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Общий курс истории южных и западных славян относится к числу обязательных 

учебных дисциплин базовой части учебного плана, действующего на историческом 

факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Предмет курса образует история тех славянских народов и стран, которые в 

отечественной традиции принято считать забежными. В категориях современного 

государственно-политического деления это соответствует истории Болгарии, Македонии 

(бывшая югославская республика), Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, 

Хорватии, Словении, Чехии, Словакии, Польши и некоторых других стран. Фактически 

же курс воспроизводит картину истории Центральной, Юго-Восточной и отчасти 

Восточной Европы на всем ее протяжении и во всей полноте, включая не только 

проживавшее и проживающее здесь славянское, но и неславянское население, и таким 

образом представляет собой необходимое и естественное дополнение к соответствующим 

курсам по отечественной и всеобщей истории. Как таковой, курс состоит из трех 

семестровых частей, которые последовательно читаются для студентов II, III и IV года 

обучения на дневном отделении исторического факультета.  

Первая часть курса читается для студентов II года обучения и предлагает 

слушателям общую картину истории южно- и западнославянских народов и стран от 

появления первых достоверных известий о славянах до конца эпохи Средневековья. 

Основное внимание при этом сосредоточивается на проблематике этногенетических 

процессов, процессов становления и развития государственности, принятия христианства 

и развития церковной жизни, становления и развития высокой (профессиональной) 

культуры в славянской среде. В целом, первая часть курса истории южных и западных 

славян призвана сформировать у слушателей четкое и устойчивое представление о месте 

истории и культуры средневековых южно- и западнославянских народов и стран в 

общеевропейском историческом и культурном процессе эпохи Средневековья.  

 

*   *   * 

Прохождение курса (ч. I) предполагает освоение следующих тем:  

 

Тема 1. Происхождение славян и начало их истории.  
Славяне в настоящем и прошлом: современные нации, средневековые народности и 

древнеславянская этническая общность.  

Славистика как комплексная и междисциплинарная отрасль научного знания, 

связанная с изучением языка, культуры и истории славянских народов в прошлом и 

настоящем.  

Этногенез славян как научная проблема. Первые письменные известия о славянах. 

Славяне в начале своей истории: их прародина, хозяйственно-бытовой уклад, социальная 

организация и духовная культура. Славянское язычество как самостоятельное ответвление 

религиозных верований и обычаев древних индоевропейцев.  

 

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

Раннее Средневековье.  
Балканский полуостров накануне расселения славян: под властью Позднего Рима и 

Ранней Византии. Важнейшие хозяйственно-демографические, религиозно-культурные и 

этноязыковые процессы. 

Расселение славян и падение византийской власти на Балканах. Историческая 

судьба автохтонного населения и его потомков (средневековые греки, влахи, албанцы).  

Славяне на Балканах в Раннее Средневековье: взаимодействие с другими 

«варварами» и остатками автохтонного населения, хозяйственно-бытовые и социальные 

перемены. Первые протогосударственные образования у славян («славинии»).  

Византийское контрнаступление на Балканах («византийская реконкиста»). 

Историческая судьба славянского населения средневековой Византии.  
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Тема 3. Болгарские земли в Средневековье (до османского завоевания): 

основные вехи политической истории.  
Тюрки-протоболгары в Раннее Средневековье и их державы («Старая Великая 

Болгария», «Волжская» Болгария).  

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 (славяно-

болгарской) народности. 

Византийское завоевание Болгарии. Болгарские земли и их население под властью 

Византийской империи. Сохранение болгарских этнополитических традиций и 

крупнейшие антивизантийские выступления.  

Восстановление Болгарского государства («Второе Болгарское царство»). Болгария 

в борьбе за «византийское наследство». Возобновление царства и патриаршества. 

Ослабление Болгарского государства. Временная стабилизация и усиление 

центробежных тенденций накануне османского завоевания. Битва на реке Марица и ее 

последствия. Османское завоевание.  

 

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

основные вехи политической истории.  
Расселение сербов на Балканском полуострове. Сербские земли между аварами, 

Болгарией и Византией. Становление ранних сербских княжеств и принятие христианства.  

Объединительные тенденции в сербских землях и образование державы 

Неманичей. Обретение полной государственной независимости и королевства. 

Образование самостоятельной сербской церкви. Формирование средневековой сербской 

народности.  

Подъем державы Неманичей и ее территориально-политическая экспансия. 

Провозглашение «Сербо-Греческого царства» и патриаршества.  

Распад «Сербо-Греческого царства» и возвышение «Моравской» Сербии среди 

других сербских образований. Начало османского завоевания. Битва на Косовом поле 

(1389) и ее последствия. Битва у Анкары и оформление Сербской деспотовины. Агония 

деспотовины и окончательное установление османской власти в сербских землях.  

 

Тема 5. Босния и Боснийская держава в Средневековье (до османского 

завоевания): основные вехи политической истории.  

Босния в ряду сербских княжеств Раннего Средневековья. Переход Боснии под 

сюзеренитет Венгерского королевства. Особенности местной политико-

административной, церковно-конфессиональной и этнокультурной ситуации. 

Обособление Боснии от других сербских земель и вопрос о формировании средневековой 

боснийской народности.  

Подъем Боснийской державы и ее территориально-политическая экспансия. 

Провозглашение королевства.  

Ослабление и распад Боснийского королевства. Выделение Герцеговины среди 

других боснийских образований. Османское завоевание Боснии и Герцеговины.  

 

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

основные вехи политической истории.  

Расселение хорватов на Балканском полуострове. Хорватские земли между 

аварами, франками и Византией. Принятие христианства. Становление державы 

Трпимировичей и формирование «ядра» средневековой хорватской народности. 
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Особенности этнополитической ситуации в Посавской области (Славонии) и 

последующей стабилизации хорватского этнополитического ареала.  

Переход Хорватии под власть венгерских королей. Хорватия и Славония в составе 

Венгерского королевства. Особенности местной политико-административной и 

этнокультурной ситуации.  

Начало османского завоевания. Битва у Мохача и ее последствия.  

 

Тема 7. Далмация в Средневековье.  

Далмация античная и Далмация средневековая. Города и крепости Далмации 

между славянами, франками и Византией. Восстановление и укрепление связей с Римской 

церковью.  

Падение византийского суверенитета и начало борьбы за Далмацию между 

соседними государствами. Становление городских коммун и славянизация городского 

населения. Далматинские города в системе торгово-экономических связей Балканского 

полуострова и Восточного Средиземноморья.  

Важнейшие политико-административные, хозяйственно-экономические и 

культурные перемены в Далмации на исходе Средневековья.  

 

Тема 8. Хозяйство и общество в средневековых славянских странах 

Балканского полуострова (до османского завоевания).  

Аккультурация славян в природно-географическую и историко-культурную среду 

Балканского полуострова. Аграрно-земледельческий характер хозяйственной и 

общественной практики славян на Балканах.  

Важнейшие особенности аграрно-правового строя, городской жизни и 

общественных отношений в целом. Общая типологическая характеристика общественно-

экономического строя в средневековых славянских странах Балкан.  

 

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

средневековых славянских странах Балканского полуострова (до османского 

завоевания).  

Принятие христианства и становление постоянных церковных организаций в 

средневековых славянских странах Балкан.  

«Великая схизма» (1054) и ее последствия. Средневековые христианские 

церковные и конфессионально-культурные традиции как фактор этнокультурной 

консолидации/дифференциации славян на Балканах.  

Христианское еретичество среди балканских славян.  

 

Тема 10. Культура средневековых балканских славянских стран 

византийского культурного круга (до османского завоевания).  

Религиозный характер культуры в эпоху Средневековья.  

Дифференциация славян на Балканах между средневековыми византийско-

православной и западнохристианской (латинско-католической) церковными и 

конфессионально-культурными общностями.  

Культура средневековых балканских славянских стран византийского круга: 

особенности освоения византийского наследия, основные формы профессионального 

интеллектуально-художественного творчества, развитие византийско-славянского 

культурного общения и сотрудничества.  

 

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

Образование державы Османов и основные вехи ее территориально-политической 

экспансии. Оформление Османской империи и становление османской властной системы 
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в ее «классическом» виде. Важнейшие особенности военно-административного, 

финансово-налогового и религиозно-судебного устройства Османского государства.  

Славянские земли и их население в составе Османской империи. Важнейшие 

хозяйственно-демографические, социальные, религиозно-культурные и этноязыковые 

процессы.  

Первые внешние неудачи и внутренние затруднения Османской империи на исходе 

Средневековья. 

 

Тема 12. Расселение славян в Центральной Европе. Славяне, авары и 

германцы в Раннее Средневековье.  

Расселение славян в Центральной Европе. Славяне между аварами и германцами. 

Славяне и франки.  

Первые протогосударственные образования у центральноевропейских славян и 

становление государственности. Держава Само. Карантания. Великая Моравия и ее 

значение в истории народов Центральной Европы.  

 

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

Альпах в Средневековье: основные вехи политической истории.  

Славяне к западу от Одера и в Восточных Альпах в противостоянии германской 

экспансии. Проблемы христианизации, социально-политического развития и 

этнокультурной консолидации. Германская колонизация и развитие ассимиляционного 

процесса. Особенности становления лужицких сербов (сорбов) и словенцев как отдельных 

славянских этноязыковых общностей.  

Расселение венгров в Среднем Подунавье и образование Венгерского государства. 

Славяно-венгерское взаимодействие и наследие Великой Моравии. Особенности 

становления словаков как отдельной славянской этноязыковой общности.  

 

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

основные вехи политической истории.  

Чешские племена между Каролингами и Великой Моравией. Становление 

государственности и принятие христианства. Образование и укрепление Чешского 

княжества Пржемысловцев. Вхождение Чехии в орбиту Священной Римской империи. 

Формирование средневековой чешской народности.  

Чехия при Пржемысловцах: политическая раздробленность и восстановление 

государственного единства, обретение королевства и особого статуса в составе империи, 

борьба за гегемонию в Центральной Европе и стабилизация чешского этнополитического 

ареала.  

Чехия при Люксембургах: возвышение в качестве имперского центра и 

закрепление привилегированного статуса в составе империи.  

Чехия в гуситский и послегуситский период. Становление режима сословной 

монархии и вхождение в «содружество Ягеллонов».  

 

Тема 15. Славянские земли под властью австрийских Габсбургов (до конца 

XVII в.).  

Османская угроза, битва у Мохача и образование монархии австрийских 

Габсбургов. Правовой статус и этноконфессиональный состав населения габсбургских 

владений. 

Политика централизации и рекатолизации в габсбургской монархии. Сословная 

оппозиция и важнейшие антигабсбургские выступления. 

Тридцатилетняя война и ее последствия для народов и стран габсбургской 

монархии.  
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Тема 16. Польские земли в Средневековье (до конца XV в.): основные вехи 

политической истории.  

Славяне в бассейне Вислы и Одера в Раннее Средневековье. Возвышение 

полянского княжества и образование Польского государства. Принятие христианства. 

Польское государство и Священная Римская империя. Провозглашение королевства, 

образование польской церкви и формирование средневековой польской народности.  

Политическая раздробленность и ее последствия. Монгольское нашествие. 

Утверждение в Пруссии Тевтонского ордена.  

Восстановление политического единства, возобновление королевства и 

стабилизация польского этнополитического ареала. Втягивание в борьбу за 

«древнерусское наследство». Противостояние Тевтонскому ордену и сближение с 

Великим княжеством Литовским. Кревская уния. Становление режима сословной 

монархии и вхождение в «содружество Ягеллонов».  

 

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

основные вехи политической истории. 

Польское королевство и Великое княжество Литовское в рамках «содружества 

Ягеллонов». Преобразование Тевтонского ордена в светское княжество. Ливонская война, 

Люблинская уния и образование Речи Посполитой.  

Административно-правовое устройство и этноконфессиональный состав населения 

Речи Посполитой. Становление режима шляхетской демократии и его эволюция в сторону 

магнатской олигархии.  

Противостояние с Московским царством и Османской империей. Проблема 

казачества. Тридцатилетняя война и «шведский потоп». Возвышение Пруссии и ее 

объединение с Бранденбургом.  

 

Тема 18. Хозяйство и общество в средневековых славянских странах 

Центральной Европы (до конца XV в.).  

Аграрно-земледельческий характер хозяйственной и общественной практики 

славян в Центральной Европе. Колонизационный процесс. 

Важнейшие особенности аграрно-правового строя, городской жизни и 

общественных отношений в целом. Общая типологическая характеристика общественно-

экономического строя в средневековых славянских странах Центральной Европы.  

 

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

Позднее Средневековье (XVI–XVII вв.).  

Становление фольварка как ведущей организационной формы аграрного 

производства и т.н. второе издание крепостничества. Города и городское население.  

Социально-политические и хозяйственно-экономические факторы трансформации 

хозяйственной и общественной практики в славянских странах Центральной Европы в 

Позднее Средневековье.  

 

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

средневековых славянских странах Центральной Европы.  

Принятие христианства и становление постоянных церковных организаций в 

средневековых славянских странах Центральной Европы. Языческая «реакция». 

Христианизация как фактор этнокультурного развития. 

«Великая схизма» 1054 г. и ее последствия. Вхождение славян Центральной 

Европы в церковно-политическую систему западного христианства.  

Христианское еретичество среди славян Центральной Европы.  
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Тема 21. Гуситское движение в Чехии и его место в истории средневековой 

Европы и средневекового западного христианства.  

Церковно-политическая, социально-экономическая и этнокультурная ситуация в 

чешских землях накануне гуситского движения. Первые предреформационные 

выступления. Ян Гус и его деятельность.  

Гуситское движение в чешских землях: причины, характер, движущие силы, 

основные лагеря и программные документы. Противостояние гуситов и католической 

Европы. Становление «Общины чешских братьев».  

Достижение конфессионально-политического компромисса. Значение гуситского 

движения в истории средневековой Европы и средневекового западного христианства.  

 

Тема 22. Культура средневековых славянских стран западнохристианского 

культурного круга (до конца XIV в.).  

Религиозный характер культуры в эпоху Средневековья.  

Вхождение славян Центральной Европы в русло средневековой 

западнохристианской (латинско-католической) церковной и конфессионально-культурной 

традиции. Общая церковно-конфессиональная принадлежность как фактор культурного 

сближения «латинских» славян Центральной Европы и Балканского полуострова.  

Культура средневековых славянских стран западнохристианского круга: 

особенности освоения западноевропейского наследия, основные формы 

профессионального интеллектуально-художественного творчества, развитие культурного 

общения и сотрудничества.  
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Тема 23. Культура средневековых славянских стран западнохристианского 

культурного круга (XV–XVII вв.).  

Становление ренессансного течения в культуре средневековых славянских стран 

западнохристианского круга. Движущие силы, ведущие деятели и центры славянского 

Ренессанса. Основные формы ренессансного творчества. 

Проблемы обновления религиозной жизни и распространение реформации.  

Контрреформация и католическая реформа. Культура барокко в славянских 

странах западнохристианского круга.  

 

Тема 24. Кирилло-Мефодиевская традиция в истории и культуре 

средневековых славян.  

Славянские просветители Константин-Кирилл Философ и Мефодий и их 

деятельность.  

Старославянский/церковнославянский язык как общий книжнобогослужебный 

язык средневековых славянских народов. Славянские азбуки.  

Историческая судьба Кирилло-Мефодиевской традиции в средневековых 

славянских странах византийского и западнохристианского кругов. Культурно-языковые 

пространства Slavia Orthodoxa и Slavia Latina и особенности языковой ситуации и 

словесного творчества в их рамках.  

 

*   *   * 

Контроль за освоением материала курса осуществляется в ходе промежуточной и 

окончательной аттестации его слушателей.  

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного семестра в форме 

тестирования-«квиза» (англ. quiz), который призван стимулировать освоение слушателями 

материала не только прослушанных ими к этому времени лекций, но и соответствующего 

учебника (в полном объеме — задолго до окончательной аттестации в рамках 

экзаменационной сессии).  

Как таковое, тестирование в случае каждого из слушателей предполагает ответ на 

десять вопросов, отражающих фактическую составляющую содержания курса и заведомо 

освещенных в учебнике: будь то имена действующих лиц, названия институтов, принятые 

в историографии обозначения конкретных событий и общих процессов, и т.д. На каждый 

вопрос ответ должен быть представлен в письменном виде и в предельно краткой форме 

— без каких-либо вводных слов и нисходящих пояснений (например: «Ян Жижка — один 

из руководителей таборитов в период гуситских войн в Чехии», «Генриховы артикулы — 

документ, которым избранный в 1573 г. королем Речи Посполитой Генрих Валуа 

гарантировал шляхте обширные сословные привилегии», «Законник Стефана Душана — 

общегосударственный свод законов, разработанный и введенный в действие в Сербии в 

1349—1354 гг. при царе Стефане Душане», и т.д.). Каждый ответ будет оцениваться 

величинами от «0» до «1» (например: «0,1», «0,3», «0,45», «0,8», «0,95» и т.д.). Суммарная 

оценка, таким образом, будет варьировать в интервале от «0» до «10». Если она составит 

менее «5», результаты тестирования признаются неудовлетворительными, однако в любом 

случае они будут учитываться при проведении окончательной аттестации по курсу (в 

форме экзамена).  

Вопросы к тестированию: 

1. Праславянский язык.  

2. Пражско-корчакская культура.  

3. Прокопий Кесарийский.  

4. «Славинии».  

5. «Семь родов». 

6. Протоболгары.  

7. Аспарух.  
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8. Плиска.  

9. Реформы Крума и Омуртага.  

10. Борис-Михаил.  

11. Константин-Кирилл Философ и Мефодий.  

12. Симеон.  

13. Преслав.  

14. Климент Охридский.  

15. Константин Преславский.  

16. Иоанн Экзарх.  

17. Черноризец Храбр. 

18. Богомильство.  

19. Самуил.  

20. Охрид.  

21. Битва у Беласицы.  

22. Петр и Асень. 

23. Тырново.  

24. Калоян.  

25. Иван Асень II.  

26. Ивайло.  

27. Иван Александр.  

28. Битва на Марице. 

29. Иван Шишман.  

30. Иван Срацимир.  

31. Евфимий Тырновский.  

32. Григорий Цамблак.  

33. Неретвлянская область (Пагания).  

34. Захумье (Хумская земля).  

35. Дукля (Зета).  

36. Рашка.  

37. Часлав.  

38. Дуклянская (Зетская) держава (королевство).  

39. Стефан Неманя.  

40. Неманичи.  

41. Стефан Первовенчанный.  

42. Св. Савва Неманич (св. Савва Сербский).  

43. Стефан Душан.  

44. Законник Стефана Душана.  

45. Баштина.  

46. Прония.  

47. Братья Мрнявчевичи. 

48. Лазарь Хребелянович.  

49. Битва на Косовом поле (1389).  

50. Стефан Лазаревич.  

51. Георгий (Юрий) Бранкович.  

52. Смедерево.  

53. Боснийская держава.  

54. «Боснийская вера».  

55. Король Твртко I. 

56. Герцеговина.  

57. Рум-миллет.  

58. Кади.  

59. Джизье.  
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60. Девширме.  

61. Тимар.  

62. Чифтлик (читлук).  

63. Эснаф.  

64. Махалла.  

65. Трпимировичи.  

66. Томислав.  

67. Сплитские соборы. 

68. Димитрий Звонимир.  

69. Уния 1102 г.  

70. «Корона св. Стефана (Иштвана)».  

71. Славония.  

72. «Золотая булла»1222 г.  

73. Людовик (Лайош) I Анжуйский.  

74. Декрет 1351 г. для «Короны св. Стефана».  

75. Сигизмунд (Зигмунд) Люксембург (Люксембургский).  

76. Янош Хуньяди.  

77. Матвей (Матьяш) Корвин.  

78. «Трипартитум».  

79. Битва у Мохача.  

80. Ян Запольский.  

81. Военная Граница («Крайна»).  

82. Заговор Зринских.  

83. Битва под Веной (1683).  

84. «Великое переселение» 1690 г.  

85. Карловацкий мир.  

86. Далматинские города.  

87. Фома Сплитский.  

88. Марин Држич.  

89. Иван Гундулич.  

90. Мавро Орбини.  

91. Юрий Крижанич.  

92. Карантания (Хорутания).  

93. Примож Трубар.  

94. Держава Само.  

95. Великая Моравия. 

96. Ростислав Моравский. 

97. Святополк Моравский.  

98. Борживой. 

99. Пржемысловцы. 

100. Св. Вацлав. 

101. Св. Войтех.  

102. Статуты Конрада Оты 1189 г.  

103. «Золотая булла сицилийская» 1212 г.  

104. Колонизация (внутренняя и внешняя).  

105. Пржемысл II Оттокар (Отакар).  

106. Карл I (IV) Люксембург (Люксембургский).  

107. «Золотая булла» 1356 г.  

108.  «Земли Чешской короны».  

109. Карлов университет.  

110. Карлштейн.  

111. Ян Гус.  
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112. Вацлав IV.  

113. Кутногорский декрет.  

114. «Четыре Пражские статьи».  

115. Гуситы.  

116. Утраквисты (подобои, чашники).  

117. Табориты.  

118. Ян Жижка.  

119. Битва у Липан.  

120. Базельские компактаты.  

121. Иржи из Подебрад.  

122. Кутногорский мир 1485 г.  

123. Община Чешских братьев.  

124. Петр Хельчицкий.  

125. Сословная монархия.  

126. Людовик (Лайош) II Ягеллон.  

127. Фердинанд I Габсбург.  

128. Сословное восстание 1547 г.  

129. «Чешская конфессия» 1575 г. 

130. Рудольф II Габсбург.  

131. Сословное восстание 1618—1620 гг. 

132. «Пражская дефенестрация».  

133. Фердинанд II Габсбург.  

134. Битва у Белой горы.  

135. «Обновленное земское устройство» 1627 г.  

136. А. Валленштейн.  

137. Тридцатилетняя война.  

138. Вестфальский мир.  

139. Я.А. Коменский.  

140. Матуш Чак Тренчинский.  

141. Ян Искра из Брандыса.  

142. Академия Истрополитана.  

143. Мешко I.  

144. Болеслав I Храбрый.  

145. «Гнезненский съезд» 1000 г. 

146. Кризис 1030-х гг. в Польше. 

147. Болеслав II Смелый.  

148. Болеслав III Кривоустый.  

149. Тевтонский орден.  

150. Битва под Легницей.  

151. Владислав Локеток.  

152. Казимир III Великий.  

153. Колонизация на немецком праве.  

154. Магдебургское право.  

155. Краковский университет.  

156. Ян Длугош.  

157. Кошицкий привилей 1374 г. 

158. Кревская уния.  

159. Грюнвальдская битва.  

160. Владислав Ягайло (Ягелло).  

161. Ягеллоны.  

162. Торуньский мир 1466 г.  

163. Нешавские статуты1454 г.  
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164. Петрковские статуты 1496 г. 

165. Экзекуционистское движение.  

166. «Шляхетская демократия». 

167. «Магнатская олигархия».  

168. Люблинская уния.  

169. «Генриховы артикулы».  

170. Стефан Баторий.  

171. Ян Казимир.  

172. Ян III Собесский.  

173. Фольварк (велькостатек).  

174. Сарматизм.  

175. Контрреформация.  

176. Католическая реформа.  

177. Николай Коперник.  

178. Анджей Фрич Моджевский.  

179. Ян Кохановский.  

180. Миколай Рей.  

 

Окончательная аттестация слушателей курса проводится по завершении учебного 

семестра в форме экзамена (в рамках экзаменационной сессии).  

Как таковое, экзаменационное задание предполагает ответ на два из двадцати 

четырех экзаменационных вопросов. Один из этих вопросов слушатели получают 

непосредственно на экзамене и после двадцатиминутной подготовки представляют ответ 

на него, предполагающий владение материалом, как минимум, соответствующего 

учебника и прослушанных лекций. Приветствуется владение материалом дополнительной 

литературы, рекомендованной по всему курсу, равно как и материалом других учебных 

дисциплин, освоенных слушателями к этому времени в рамках учебного плана. Также со 

стороны слушателей при ответе на этот вопрос желательно предоставление (в письменном 

виде) краткого плана своего ответа. Другой вопрос (из того же списка) слушатели курса 

избирают самостоятельно и заранее, в интересах максимально глубокого и творческого 

освещения его содержания на экзамене. При ответе на этот «домашний» вопрос от 

слушателей требуется владение не только относящимся к нему материалом 

соответствующего учебника и прослушанных лекций, но и материалом всей 

рекомендованной по данному вопросу дополнительной литературы. Приветствуется 

владение материалом литературы, рекомендованной по всему курсу, как и материалом 

других учебных дисциплин, освоенных слушателями к этому времени в рамках учебного 

плана. Предоставление слушателями (в письменном виде) краткого плана ответа по этому 

вопросу обязательно. В целом, при ответе на «домашний» вопрос слушатели должны 

продемонстрировать не только знание фактов южно- и западнославянской истории эпохи 

Средневековья, но и навыки их концептуализации, включая умение раскрыть причинно-

следственные связи между этими фактами и сопоставить их как между собой, так и с 

фактами отечественной и всеобщей истории в соответствующем контексте.  

 

Вопросы к экзамену 

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.  
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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:  
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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.  

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.  



 17 

 

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.  
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