.  

 
6 6   

18 
Раздел 2. 

Словакия в XV—XVII в.  

 
6 6   

19 
Раздел 3. 

Словакия в XVIII в.  

 
6 6   

20 

Раздел 4. 

Словакия в конце XVIII 

— 1 половине XIX в.  

 

6 7   

21 

Раздел 5. 

Словакия во 2 половине 

XIX в.  

 

6 7   



22 

Раздел 6. 

Словакия в конце XIX — 

начале XX в.  

 

6 8 Реферат (5 часов)  

23 

Раздел 7. 

Культура Словакии в 

XIX в.  

 

6 8 

 

Коллоквиум 

 

Консультация 2 

часа 

20 

Часть 4. История Чехии 

и Словакии в Новейшее 

время. 

 

6    

17 

Раздел 1. Чехи и 

словаки в I мировой 

войне. 

 

6 9   

18 

Раздел 2. Чехи и 

словаки в годы II 

мировой войны.  

 

6 10   

19 

Раздел 3. 

Послевоенная 

Чехословакия. 1945–1968 

гг.  

 

6 11   

20 
Раздел 4. К 

Пражской весне 1968 г.  

 
6 12 Реферат (5 часов)  

21 

Раздел 5. Режим 

послеавгустовской 

нормализации. К ноябрю 

1989 г.  

 

6 13   

22 

Раздел 6. 

Чехословацкая 

федерация после 

бархатной революции (до 

распада). 

 

6 14   

23 

Раздел 7. 

Словацкая Республика на 

современном этапе 

развития. 

 

6 15 

 

 

 

Консультация 2 

часа 

20 

Раздел 8. 

Чешская Республика на 

современном этапе 

развития. 

 

6 16 
Коллоквиум 

 
 

23 

Раздел 7. Словацкая 

Республика на 

современном этапе 

развития. 

 

6 16 

 

 

 

Консультация 2 

часа 

20  6 Сессия  

Экзамен 

(подготовка 36 

а.ч.) 

 

 



 

 

Часть 1. История Чехии с V в. по 1848 г. 

 

Раздел 1. История Чехии V-XIV вв. 

I. Введение.  

Географическое положение Чехии. Ландшафт. Реки и озера, горные и 

лесные массивы. Полезные ископаемые. Влияние географических факторов 

на развитие исторического процесса на территории Чехии.  

II. Дофеодальный период на территории Чехии и Словакии.  

1. Население древнего периода. Кельты. Германские племена в Чехии и 

Словакии в период Великого переселения народов. Приход славян. 

Племенные славянские объединения. ―Держава‖ Само. Мнения в 

историографии относительно места расположения объединения Само. 

2. Великоморавская держава. Территория. Экономическое, социальное 

и политическое устройство. Взаимоотношения с Франкским государством и с 

другими соседями. Деятельность христианских миссионеров Кирилла и 

Мефодия. Культурное значение Великой Моравии. Распад Великой Моравии. 

Включение Словакии в Венгерское государство. 

III. Чехия в период Раннего Средневековья (X—XII вв.).  

Формирование государства Пржемысловичей. Княжеская власть и 

церковь. Отношения Пржемысловцев с Германской империей. Социально-

экономическая и административная структура. Ослабление власти 

Пржемысловцев в XI—XII вв.  

IV. Развитие феодализма и политические отношения в Чехии XII 

— 1 трети XIV в.  

Колонизация и ее особенности в Чехии. Возникновение городов. 

Политическая и общественная структура государства. Положение церкви. 

Внешняя политика Вацлава I. Расширение территории Чешского государства 

в период правления Пржемысла Отакара II. Его отношения с Германской 

империей и другими соседями. Претензии Пржемысла Отакара II на 

императорский престол. Война с Габсбургами. Гибель чешского короля, 

распад его владений. Политическая борьба в Чехии в период малолетства 

Вацлава II. Правление Вацлава II: создание им правового кодекса 

―Кутногорское право‖, проведение денежной реформы, основание новых 

городов. Борьба шляхты против укрепления королевской власти. Смерть 

Вацлава II и убийство его наследника Вацлава III. Конец династии 

Пржемысловичей.  

Политическая ситуация в Чехии в 1 четверти XIV в. Борьба за чешский 

престол между европейскими феодалами. Воцарение Иоанна 

Люксембургского. Ограничение королевской власти в пользу шляхты. 



Расширение территории Чешского королевства в результате активной 

внешней политики Иоанна Люксембургского.  

Раздел 2. История Чехии XIV – первая четверть XVI в. 

V. Чехия в период развитого феодализма. Правление Карла IV.  

Экономическое развитие и социальная структура Чешского государства 

в XIV в. Централизованная монархия; оформление шляхты в особое 

сословие. Положение церкви в чешском обществе. Правление Карла IV в 

качестве маркграфа Моравского. Характеристика его личности. Укрепление 

королевской власти после 1341 г. Политика Карла в отношении шляхты, 

городов и церкви. Создание Пражского архиепископства в 1344 г. Избрание 

Карла Римским королем. В 1355 г. Римский и Чешский король становится 

императором Священной Римской империи под именем Карла IV. Имперская 

политика Карла IV. Чехия — центр империи. ―Золотая булла‖ 1356 г. и 

определение ею положения Чехии в системе Чешского королевства как 

самостоятельной и привилегированной части Германской империи. Создание 

федерации ―земель Чешской короны‖. Неудачная попытка Карла IV 

ограничить власть шляхты с помощью законника ―Маестас Каролина‖. 

Мероприятия Карла IV, направленные на всестороннее развитие экономики 

Чехии. Культурная политика Карла IV; создание Пражского университета; 

развитие литературы и летописания, архитектуры, скульптуры, 

изобразительного искусства. Строительная деятельность. Прага — 

политический и культурный центр империи.  

VI. Структура Чешского государства в XIV в. Экономическая и 

политическая ситуация в конце XIV — начале XV в.  

Управление и финансы. Земский суд и земский сейм. Церковное 

управление. Городское управление. Экономическая и политическая ситуация 

в конце XIV и начале XV в. Ослабление королевской власти в период 

правления Вацлава IV. Выступление шляхетской оппозиции в Чехии. 

Лишение Вацлава IV императорского трона. 

VII. Гуситское движение.  

Социальная структура чешского общества: дворянства, духовенство, 

горожане, крестьяне — их положение и их позиция в обстановке 

экономического застоя и политического кризиса. Влияние папской схизмы и 

других процессов, происходивших в Европе, на обострение положения в 

Чехии. Идеологические предпосылки гуситского движения. Роль Пражского 

университета в создании реформационной идеологии. Деятельность Яна 

Гуса. Периодизация гуситского движения. I период (1400—1419 гг.) — 

преимущественно реформационный. II период (1419—1471 гг.) — Гуситская 

революция. Ее фазы: 1419—1421 гг. — фаза наивысшего размаха революции 

и инициатива радикальных слоев; 1422—1437 гг. — борьба внутри 

королевства и время перехода гуситов в наступление против Европы; 

попытка придать движению международный размах; середина 1430-х гг. — 

1471 г. — борьба гуситов за удержание достигнутых результатов и 

внутренняя организация изменившегося чешского общества.  



Характеристика каждого периода. Основные лагеря гуситского 

движения. Сущность идеологии гуситов. Гуситские войны. Военное дело у 

гуситов. Эволюция радикального крыла гуситского движения и его 

поражение.  

Политическая борьба в Чехии в период с 1437 по 1471 г. Отличие 

гуситского движения от предшествующих народных выступлений. Гуситское 

движение — общенародное движение в Чехии, включавшее много факторов. 

Его основа — социально-экономическая борьба различных сил в виде 

религиозной реформации и политическое стремление к господству в стране, 

выразившееся в форме острого национального противостояния. 

Результаты гуситского движения. Значение гуситского движения в 

истории Чехии и Европы в целом. Источники о гуситском движении. 

Историография гуситского движения.  

VIII. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии с 

1471 по 1526 г.  

Борьба за гегемонию в Центральной Европе в последней трети XV в. и 

объединение Чешской и Венгерской корон под властью Владислава из 

династии Ягеллонов. Ослабление королевской власти и установление 

господства сословий, управлявших через земский сейм. Структура Чешского 

государства и политическое положение отдельных слоев общества в XV — 

начале XVI в. Основные тенденции экономического развития Чехии в конце 

XV — начале XVI в. Конфликт между городами и шляхтой. Соглашение 

между сторонами в 1517 г.  

Раздел 3. Чехия в XVI – XVIII вв. 

IX. Возникновение средневековой Габсбургской монархии. 

Политическое развитие Чехии в 1526—1620 гг.  

Избрание Фердинанда I Габсбурга чешским королем и его политика. 

Конфликты сословий с королем. Экономическое развитие Чехии в XVI в. 

Религиозная борьба в XVI в. Община чешских братьев. Обострение 

политических противоречий в конце XVI — начале XVII в. Чешское 

сословное восстание 1618—1620 гг.  

X. Чешские земли в период Тридцатилетней войны.  

Военные действия на территории Чехии. Политические и социальные 

последствия Тридцатилетней войны для чешских земель. Экономические 

последствия. Культура Чехии в XVI — начале XVII в. Ян Амос Коменский.  

XI. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии в 

период 1648—1740 гг.  

1. Экономическое развитие: велькостатек (фольварк) в XVII в.; 

положение крестьян. Антифеодальная борьба крестьян в XVII в. Восстание 

1680 г. Восстание ходов. Восстание крестьян в 1 половине XVIII в. 

Положение городов. Развитие промышленности и промышленного 

предпринимательства. Процесс первоначального накопления. Развитие 

мануфактур. Чехия в составе монархии Габсбургов. Национальные 

отношения в Чехии в XVII в.  



2. Культура Чехии послебелогорского периода. Школа и образование. 

Богуслав Бальбин. Томаш Пешина из Чехорода. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Живопись. Музыкальная культура.  

XII. Первые попытки реформ в Австрийской монархии. 1740—1781 

гг.  

Причины кризиса в Австрийской монархии. Реорганизация органов 

управления. Другие реформы Марии Терезии.  

Социально-экономическое развитие Чехии во 2 половине XVIII в. 

Кризис барщинно-крепостнической системы. Барщинный патент 1775 г. 

Развитие мануфактур. Ремесленное производство, торговля и финансовое 

предпринимательство.  

XIII. Реформы Иосифа II (1780—1790 гг.).  

Реформа церкви. Отмена личной зависимости крестьян. Аграрная 

реформа. Административные реформы. Военная реформа. Школьная 

реформа. Здравоохранение. Социальное обеспечение.  

XIV. Наука в Чехии в период Просвещения.  

Научные общества. Гелазий Добнер. Разоблачение хроники Гайка. 

Франтишек Мартин Пелцл в период Просвещения. Деятельность Иозефа 

Добровского.  

Раздел 4. Чешское национальное возрождение. 

Сущность и причины процесса национального возрождения. Идеология 

земского патриотизма. Деятельность будителей. Пелцл как будитель. 

Франтишек Фаустин Прохазка. Чешский театр. Иозеф Добровский как 

деятель национального возрождения. Матей Вацлав Крамериус. Иозеф 

Юнгманн. Ян Коллар. Идеология чешского национального возрождения в 

конце XVIII и 1 трети XIX в.  

Раздел 5. Социально-экономическое развитие Чехии в 1 половине 

XIX в. Промышленная революция. 

Этапы промышленной революции в Чехии. Развитие промышленности 

по отраслям: хлопчатобумажная промышленность; полотняное производство; 

железоделательная промышленность; машиностроение; добыча угля; 

сахароваренная промышленность. Транспорт. Сельское хозяйство. 

Социально-экономические и демографические последствия промышленной 

революции.  

Раздел 6. Общественная жизнь и национальное движение в Чехии 

1815—1830 гг.  

Меттерниховский абсолютизм. Бернард Больцано. Создание 

Патриотического музея в Праге. Вацлав Ганка и его патриотическая 

деятельность. РКЗ. Научная и политическая деятельность Франтишка 

Палацкого. Чешская Матица. Издание патриотических журналов и газет.  

Раздел 7. Национальное движение в 1830—1848 гг.  

Деятельность Карла Гавличка-Боровского. Формирование новой 

идеологии национального движения — австрославизма — на страницах 

газеты К. Гавличка-Боровского. Сущность австрославизма. Другие газеты в 



Чехии накануне 1848 г. Расстановка политических сил накануне революции 

1848—1849 гг.  

Раздел 8. Революция 1848—1849 гг. в Чехии.  

Основные противоречия в чешском обществе, приведшие к революции: 

национальное угнетение, крестьянский вопрос, социальное неравенство. 

Реакция в Чехии на революцию в Италии и Франции. Мартовские события в 

Праге. Петиция от 11 марта 1848 г. Создание национального комитета. 

―Кабинетный лист‖ 23 марта. Уступки правительства чехам 8 апреля 1848 г. 

и реакция на них чешской либеральной буржуазии. Ф. Палацкий — идейный 

вождь революции. Радикальная партия в революции и ее программа. 

Славянский съезд 2 июня 1848 г. Июньское восстание в Праге. Деятельность 

общеимперского парламента осенью 1848 г. Революция в Вене в октябре 

1848 г. и реакция на нее в Чехии. Кромержижский сейм. Октроированная 

конституция для всех частей монархии. Подготовка майского восстания 1849 

г. чешскими радикалами. Конец революции. Результаты революции для 

Чехии. Историческое значение революции 1848—1849 гг.  

Раздел 9. Культура Чехии в 1 половине XIX в.  

Развитие чешского языка. Художественная литература. Деятельность 

Франтишка Ладислава Челаковского. Карел Яромир Эрбен. Творчество 

Карела Гавличка-Боровского в области поэзии. Журналистика. Развитие 

науки. Ян Эвангелиста Пуркине. Павел Иозеф.Шафарик. Чешский театр. 

Значение чешско-русских научных связей для культуры чешского 

национального возрождения.  

 

Часть 2. История чешских земель в Новое время (1849—1914 гг.). 

 

Раздел 1. Чешские земли в 50—60-е гг. XIX в.  

Экономическое развитие чешских земель в период утверждения 

капитализма. Особенности промышленного переворота в чешских землях. 

Изменения в сельском хозяйстве. Социальная структура чешского общества. 

Генезис чешской национальной буржуазии. 

Чешское национальное движение в 50-е гг. XIX в. К. Гавличек-

Боровский. Эпоха неоабсолютизма. Специфика развития чешской 

политической жизни в конце 50-х гг.  

Конституционное движение 60-х гг. Октябрьский диплом 1860 г. и 

Февральский патент 1861 г. Возникновение Национальной партии (1860 г.). 

Меморандум от 18 июня 1861 г. Газета ―Народни листы‖ (Národní listy) как 

официальный орган партии.  

Дифференциация сил в чешском национальном лагере. Старочехи и 

младочехи. Ф. Палацкий, Ф. Л. Ригер, К. Сладковский, братья Э. и Ю. 

Грегры. Отношение к восстанию 1863 г. в Королевстве Польском. 

Австрославистская концепция Палацкого в работе ―Идея австрийского 

государства‖ (1865 г.).  

Раздел 2. Чешские земли в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в.  

Образование Австро-Венгрии. Конституция 1867 г. 



Чешское общество в период введения дуализма. Трансформация 

австрославизма. Чешское государственное историческое право. Федерализм 

конца 60-х гг.  

Таборы. Декларация 1868 г. Фундаментальные статьи (1871 г.).  

Образование Национальной партии свободомыслящих (1874 г.). 

Программа и тактика. 

Чешская общественная мысль 60-х гг. XIX в.  

Раздел 3. Чешские земли в 80—90-е гг. XIX в.  

Экономическое развитие чешских земель в последней трети XIX в. 

Первая фаза индустриализации и превращение Чехии, Моравии и Силезии в 

индустриальную область. Циклический характер развития экономики.  

Чешское национальное движение последней трети XIX в. Возвращение 

к активной политической деятельности. Образование Чешского клуба и его 

деятельность.  

Национально-политическая борьба в 80—90-х гг. XIX в. Разделение 

Пражского университета. Тактика старочехов и Ф. Л. Ригера. Новый 

политический курс младочехов.  

Формирование чешского реализма как политического течения. Т. Г. 

Масарик, К. Крамарж, Й. Кайзл.  

Принятие Пунктаций (1890 г.). Борьба за всеобщее избирательное 

право и ее результаты.  

Раздел 4. Новые политические реальности на рубеже веков ХIХ и 

ХХ вв.  

Социально-экономическое развитие чешских земель на рубеже XIX—

XX вв. Чешские земли как наиболее развитый индустриально-аграрный 

район монархии Габсбургов. Изменения в финансовой сфере.  

Политическая жизнь в последнее десятилетие XIX в. Противостояние 

чехов и немцев. Указы К. Бадени (1897 г.) и их политические последствия.  

Образование новых политических партий. Прогрессистское движение и 

его раскол. Образование Радикально-прогрессистской и Радикальной 

государственно-правовой партий. Клерикалы. Чешский политический 

католицизм. Чешская национально-социальная партия. Чешская аграрная 

партия. Чешская народная партия во главе с Т. Г. Масариком и ее 

трансформация. Немецкие политические партии, действовавшие в чешских 

землях. Чешская общественно-политическая мысль на рубеже веков. 

Раздел 5. От начала века до I мировой войны. 

Введение всеобщего избирательного права. Расстановка сил в чешском 

политическом лагере. 

Политическое развитие чешских земель накануне I мировой войны. 

Сущность позитивной политики. Чехи в неославистском движении.  

Обострение чешско-немецких отношений. Славянский союз.  

Выборы в рейхсрат 1911 г. и их результаты. Роспуск чешского сейма 

(1913 г.). Чешский вопрос накануне I мировой войны. 

Раздел 6. Чешская социал-демократия во 2 половине XIX — начале 

XX в.  



Рабочее движение в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в. Рабочий 

просветительский союз (1867 г.). Организация ―рабочей самопомощи‖. 

Создание Общеавстрийской социал-демократической партии.  

Образование Чехославянской социал-демократической рабочей партии 

(1878 г.). Раскол социалистического движения начала 80-х гг. Журнал 

―Ровност‖, начало объединительного процесса. Хайнфельдский съезд 

социалистических организаций Цислейтании.  

Федерализация австрийской социал-демократии. Принятие 

национальной программы (1899 г.).  

Национальный вопрос в социалистическом движении Австро-Венгрии 

в начале XX в. Отношение чешских социалистов к чешскому 

государственному историческому праву. Сущность программы культурно-

национальной автономии.  

Успех социал-демократов на выборах 1907 г. Новый раскол 

социалистического движения и образование Чешской социал-

демократической рабочей партии Австрии (1911 г.). Отношение чешских 

социалистов к Австро-Венгрии накануне I мировой войны. Б. Шмераль.  

Раздел 7. Чешская культура 2 половины XIX — начала XX в.  

Система образования. Реформы школы 1849 г., конца 60-х гг. 

Пражский университет — центр подготовки национальной интеллигенции.  

Наука. Образование Чешской Академии наук (1890 г.). Развитие 

естествознания. Я. Е. Пуркине, Г. Мендель. История, достижения 

позитивистской школы. Я. Голл. Л. Нидерле. Научная деятельность Т. Г. 

Масарика.  

60-е гг. XIX в. — эпоха расцвета национального искусства. Литература. 

Я. Неруда, С. Чех, А. Ирасек. 

Живопись. Й. Манес, М. Алеш. Монументальный реализм скульптора 

Й. В. Мыслбека.  

Музыка. Б. Сметана. А. Дворжак.  

Основные течения в литературной жизни конца 80-х гг. XIX в. — 1914 

г. ―Манифест ―Чешской модерны‖.  

Мастер портретной живописи М. Швабинский. Импрессионизм А. 

Славичека. Я. Штурс.  

Творчество В. Новака и Л. Яначека.  

Архитектура. Сецессия.  

 

 

Часть 3. История Словакии (с древнейших времен до 1914 г.) 

 

Раздел 1. Словакия в X—XIV вв.  

Включение словацких территорий в Венгерское королевство в X—XI 

вв. Их административно-территориальная организация. 

Экономическое развитие Словакии. Социальная структура общества.  

Словакия в условиях феодальной раздробленности. Матуш Чак 

Тренчинский. Положение городов в XIV в.  



Словацкая культура в X—XIV вв. Развитие образованности. 

Архитектура словацких городских центров. 

Раздел 2. Словакия в XV—XVII в.  

Экономическое развитие Словакии в XV в. Упадок городов. 

Распространение гуситской идеологии. Деятельность ―братриков‖. Словакия 

в центре борьбы за Венгерскую корону. 

Словакия в системе монархии Габсбургов. Экономика Словакии в XVI 

в.  

Гуманистическое направление в культуре Словакии XV в. Замковое 

зодчество. Расцвет станковой готической живописи.  

Словакия XVII в. Особенности формирования словацкой народности. 

Словакия — центр борьбы между венгерской шляхтой и Габсбургами. 

Восстания 1678 и 1703 гг.  

Раздел 3. Словакия в XVIII в.  

Экономическое развитие Словакии в XVIII в. Расцвет горной 

металлургии. Новые центры добычи металлов. 

Политическое положение словацких территорий в XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Марии-Терезии и Словакия. Реформы Иосифа II.  

Словацкое Просвещение. Развитие науки. Матей Бел. Городская 

культура.  

Раздел 4. Словакия в конце XVIII — 1 половине XIX в.  

Социально-экономическое развитие. Промышленный переворот. 

Аграрный характер экономики. Социальная структура общества.  

Национальное движение в конце XVIII 1 половине XIX в. Первый этап 

национального возрождения. Ю. Папанек. Борьба за кодификацию 

словацкого литературного языка. Ян Коллар. Людовит Штур.  

Словаки в революции 1848—1849 гг. ―Требования словацкого народа‖. 

Словацкий национальный совет. I и II походы словацких добровольцев.  

Раздел 5. Словакия во 2 половине XIX в.  

Социально-экономическое развитие Словакии во 2 половине XIX в. 

Промышленность. Создание банка ―Татра‖.  

Политическая ситуация в 50-е гг. XIX в. Л. Штур, ―Славянство и мир 

будущего‖.  

60-е гг. XIX в. — новый этап словацкого национального движения. 

―Меморандум словацкого народа‖. Словацкая матица. Старая и Новая 

школы. 

Словацкое национальное движение в условиях мадьяризации.  

Раздел 6. Словакия в конце XIX — начале XX в.  

Социально-экономическое развитие. Словацкая социал-демократия. 

Национальное движение накануне I мировой войны. Словацкая национальная 

партия. Католическое течение. Гласисты.  

Раздел 7. Культура Словакии в XIX в.  

 

Часть 4. История Чехии и Словакии в Новейшее время. 

 



Раздел 1. Чехи и словаки в I мировой войне. 

Образование независимого чешско-словацкого государства. Первые 

шаги по организации власти. Положение чешских немцев. Словакия. 

Питтсбургское соглашение. Мартинская декларация. Вопрос границ нового 

государства. Национальный состав. Теория чехословакизма.  

Чехословацкая республика. 1918–1939 гг.  
Парламент, правительство, президент. Система административного 

управления. Экономическое положение ЧСР. 

Годы стабилизации и подъема. 1920–1929 гг. 

ЧСР и Малая Антанта. Внутриполитическое положение. Последствия 

раскола рабочего движения. Неформальные структуры власти. ―Пятерка‖. 

Возобновление коалиционной системы власти. Словацкая партия Глинки. 

Партия чешских немцев. КПЧ. Закон в защиту республики. Послевоенный 

экономический кризис. Профсоюзное движение. Парламентские выборы 

1925 г. Правительство буржуазной коалиции. Движение словаков за 

автономию. Чешская и словацкая культура. Культура нацменьшинств. 

От экономического кризиса к кризису политическому. 1929–1939 

гг. 

Экономический кризис начала 30-х гг. Политика правительства в годы 

кризиса. Судетонемецкое движение. Разложение версальской системы. 

Антифашистское движение. Эмиграция в ЧСР. К изоляции ЧСР. Планы 

защиты республики. Накануне Мюнхена. Мюнхенский сговор. Положение 

после Мюнхена. Кризис. II республика.  

Раздел 2. Чехи и словаки в годы II мировой войны.  

Мюнхенские события. Протекторат Богемия и Моравия. Экономика. 

Словакия в годы II мировой войны. Начало движения Сопротивления в 

протекторате. Организации подполья. Сопротивление в Словакии. Движение 

Сопротивления в эмиграции. Центры эмиграции. Чехословацкие воинские 

части в СССР. Покушение на Гейдриха. Культура в годы II мировой войны. 

К маю 1945 г. и восстановлению Чехословакии. Сближение с СССР. 

Концепции послевоенного устройства страны. Словацкое национальное 

восстание. Пражское восстание. Бои в Праге. Капитуляция Германии.  

Раздел 3. Послевоенная Чехословакия. 1945–1968 гг.  

Борьба за демократию. Кошицкая правительственная программа. 

Народная демократия. Чехи и словаки. Депортация немцев. Политические 

партии. Система Национального фронта. Национализация. Аграрные 

преобразования. Выборы 1946 г. в парламент. Правительство Готтвальда. 

План Маршалла и Чехословакия. Сателлизация Чехословакии. Борьба КПЧ 

за перевес сил. Состояние демократического лагеря. Борьба в Словакии. 

Февральский кризис 1948 г. Отставка правительства и новое правительство 

Готтвальда. Судьбы демократии.  

Послефевральские преобразования. 1948–1956 гг.  

Перестройка экономики. Итоги нового курса. Съезд писателей 1956 г. 

Симптомы кризиса системы власти. 

Раздел 4. К Пражской весне 1968 г.  



Конституция 1960 г. Борьба за либерализацию. Состояние экономики. 

Попытки экономической реформы. Оживление гражданского общества. 

Словацкое движение. Борьба за реформы общества. Программа действий 

КПЧ. Консерваторы и реформаторы. Манифест 2000 слов. Давление на 

Чехословакию. Вторжение. Московские протоколы.  

Раздел 5. Режим послеавгустовской нормализации. К ноябрю 1989 

г.  

Реакция на вторжение. Борьба за федеративное устройство. 

Самосожжение Яна Палаха. Наступление на реформаторов. ―Уроки 

кризисного развития‖. Реальный социализм. Стабилизация режима Гусака. 

Культура периода стабилизации. Самиздат и эмигрантская литература. 

Видимость реформ конца 80-х гг. Хартия-77. Репрессии против диссидентов. 

Движение за права человека. Конец режима нормализации.  

Раздел 6. Чехословацкая федерация после бархатной революции 

(до распада). 

Ноябрьские события 1989 г. Гражданский форум и общественность 

против насилия. Выборы в парламент 1990 г. Формирование коалиционной 

системы власти. В. Гавел. Судьбы федерации после выборов 1992 г. в 

парламент. Курс новой коалиции. Распад ЧСФР 1993 г.: независимые 

Чешская республика и Словацкая республика.  

Раздел 7. Словацкая Республика на современном этапе развития. 

Период доминирования ДЗДС. Выборы 1994 г. Парламентские выборы 

1998 г. Антикризисная программа 1999 г. Парламентские выборы 2002 г. 

Расстановка политических сил после выборов 2002 г.  

Процесс вступления Словакии в Евросоюз. Итоги парламентских 

выборов в июне 2006 г. Правительственная коалиция Роберта Фицо. 

Социально-экономическое развитие до 2012 г. Парламентские выборы 2010 

г. Внешнеполитическая ориентация Словакии на современном этапе 

развития. 

Итоги и уроки процесса трансформации в Словакии. 

Словацкая культура периода трансформации. Бум в системе высшего 

образования. 

Раздел 8. Чешская Республика на современном этапе развития. 

Политическая трансформация в условиях Чешской Республики. 

Создание современной парламентской системы. Характеристика ведущих 

политических партий. Парламентские и президентские выборы 2002 г. В. 

Клаус как политик и президент. Вступление ЧР в ЕС (май 2004 г.).  

Суть т.н. «оппозиционного» договора. Линия на «социальное 

государство». Характеристика процесса «доприватизации».  

Чешская республика в системе международных отношений.  

Итоги и уроки процесса трансформации в Чехии. 

Концепции парламентаризма В. Гавела и В. Клауса. 

Президентские выборы 2013 г. в ЧР. Роль Милоша Земана. 

Культура ЧР периода трансформации.  

 



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. Племенные славянские объединения. ―Держава‖ Само. 

2. Великоморавская держава. 

3. Государство Пржемысловичей 

4. Расширение территории Чешского государства в период правления 

Пржемысла Отакара II. 

5. Закат династии Пржемысловичей. 

6. Правление Карла IV.  

7. Гуситское движение (Причины, ход, последствия) 

8. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии с 1471 по 1526 

г. 

9. Община чешских братьев. 

10. Чешские земли в период Тридцатилетней войны. 

11. Реформы Марии Терезии 

12. Реформы Иосифа II (1780—1790 гг.).  



13. Чешское национальное возрождение. 

14. Общественная жизнь и национальное движение в Чехии 1815—1830 гг. 

15. Национальное движение в 1830—1848 гг. 

16. Революция 1848—1849 гг. в Чехии. 

17. Культура Чехии в 1 половине XIX в. 

 

Контрольные вопросы к части №2: 

1. Германская проблема в революции 1848-1849 гг. и ее влияние на характер 

чешского национализма середины Х1Х в. 

2. Чешский либерализм и его особенности. 

3. Общественная жизнь чехов после поражения революции. 

4. Кризис империи и чешская политическая деятельность в 60-е годы Х1Х в. 

5. Новая структура монархии Габсбургов. Чешские земли в составе Австро-

Венгрии. 

6. Фр. Палацкий и его политическое наследие. 

7. Пассивная оппозиция. 

8. Чешско-австрийское соглашение 1871 г. 

9. Реформизм старочехов и радикализм младочехов 80-х годов. 

10. Сущность реализма. Т.Г. Масарик и его общественно-политическая 

деятельность. 

11. Чехи и немцы. Причины и результат противостояния в конце Х1Х в.  

12. Моравский пакт 1905 г. 

13. Борьба за всеобщее избирательное право. Чешские социалисты. 

14. Политическая система чешских земель. Типология и чешское 

политическое представительство в рейхсрате. 1907 -1914. 

15. Социально-экономическое положение чешских земель в начале ХХ в. 

16. Чешско-немецкие отношения накануне Первой мировой войны. 

Эскалация межнационального конфликта. 

17. Внешнеполитическая активность чешской элиты. 

18. Чешская культура второй половины Х1Х – начала ХХ вв. Культурно-

языковой национализм в школе и образовании. Чешская литература второй 

половины Х1Х в. «Маленький человек» в чешской прозе. «Чешский модерн»: 

поэзия, живопись, музыка.  

Чешская культура в общеимперском контексте. 

 

Контрольные вопросы к части №3: 

1.Великая Моравия  и  значение ее наследия в истории словаков.  

2. Словацкие земли в составе Венгерского королевства. 

3. Словацкая культура Х – Х1Увеков. 

4. Гуманизм и возрожденческая культура Словакии. 

5. Словакия в системе монархии Габсбургов. 

6. Политическое положение словацких территорий в ХУ111 в. Словацкое 

Просвещение. 

7.Словацкое национальное возрождение. Ян Коллар и Людовит Штур. 

8. Словаки в революции 1848-1849 гг. 



9. Политическое движение словаков за автономию. 

10. Становление словацкой политической системы в конце Х1Х начале ХХ в. 

11. Последствия экономической интеграции словацкой экономики в общее 

экономическое пространство Венгрии. 

11. Культура Словакии в Х1Х в. 

 

Контрольные вопросы к части №4: 

1. Чехи и словаки в годы Первой мировой войны. 

2. Образование ЧСР. 

3. ЧСР в Версальской системе. 

4. Парламентский плюрализм при Т.Г. Масарике. 

5. Чехословакия накануне и в период Мюнхена. 

6. Движение Сопротивления в протекторате. 

7. Словацкое национальное восстание. 

8. Предпосылки февраля 1948 г. в Чехословакии. 

9. Построение чехословацкой модели социализма. 

10. Пражская весна. 

11. Предпосылки бархатной революций в Чехии и Словакии. 

12. Бархатная революция. 

13. Чехо-словацкие отношения начала 1990-х гг. Распад ЧСФР. 

14. Преобразования в Чехии и Словакии первой половины 1990-х гг. 

15. Итоги и уроки трансформации в Чехии. 

16. Итоги и уроки трансформации в Словакии. 

17. Формирование многопартийной системы в ЧР после бархатной 

революции и парламентаризм. 

18. Многопартийность в СР. 

19. Социально-экономическое развитие ЧР перед вступлением в ЕС. 

20. Словакия при В. Мечиаре. 

 

Рекомендуемая литература к части №1: 

1. Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М., 1995. 

2. Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная 

специфика. М.,1997. 

3. Великая Моравия. Ее историческое и культурное значение. М., 1985.  

4. 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.  

5. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в 

политике и идеологии. М., 2001. 

6. Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и 

Восточной Европы (конец XVIII —70-е гг. XIX в.). М., 1985. 



7. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. 

М., 1988.  

8. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху 

Просвещения. М., 1988. 

9. Лаптева Л. П. Гуситское движение в освещении современников. 

Источники и материалы для практических занятий. М., 1992.  

10. Лаптева Л. П. Гуситское движение в Чехии XV в. Учебно-

методическое пособие. М., 1990.  

11. Лаптева Л. П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). 

Учебное пособие. М., 1993.  

12. Мельников Г. П. Культура Великой Моравии // История культур 

славянских народов. В 3-х тт. Т. I. Древность  и Средневековье. М., 

2003. С. 91—97. 

13. Мельников Г. П. Культура Чехии X — начала XVII в. // История 

культур славянских народов. В 3-х тт. Т. I. Древность  и 

Средневековье. М., 2003. С. 300—345.  

14. Мельников Г. П. Этническое самосознание чехов во 2 половине XIV в. 

// Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху 

зрелого феодализма. М., 1989. С. 205—215.  

15. Мельников Г. П. Этническое самосознание чехов и национальные 

проблемы в Чехии в гуситскую эпоху (конец XIV века — 1471 год) // 

Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 77—113.  

16. Мыльников А.С. Эпоха Просвещения в чешских землях. Идеология, 

национальное самосознание, культура. М., 1977. 

17. Освободительные движения народов Австрийской империи. Т. 1. М., 

1980. 

18. Освободительные движения народов Австрийской империи. Т.2. М., 

1981. 

19. Рандин А. В. Гуситская революция и Пражский университет. Йошкар-

Ола, 1994.  

20. 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. 

21. Седов В. В. Происхождение славян и местонахождение их прародины. 

Расселение славян в V—VII вв. // Очерки истории культуры славян. 

Вып. 1. М., 1996. С. 56—115. 

22. Социальная структура общества в XIX веке. Страны Центральной и 

Юго-Восточном Европы. М., 1982. 

23. 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.  

24. Флоря Б. Н. Формирование этнического самосознания 

раннефеодальной чешской народности // Развитие этнического 



самосознания славянских народов в эпоху Раннего Средневековья. М., 

1982. С. 120—143.  

25. Флоря Б. Н. Христианство в Древнепольском и Древнечешском 

государстве во 2 половине X — 1 половине XI в. // Христианство в 

странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге 

второго тысячелетия. М., 2002. С. 190—266.  

26. Флоря Б. Н. Этническое самосознание чешской феодальной народности 

в XII — начале XIV в. // Развитие этнического самосознания 

славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 182—204.  

27. Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 

1981. 

28. Шушарин В. П. Условия развития этнического самосознания словаков 

в XV веке: этническая ситуация // Этническое самосознание славян в 

XV столетии. М., 1995. С. 113—123.  

 

Рекомендуемая литература к части №2-3: 

Учебники и учебные пособия 

1. История южных и западных славян. В 2-х томах. Т. 1. Средние века и 

Новое время: Учебник / Под редакцией Г.Ф. Матвеева и З.С. 

Ненашевой. – 3-е издание. М. Из-во МГУ. 2008 г. 

2. Историография истории  южных и западных славян. М. 1987. 

3. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов – 1918 г. 

Из-во МГУ. 2001. 

 

Источники 

1. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. 2. Новая 

история. Минск 1989. 

2. Антология чешской и словацкой философии. М., 1982. 

3. Конституции и законодательные акты буржуазных государств ХУ111   

- Х1Х в. М. 1957. 

4. Международные отношения в эпоху империализма: Документы из 

архивов царского и Временного  правительств. 1878-1917 гг. Сер. 2. 

М.;Л. 1934-1938. 

5. Новая история в документах и материалах. Вып. 2. М.,1934. 

6. Сборник документов по истории Нового времени. 1870-1924. М., 1989. 

7. Сборник документов по истории рабочего и социалистического 

движения стран Европы и США. М., 1985. 

8. Современные конституции: Сборник действующих конституционных 

актов. Т. 1. СПб., 1905. 

 

Литература 

Дополнительно к списку, приведенному в учебнике по истории южных и 

западных славян. Т. 1. МГУ., 2008 г. 



1. Австро-Венгрия: Центральная Европа и Балканы. (Х1-ХХ вв.). Санкт-

Петербург. 2011. 

2. Европейские революции 1848 г. «Принцип национальности» в 

политике и идеологии. М. 2001. 

3. Художественная культура Австро-Венгрии. 1867-1918. Искусство 

многонациональной империи. Санкт-Петербург. 2005. 

4. Художественные центры Австро-Венгрии. 1867-1918. Санкт-

Петербург. 2009. 

5. Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки истории. Книга 1. М. 2005. 

6. Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М., 2003. 

 

Рекомендуемые источники и литература к части 4: 

Источники 

1. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. 3. Минск, 1991.  

2. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг. М., 

1997.  

3. Т.Г. Масарик. Философия – социология – политика. Избранные тексты. 

М., 2003. (Отв. ред. Н.П. Нарбут, Е.Ф. Фирсов). 

 

Литература 

1.  Австро-Венгрия, Центральная Европа и Балканы (XI-XX вв.). СПб., 2011. 

2.  Версальско-Вашингтонская международно-правовая система. 1919-1939 

гг. М., 2011. 

3.  Вышеградская Европа. М., 2010. 

4.  Гусак Г. Свидетельство о словацком восстании. М., 1969.  

5.  Задорожнюк Э.Г. От крушения Пражской весны к триумфу бархатной 

революции. М., 2008. 

6.  Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 

1988.  

7.  Мурашко Г. П. Борьба рабочего класса за национализацию 

промышленности: из опыта революций 40-х гг. в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. М., 1979.  

8.  Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных 

движений к созданию национальных государств. Т. 1. М., 2012.  

9.  Первая мировая война. М., 2011. 

10.  Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

1917–1929 гг. М., 1988.  

11.  Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 

20 лет спустя. М., 2011. 

12.  Серапионова Е.П. Карел Крамарж. М., 2006. 



13.  Славянский вопрос: вехи истории. М., 1997.  

14.  Словацкая литература. Т. 1-2. М., 1997–1998.  

15.  Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы. Очерки истории. М., 1989.  

16.  Фирсов Е. Ф. Опыт демократии в ЧСР при Томаше Масарике: 

коалиционный плюрализм (1928–1934 гг.). М., 1997.  

17.  Фирсов Е. Ф. Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 1920-е 

гг. М., 1989.  

18.  Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и 

словаков. М., 2012. 

19.  Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик и российская интеллектуальная среда. По 

архивам Чехии и России». Ч. 1. Томаш Масарик и Эрнест Радлов в 

научной и дружеской переписке.  М., 2005. 

20.  Шмераль Я. Б. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. М., 

1987.  

21.  Чехия и Словакия в XX веке. Очерки истории. Кн. 1-2. М., 2005. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютер, проектор). 
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