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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Славяноведение как комплексная научная дисциплина имеет 

давние традиции в российских вузах. Курс «Истории южных и 

западных славян» был введен в крупнейших университетах России 

еще в первой половине XIX столетия. 

В Казани существуют богатые традиции изучения истории и 

культуры славянских народов. Казанский университет стал одним из 

первых российских университетов, в котором в 1835 г. была открыта 

кафедра истории и литературы славянских наречий, а 

представителями казанской школы славяноведения стали такие 

выдающиеся ученые, как В.И. Григорович, М.П. Петровский и Н.М. 

Петровский, И.Н. Смирнов и А.И. Александров. 

Сегодня интерес к славянским народам, к Центральной и Юго—

Восточной Европе в целом, значительно возрос в связи с теми 

событиями, которые произошли на рубеже веков и продолжают 

происходить в начале ХХI столетия, кардинально меняя 

политическую, социальную и культурную жизнь всего региона. В 

связи с этим особенно актуальным становится изучение славянской 

истории, во многом – ее переосмысление, способствующее более 

четкому и детальному пониманию и сегодняшних событий. 

Место дисциплины в системе высшего образования. Курс 

«История южных и западных славян» служит формированию у 

студентов системы знаний, касающихся основных этапов развития 

зарубежных славянских народов. Данная дисциплина служит 

логическим дополнением для курсов новейшей истории стран Европы 

и Америки, новейшей истории стран Азии и Африки, отечественной 

истории, специальных курсов. Курс призван сформировать 

представления об истории южных и западных славян как о 

неотъемлемой части мировой истории, отличавшейся при этом целым 

рядом своеобразных особенностей. 

Пособие рассчитано на студентов—историков заочной формы 

обучения и имеет целью помочь им в самостоятельной подготовке по 

курсу «История южных и западных славян». В пособии представлены 

новые точки зрения и подходы к узловым вопросам истории 

славянских народов. Выделение основных моментов истории 

славянских народов, на которых акцентируется внимание студентов, 

призвано способствовать более глубокому усвоению всего курса. 
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Цель и задачи учебного курса. Целью курса «История южных 

и западных славян» является выработка целостной системы знаний по 

истории южных и западных славян в контексте мирового 

исторического процесса. В основу программы положено изучение 

особенностей истории народов Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, 

бывшей Югославии (Сербии, Черногории, Македонии, Хорватии, 

Словении) в контексте европейской и мировой цивилизации. 

Основными задачами преподавания дисциплины «История 

южных и западных славян» являются: формирование и развитие 

исторического мышления студента; формирование 

профессиональных компетенций историка; раскрытие общих 

тенденций и специфики развития южных и западных славян с 

периода раннего нового времени (рубеж ХV – ХVI вв.) до начала XXІ 

столетия. 

Для изучения дисциплины «История южных и западных славян» 

студент должен обладать знаниями по всеобщей истории и истории 

России; иметь общие теоретические представления о ходе 

исторического процесса, его закономерностях и направлениях, 

разработанные историко-материалистической концепцией; владеть 

культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; быть способным логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; быть способным 

использовать основные научные законы и методы в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-2  

(общекультурные 

компетенции)  

способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь  

ОК-6  

(общекультурные 

компетенции)  

стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, способен 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, способен к 

социальной адаптации  

ОК-8  

(общекультурные 

компетенции)  

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 
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Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

деятельности 

ПК-5  

(профессиональные 

компетенции)  

способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

ПК-7  

(профессиональные 

компетенции)  

способен к критическому восприятию 

концепций различных историографических 

школ  

 

Требования к уровню подготовки студента. В результате 

освоения дисциплины студент 

1. Должен знать: 

 основные этапы становления государственности и развития 

политической истории на территории Польши, Чехии, Словакии, 

Болгарии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, 

Македонии, Хорватии, Словении; 

 место и роль южно- и западнославянских стран в геополитических 

процессах, в процессах интеграции и глобализации в настоящее 

время; 

 основные этапы исторического развития южно- и 

западнославянских народов в ХVI - начале ХХІ вв.; 

 основные достижения в развитии материальной и духовной 

культуры, культурно-исторического наследия южно- и 

западнославянских обществ. 

2. Должен уметь: 

 характеризовать роль южно- и западнославянских земель в 

региональном, цивилизационным и геополитическом развитии в 

ХVI - начале ХХІ в., место Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, 

Сербии, Черногории, Хорватии, Словении, Македонии в этих 

процессах; 

 объяснять влияние различных культурно-цивилизационных 

факторов на социально-экономическое, этноконфессиональное, 

государственно-политическое и культурное развитие южно- и 

западнославянских народов; 

 выявлять закономерности развития исторических событий, 

прогнозировать исторические события, проводить связь прошлого 

с будущим в южно- и западнославянских странах; 
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 осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в 

процессе модернизации южно- и западнославянских обществ, 

оценивать результаты деятельности различных общественно-

политических и социально-экономических систем в Польше, 

Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Македонии, 

Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, определять 

сущностные характеристики современной модели социально-

экономического развития южно- и западнославянских стран. 

3. Должен владеть: 

 навыками логического анализа различного рода рассуждений, 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; проявить способность понимать, излагать и критически 

анализировать базовую историческую информацию; 

 навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы; 

 навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске литературы, составления 

библиографических обзоров; 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности; 

 готовностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Общая трудоемкость дисциплины «История южных и западных 

славян» у студентов заочной формы обучения составляет 200 часов. 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

9 семестр 10 семестр 

Всего часов по дисциплине 93 107 

Аудиторных занятий  14 16 

Самостоятельная работа студента 79 91 

Форма контроля  экзамен 

 

В рамках самостоятельной работы студент заочной формы 

обучения должен выполнить следующие задания: 
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1. написать реферат на одну из предложенных тем. Общий объем 

реферата должен составлять порядка 15 страниц. Обязательными 

разделами реферата должны быть оглавление, введение, в котором 

обосновывается актуальность данной темы, формулируются цель 

и задачи, кратко характеризуются источники и литература, 

основная часть, заключение и список использованных источников 

и литературы. 

2. провести анализ корпуса источников из предлагаемого списка по 

выбранной теме. В рамках анализа студент должен дать 

характеристику каждого источника, показать кем и когда он был 

создан, представить условия, в которых возник этот источник, 

провести его критику. 

3. подготовить рукописный конспект одной монографии из списка 

рекомендуемой литературы по выбранной теме. Предложенная 

научная литература отражает современный уровень изучения 

истории южных и западных славян и призвана познакомить 

студента с новейшими научными концепциями, различными 

подходами к выбранной им теме.  

4. подготовить биографии пяти выдающихся общественно—

политических деятелей, полководцев, деятелей культуры или 

науки изучаемых народов периода до ХХ века. Биографии должны 

быть выполнены в виде презентации в формате PowerPoint и 

содержать биографические сведения, анализ вклада в 

общественную, политическую или духовную жизнь, отзывы 

современников и потомков о нем и о его деятельности. 

 



 9 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение изучения истории южных и западных славян. Предмет 

курса. Периодизация истории южных и западных славян. Источники 

и литература по данному курсу. Славяноведение в дореволюционной 

России и в СССР. Современная славистика. Традиции изучения 

славяноведения в Казанском университете. 

 

ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Политическое развитие польского государства в конце XV — 

первой половине XVII вв. Проблема абсолютизма. 

«Экзекуционистское» движение шляхты в первой половине XVI в. – 

борьба короля, шляхты и магнатерии. Люблинская уния (1569). 

Структура и органы управления государства «обоих народов». 

Пресечение династии Ягеллонов. Политический кризис 1570—х 

годов. Генрих Анжуйский. Особенности внутриполитического 

развития Речи Посполитой в конце XVI – первой половине XVII вв. 

Внешняя политика. Ливонская война и ее итоги. Стефан Баторий. 

Польско—шведская уния. Отношения с Россией. Борьба за 

московский трон в начале XVII в. Смоленская война. Династические 

войны со Швецией. 

Социально—экономическое развитие польских земель в XVI 

– первой половине XVII вв. Генезис барщинно—фольварочной 

системы хозяйствования. Причины ее возникновения, природа, 

историческая роль. Крестьянское хозяйство в XVI в. Развитие города, 

ремесла и торговли, горных промыслов. 

Сословия и социальные группы. Шляхта. Идеология 

«сарматизма». Духовенство. Крестьянство. Горожане. Социальные 

конфликты. 

Польская культура в XVI — первой половине XVII вв. 

Гуманизм в Польше. А. Фрыч—Моджевский. Н. Коперник. Я. 

Кохановский. М. Рей. Развитие образования, науки и общественной 

мысли. Формирование исторического сознания. Литература. 

Перемены в материальной культуре и стиле жизни. Реформация. 
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Политическое развитие Речи Посполитой во второй половине 

XVII—XVIII вв. Обострение политических и религиозных 

противоречий на Украине. Восстание Б. Хмельницкого. Войны с 

Россией и Швецией. Османская агрессия. Речь Посполитая в 

Северной войне. Речь Посполитая под протекторатом России. 

Реформы Чарторыйских и их судьба. Речь Посполитая в 

политических планах России, Австрии и Пруссии. Вопрос о 

«диссидентах». Первый раздел Речи Посполитой. Четырехлетний 

сейм. Реформы. Второй раздел Речи Посполитой. Восстание 

Т. Костюшко. Третий раздел Речи Посполитой. 

Экономика и социальная структура польских земель во 

второй половине XVII – XVIII вв. Причины экономического 

кризиса второй половины XVII – начала XVIII вв. Сельское 

хозяйство. Кризис города, ремесленного производства, финансов и 

торговли. Хозяйственная стабилизация и подъем в XVIII в. Польская 

деревня. Развитие ремесленно—промышленного производства, 

торговли и финансов. 

Крестьянство. Польские горожане. Шляхта и магнатерия. 

Социальные конфликты.  

Культура в XVII—XVIII вв. Контрреформация и Католическая 

Реформа. Культура эпохи Барокко и Просвещения в польских землях. 

Перемены в образовании, науке, литературе и искусстве. Комиссия 

народного просвещения. Книгопечатание. Публицистика. Ст. Сташиц. 

Г. Коллонтай. Братья Снядецкие. 

Польские земли на рубеже XVIII – XIX вв. Государственно—

правовое положение польских земель после разделов. Польские 

легионы. Политика Наполеона в польском вопросе. Провозглашение в 

1807 г. Княжества Варшавского. 

Положение польских земель в 1815—1830 гг. Польский вопрос 

и его решение на Венском конгрессе 1815 г. Политика держав в 

польских землях. Царство Польское в 1815—1830 гг. Конституция 

1815 г. Княжество Познанское в составе Пруссии. Галиция под 

властью Австрии. Краковская республика под совместным 

протекторатом. 

Национально—освободительная борьба польского народа в 

1830—1864 гг. Восстание 1830—1831 гг. Деятельность 

Патриотического общества. Последствия восстания. Великая 

эмиграция. Дипломатия «Отеля Ламбер». Поиски новых путей 
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борьбы за независимость. Краковское восстание 1846 г. Участие 

поляков в европейских революциях 1848–1849 гг. 

Предпосылки восстания 1863 г. «Белые» и «красные». Ход 

восстания. Причины его поражения. Политика русификации. 

Социально—экономическое развитие польских земель в 

конце XVIII в. — 60—е годы XIX в. Кризис барщинно—

фольварочного хозяйства. Разрушение сословной системы. Начало 

промышленной революции. Аграрные реформы на польских землях. 

Польская культура XIX в. Просвещение и школьное дело. 

Варшавское Общество друзей науки. Романтическая школа в 

исторической науке. И. Лелевель. Расцвет романтизма. А. Мицкевич, 

Ю. Словацкий. Музыка. Ф. Шопен. С. Монюшко. Живопись, 

скульптура, архитектура. 

Экономика польских земель в последней трети XIX в. – 1914 

г. Польская деревня. Особенности индустриализации в польских 

землях. Формирование промышленного капитализма. Подъем 

аграрной экономики в прусской части Польши. Царство Польское — 

индустриально—аграрный регион России.  

Демографические и социальные процессы в польских землях 

в последней трети XIX — начале ХХ вв. Формирование 

национальной польской буржуазии. Место и роль интеллигенции в 

польском общественном движении. Крестьянство и рабочий класс. 

Изменения в массовом сознании и политической организации 

польского общества в последней трети XIX – начале ХХ вв. 

Польский вопрос в международной политике. Политическая 

эмиграция и ее роль для польского национального движения. Кризис 

повстанческой идеологии. Особенности формирования 

национального самосознания поляков. 

Польское общественное движение. Германизаторская и 

русификаторская политика Пруссии и России и ее элементы. 

Размежевание политических сил в первое десятилетие после 

Январского восстания 1863—1864 гг. Станчики. Угодовцы. Идея 

органического труда в Царстве Польском. Варшавский позитивизм и 

его идеологи. Возникновение польского социалистического 

движения. Первый Пролетариат (1882). Польская социалистическая 

партия (1892). Ю. Пилсудский. Социал—демократия Королевства 

Польского (1893) и Литвы (1900). Отношение социалистов к 

национальному вопросу. 
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Тайные общества. Лига Народова (1893). Национально—

демократическое движение в 80—е – 90—е годы (эндеция). Р. 

Дмовский. 

Становление крестьянского политического движения. 

Стронництво Людове (1895). Образование Польской крестьянской 

партии (1903). 

Политическая ситуация в польских землях накануне Первой 

мировой войны. Революция 1905—1907 гг. в Царстве Польском и ее 

политические последствия. Перегруппировка политических сил. 

Дискуссия о внешнеполитической ориентации (Центральные державы 

или Антанта). Формы польского общественного движения. 

Польская культура, наука и образование во второй половине 

XIX — начале ХХ вв. Особенности т.н. эпохи позитивизма. Развитие 

общественной мысли. Краковская и Варшавская исторические школы. 

Образование, просвещение. Критический реализм в польской 

литературе. Б. Прус. Э. Ожешко. Г. Сенкевич. С. Жеромский. 

Неоромантизм. Молодая Польша. Ст. Выспяньский. Живопись, 

музыка, театр. Наука. М. Склодовская—Кюри. 

Новые тенденции в развитии польской культуры в начале ХХ в. 

Связь с культурой России и других стран. 

 

ИСТОРИЯ ЧЕХИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Социально—политическое развитие чешских земель в 

составе Габсбургской монархии. 1526—1620 гг. Избрание 

Фердинанда I Габсбурга чешским королем и его политика. 

Конфликты сословий с королем. Восстание 1547 г. Экономическое 

развитие. Религиозная борьба. Община чешских братьев. Обострение 

политических противоречий в конце XVI – начале XVII вв. 

Чешские земли в период Тридцатилетней войны. Обострение 

социально—политических и религиозных противоречий в начале 

XVII в. Оформление антигабсбургской коалиции. Восстание чешских 

сословий (1618—1620 гг.). Битва у Белой Горы и ее последствия. 

Военные действия на территории Чехии. Политические и социальные 

последствия Тридцатилетней войны для чешских земель. Торжество 

католической Контрреформации. Экономические последствия войны. 

Ян Амос Коменский. 

Социально—экономическое развитие чешских земель в 

1648—1780 гг. Велькостатек (фольварк) в XVII в. Положение 
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крестьян. Антифеодальная борьба крестьян в XVII в. Восстание 1680 

г. Восстание ходов. Восстания крестьян первой половины XVIII века. 

Положение городов. Процесс первоначального накопления капитала. 

Развитие промышленного предпринимательства. Кризис барщинно—

крепостнической системы. Барщинный патент 1775 г. Развитие 

мануфактур. Ремесленное производство, торговое и финансовое 

предпринимательство.  

Культура чешских земель. Протестантизм и поздний гусизм. 

Культура эпохи Барокко, рекатолизация, ее последствия для развития 

научной мысли. Школа и образование. Богуслав Бальбин. Томаш 

Пешина из Чехорода. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Живопись. Музыкальная культура. 

Политическое положение чешских земель. Реформы Марии—

Терезии и Иосифа II. Особенности политического статуса чешских 

земель в составе монархии Габсбургов. Национальные отношения. 

Реорганизация органов управления. Реформы Марии—Терезии. 

Иосиф II и его политика. Реформа церкви. Отмена личной 

зависимости крестьян. Аграрная реформа. Административная, 

судебная и военная реформы. Школьная реформа. Здравоохранение. 

Социальное обеспечение. 

Чешская наука в эпоху Просвещения. Гелазий Добнер. 

Франтишек Мартин Пельцл. Йозеф Добровский. 

Чешское национальное Возрождение. Содержание понятия 

«национальное Возрождение». Особенности чешского национального 

Возрождения. 

Первый этап чешского национального Возрождения. 

Просветительские общества. Чешский театр. Деятельность будителей. 

Й. Добровский. Земский патриотизм. 

Второй этап чешского национального Возрождения. 

Национальный характер движения. Возникновение новых центров 

чешской культуры. Идея славянской общности. Развитие 

национального языка. Й. Юнгман. Краледворская и Зеленогорская 

рукописи. 

Третий этап чешского национального Возрождения. Патриотизм 

как главная идея этого этапа. Интерес к национальной истории. Ф. 

Палацкий. Чешская матица. Теория австрославизма. Политическая 

направленность национального движения. 
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Социально—экономическое положение чешских земель в 

первой половине XIX в. Социальные изменения. Отношения чехов и 

немцев. Промышленная революция. Формирование национального 

рынка. 

Революция 1848—1849 гг. Либеральное и радикальное течения в 

национальном движении. Петиционный период. Чешское и немецкое 

движения, их противоречия. Славянский съезд. Пражское восстание. 

Кромержижский сейм и проекты решения национального и 

политического вопросов. Откроированная конституция. Итоги 

революции. 

Чешские земли в 50—70—е гг. XIX в. Положение чешских 

земель в экономике монархии. Завершение промышленной 

революции. Аграрное развитие. Изменения в социальной структуре. 

Конституционные реформы и подъем чешского национального 

движения. Создание Австро—Венгрии. Конституция 1867 г. 

Парламентская оппозиция. Чешское общество в период дуализма. 

Новые реалии на рубеже XIX—ХХ вв. Экономическое развитие 

чешских земель. Завершение промышленной революции. 

Модернизация сельского хозяйства. Ведущее положение чешских 

земель в экономике империи. Формирование партийной системы. Т.Г. 

Масарик. Борьба за всеобщее избирательное право. Вопрос 

внешнеполитической ориентации. Возрождение идеи славянской 

общности. 

Чешская культура. Система образования. Развитие 

естествознания, общественных наук. Позитивистская школа. Я. Голл. 

Историко—социологическое направление. Т.Г. Масарик. Л. Нидерле. 

Я.Э. Пуркине. Г. Мендель. Литература, живопись, музыка. Реализм. 

Модерн. Манифест «Чешской модерны». Символизм и декаданс. 

Национальный театр и драматургия. 

 

ИСТОРИЯ СЛОВАКИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Словакия накануне XV в. Включение словацких территорий в 

Венгерское королевство в X—XI вв. Административно—

территориальная организация. Экономическое развитие. Социальная 

структура общества. Словацкие земли в условиях феодальной 

раздробленности. Матуш Чак Тренчинский. Положение городов в 

XIV в.  
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Словацкая культура. Развитие латинской образованности. 

Архитектура словацких городских центров. Связь с культурными 

центрами Европы. 

Словакия в XV—XVII вв. Экономическое развитие Словакии в 

XV в. Упадок городов. Распространение гуситской идеологии. 

Деятельность «братриков». Словакия в центре борьбы за венгерскую 

корону. Османская угроза. Вступление Фердинанда I Габсбурга на 

венгерский трон. 

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 процесса формирования 

словацкой народности. Словацкие земли – центр борьбы между 

венгерской шляхтой и Габсбургами. Восстания 1678 и 1703 гг. 

Экономическое развитие Словакии в XVIII в. Расцвет горной 

металлургии. Превращение словацких земель в сырьевую базу 

империи Габсбургов. Политическое положение словацких территорий 

в XVIII в. Просвещенный абсолютизм Марии Терезии в Словакии. 

Реформы Иосифа II.  

Словацкое Просвещение. Развитие науки. Матей Бел. Городская 

культура. 

Словацкое национальное Возрождение. Его этапы, цели и 

основные направления развития. Дискуссии о создании единого 

словацкого языка. П.Й. Шафарик. Я. Коллар. Л. Штур. Словаки в 

революции 1848—1849 гг. Установление военной диктатуры в 

Словакии после подавления венгерской революции. «Славянство и 

мир будущего». «Меморандум словацкого народа». Словацкая 

Матица. Старая и новая школы. 

Словацкий народ в 70—е гг. XIX – начале ХХ вв. Усиление 

мадьяризации. Новые центры словацкого национального движения. 

Ведущие политические партии и группы в начале ХХ в. Идея 

чехословакизма. 

Социально—экономическое развитие в конце XIX – начале 

ХХ вв. Развитие промышленности. Состояние горнодобывающей 

отрасли. Положение сельского хозяйства. Социальные изменения в 

словацком обществе. Эмиграция. 
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Культура Словакии в конце XIX – начале ХХ вв. 

Деятельность Словацкой Матицы. Развитие литературы. 

Публицистика. Реализм и его влияние на национальную культуру. 

 

ХОРВАТСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Хорватские земли в XVIII в. – 40—е годы XIX в. Хорватские 

земли в составе монархии Габсбургов. Социально—экономическое и 

политическое положение хорватских земель в конце XVIII — начале 

XIX вв. Падение Веницианской республики 1797 г. Включение 

Далмации в состав Австрийской монархии. Дубровник в XVIII вв. 

Наполеоновские войны и создание иллирийских провинций. 

Далмация в первой половине XIX в. Особенности экономического и 

национального развития. Политика мадьяризации и реакция 

хорватской политической элиты. Иллиризм. Людевит Гай. Янко 

Драшкович. Идея «Великой Илирии». 

Революция 1848—1849 гг. Начало революции. Деятельность 

бана Елачича. Формирование национальной программы «Требования 

народа». Хорватия и венгерская революция. Административные и 

политические изменения после революции 1848—1849 гг. 

Хорватские земли во второй половине XIX — начале XX вв. 

Становление хорватских политических партий. Хорватско—

венгерские противоречия. Правашство и югославизм. Реформы 50—

60—х годов в хорватских землях. Борьба за национальную 

автономию. Хорвато—венгерское соглашение 1868 г. Специфика 

хорватской автономии. Национально—демократическое движение в 

Хорватии. Либеральные преобразования 1870—х гг. Хорвато—

сербские отношения и ликвидация Военной Границы в 1881 г. 

Политическая борьба в хорватских землях в конце XIX в. и 

возникновение новых партий. Хорватская народная крестьянская 

партия. Антуан и Степан Радич. Хорвато—сербская коалиция 1905 г. 

Культура. Значение реформ Марии—Терезии и Иосифа II для 

развития культуры. Создание хорватского литературного языка. 

Культурно—просветительные общества. Создание Матицы в 

Хорватии. Наука и просвещение. Открытие Загребского университета 

и Югославянской Академии наук и искусств. Литература. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка. Архитектура. 

 

БОЛГАРИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
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Болгария под властью Османской империи. Османское 

завоевание и его последствия. Положение Болгарии после завоевания. 

Религиозная политика. Народные восстания. Кризис Османской 

империи. Болгарский народ в XVIII в. Разложение военно—ленной 

системы. 

Социально—экономическое положение Болгарии под властью 

османов. Развитие сельского хозяйства. Ремесленное производство. 

Социальная структура. Болгарская культура XV – середины XVIII вв. 

Болгарское национальное Возрождение в конце XVIII – 

первой половине XIX вв. Начало Возрождения. Его предпосылки. 

Культурно—просветительская деятельность Паисия Хилендарского и 

Софрония Врачанского. Болгария во второй трети XIX в. В. Априлов 

и развитие системы образования. Борьба за создание самостоятельной 

болгарской церкви. Новые черты в повседневной жизни болгар.  

Общественные движения в Болгарии в 60—е – 70—е годы 

XIX в. Восстановление церковной самостоятельности и создание 

Болгарского экзархата. Радикализация национального движения в 

60—70—е гг. Гайдуцкое движение. Георгий Раковский. 

Политические объединения. Создание Болгарского Центрального 

революционного комитета. Любен Каравелов и Васил Левски. Христо 

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

Образование болгарского национального государства. 

Русско—турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. 

Сан—Стефанский прелиминарный договор. Берлинский трактат. 

Создание основ болгарской государственности. Учредительное 

собрание. Тырновская конституция. Александр Баттенберг. 

Восточная Румелия после Берлинского конгресса. Ее устройство. 

Княжество Болгария и Восточная Румелия в 1879—1885 гг. 

Становление государственно—политической и экономической 

структуры болгарского государства. Политическая жизнь в 

Княжестве. Противостояние либералов и консерваторов. «Режим 

полномочий» 1881—1883 гг. Перегруппировка политических сил в 

Княжестве. Политическая жизнь Восточной Румелии 1879—1885 гг. 

Объединение Княжества и Восточной Румелии и болгаро—сербская 

война1885 г. 

Путь Болгарии к независимости. 1886—1908 гг. Болгарский 

кризис 1886—1887 гг. Отречения Александра I Баттенберга от 

престола. Избрание Фердинанда Саксен—Кобургского князем 
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Болгарии. Режим С. Стамболова. Правительство К. Стоилова и С. 

Данева. Внешнеполитическая ориентация Болгарии. Провозглашение 

независимости Болгарии (1908). 

Политические партии Болгарии. БЗНС. А. Стамболийский. 

Социалистическое и социал—демократическое движение в Болгарии. 

Болгарская рабочая социал—демократическая партия. 

Социально—экономическое развитие Болгарии в 1878—1912 

гг. Аграрный переворот и его особенности. Развитие 

промышленности. Специфика формирования национальной 

болгарской буржуазии. 

Болгария в Балканских войнах, 1912—1913 гг. Оформление 

Балканского союза. Первая Балканская война. Вторая Балканская 

война. Бухарестский мирный договор. Первая «национальная 

катастрофа». 

Культура Болгарии. Этапы формирования национальной 

культуры. Просвещение и наука. Литература. Изобразительное 

искусство. Болгарский театр. 

 

СЕРБСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Сербия в XVI—XVIII вв. Сербский народ под властью 

Османской империи. Османская система управления на покоренных 

землях. Состояние городов. Положение церкви. Участие сербов в 

австро—турецких войнах ХVII–ХVIII вв. Сербы в монархии 

Габсбургов. 

Сербия в конце XVIII в. – 1830—е годы. Положение 

Белградского пашалыка и его роль в сербской истории. Фирманы 

1791—1793 гг. Первое Сербское восстание 1804—1813 гг. 

Карагеоргий. Органы власти. Бухарестский мир 1812 г. и его роль в 

получении Сербией автономии. 

Второе Сербское восстание (1815). Милош Обренович. Борьба 

России и Сербии за признание сербской автономии в 20—е годы XIX 

в. Становление и развитие автономного Сербского княжества. 

Оформление государственного аппарата. Хатт—и—шерифы 1830 и 

1833 гг. 

Сербия на пути к независимости, 30—е годы XIX в. – 1878 г. 

Вопрос о конституции. Правление Александра Карагеоргиевича и 

«уставобранителей» (1842—1858). Формирование 

внешнеполитической программы Сербии. «Начертание» Илии 



 19 

Гарашанина. Складывание сербской политической элиты. 

Либеральная оппозиция. Святоандреевская скупщина – начало 

сербского парламентаризма. Возвращение Обреновичей. Правление 

князя Михаила Обреновича (1860—1868). Балканский союз 1867 г. 

Регентство и Конституция 1869 г. Сербия в Восточном кризисе 

1875—1878 гг. Сербо—турецкие войны. Признание независимости 

Сербского княжества. 

Независимая Сербия. Создание политических партий в Сербии 

и проблема парламентаризма. Провозглашение Сербии королевством. 

Конституция 1888 г. Кризис режима Милана Обреновича. 

Экономическое и политическое развитие королевства Сербии в конце 

XIX в. Правление Александра Обреновича (1893—1903). Сербская 

социал—демократия в конце XIX – начале ХХ вв. С. Маркович. 

Политический переворот 1903 г. Восстановление династии 

Карагеоргиевичей.  

Сербия в начале ХХ в. Внешнеполитическое положение Сербии. 

Балканские войны 1912—1913 гг. и территориальное расширение 

Сербии. 

Воеводина в составе империи Габсбургов. Социально—

политическое положение сербских земель монархии в первой 

половине XIX в. Революция 1848—1849 гг. и Майская скупщина. 

Провинция Сербская Воеводина и Темишский Банат (1849—1861). 

Октябрьский диплом 1860 г. о ликвидации Провинции Воеводина. 

«Омладина». Создание политических партий в Воеводине и их 

национальные программы во второй половине XIX – начале XX вв. 

Сербская культура. Национальное Возрождение и создание 

сербского литературного языка. Реформа Вука Караджича. Фольклор 

и литература. Просвещение. Наука. Театр. Музыка. Изобразительное 

искусство. Архитектура. 

 

ЧЕРНОГОРИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Черногория в конце XVIII в. – 1878 г. Экономическое и 

политическое положение Черногории в конце XVIII–начале XIX в. 

Митрополит Данила Негош и его реформы. Установление 

российско—черногорских связей. Отношения Черногории с Венецией 

и монархией Габсбургов. Митрополит Василий. Степан Малый. Петр 

I Петрович Негош. Битва при Крусах 1796 г. Деятельность Петра II 

Негоша. Законники первой половины XIX в. Установление светского 
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правления князей из династии Петровичей. Князь Данило и князь 

Никола в борьбе за независимость Черногории. Роль России в 

поддержании Черногории. Черногория в годы Восточного кризиса 

1875—1878 гг. Признание независимости Черногорского княжества. 

Черногория в конце XIХ в. – 1914 г. Режим личной власти 

князя Николы. Экономическое и общественное развитие. Внутренняя 

политика князя Николы. Конституция 1905 г. Образование 

политических партий. Провозглашение Черногории королевством. 

Черногория в Балканских войнах. 

Культура Черногории. Образование. Литература. Театр. 

Живопись. Культурные связи с Сербией, Россией, Австрией и 

Италией. 

 

ПОЛЬША В 1914 – СЕРЕДИНЕ 40—Х ГОДОВ 

Польские земли в годы первой мировой войны. Польский 

вопрос в политике воюющих сторон до 1916 г. Установление 

оккупационного режима Германии и Австро—Венгрии. Основные 

политические ориентации польского общества. Польские легионы. 

Ноябрьский манифест 1916 г. Изменение характера польского 

вопроса в 1917 г. Формирование институтов государственной власти 

в стране и за рубежом. Регентский Совет. Польский национальный 

комитет. «14 пунктов» В.Вильсона. 

Образование Польской Республики (второй Речи 

Посполитой). Возникновение региональных центров власти осенью 

1918 г. Деятельность Ю. Пилсудского. Польский вопрос на 

Парижской мирной конференции 1919 г. Борьба за границы и их 

международно—правовое признание. Познаньское восстание. 

Проблема Тешинской Силезии. Силезские восстания. Плебисцит в 

Вармии, Мазурах и Повислье. Концепции установления восточной 

границы. Польско—советская война. Обязательства Польши в 

области охраны прав национальных меньшинств. Рижский мирный 

договор 1921 г. 

Польская экономика в 1919—1939 гг. Социальная структура и 

динамика ее изменения. Реструктуризация промышленности. Роль 

национального и иностранного капиталов в индустриализации. 

Аграрные реформы 1920 и 1926 гг. Реформы С. Грабского. Польская 

экономика в годы великого кризиса начала 30—х годов. Политика 

«этатизма» в 30—е годы. 
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Политическое развитие в межвоенные годы. Деятельность 

Законодательного сейма по формированию основ парламентаризма. 

Малая конституция 1919 г. Мартовская конституция 1921 г. 

Особенности политической системы. Убийство президента Г. 

Нарутовича. Правительства коалиции «Хьено—Пяст». Правительство 

С. Грабского. Отношения с Ватиканом. Политика полонизации. 

Особенности партийно—политической системы в 1922—1926 гг. 

Кризис парламентской системы образца 1921 г. Социальные и 

национальные конфликты. Государственный переворот Пилсудского 

в мае 1926 г. и становление авторитарного режима «санации». Режим 

и оппозиция в 1926—1930 гг. Создание, деятельность и разгром 

«Центролева». «Брестские» выборы 1930 г. Наступление на 

политические свободы. Апрельская конституция 1935 г. Режим без 

харизматического лидера и его «декомпозиция». Начало 

общенациональной консолидации в 1938—1939 гг. 

Польша в системе международных отношений в 1921—1939 

гг. В орбите французского влияния. Отношения с соседями. Польша и 

Лига наций. Политика «балансирования» Пилсудского—Бека. 

Польша и план «восточного Локарно». Польские концепции 

безопасности во второй половине 30—х годов. Участие Польши в 

развале Чехословакии в 1938 г. Советско—германский договор о 

ненападении и Польша. 

Польский народ в годы второй мировой войны. Война 

фашистской Германии против Польши. Политика Германии на 

оккупированных польских землях. Введение РККА на территорию 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Политика СССР на 

воссоединенных западноукраинских и западнобелорусских землях. 

Формирование польских органов власти в эмиграции. В. Сикорский. 

Польский вопрос на международной арене. 

Движение Сопротивления в стране и за рубежом. «Лондонское» и 

коммунистическое течения в Сопротивлении. Раскол 1943 г. 

Польско—советские отношения: от сотрудничества к вражде. 

Варшавское восстание 1944 г. Освобождение Польши в 1944—1945 

гг. 

Культура Польши 1920—1930—х гг. Народное образование. 

Развитие высшего образования. Наука. Львовско—варшавская 

философская школа. Многообразие литературных направлений. 

«Скамандриты». Футуристическое направление. Многогранность 
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реализма. Революционное направление в литературе. 

Художественные течения в изобразительном искусстве. Скульптура 

(К. Дуниковский). Архитектура. Театральное искусство. Л. Шиллер. 

Музыка (К. Шимановский, И. Падеревский). Кинематограф. Влияние 

второй мировой войны на развитие культуры. 

 

ЧЕХИ И СЛОВАКИ В 1914 – СЕРЕДИНЕ 40—Х ГОДОВ 

Чешский и словацкий национальные вопросы в годы первой 

мировой войны. Общественные настроения в Чехии в начале войны. 

Деятельность чешских и словацких эмигрантов на Западе и в России. 

«Мафия». Кливлендское соглашение 1915 г. Борьба за 

международное признание Чехословацкого национального совета. 

Формирование чехословацкой армии. Отношение чешской и 

словацкой общественности к войне. Питтсбургское соглашение 1918 

г. 

Образование Чехословацкой Республики. Подъем 

национально—освободительного движения осенью 1918 г. Революция 

28 октября 1918 г. в Чехии. Мартинская декларация Словацкого 

национального совета. Позиция немецкого и венгерского населения. 

Складывание государственных границ. Национальный состав ЧСР. 

Теория чехословакизма. 

Экономическое развитие ЧСР в межвоенный период. 

Диспропорции в уровне экономического развития регионов. Аграрная 

реформа. Своеобразие интеграции в мировую экономическую 

систему. Экономический кризис конца 20—х – начала 30—х годов. 

Чехословацкая экономика в 30—е гг. 

Политическая жизнь в 1918—1938 гг. Конституционное 

устройство республики. Система административного управления. 

Первый опыт коалиционной системы власти. Формирование 

политической системы ЧСР. Перегруппировка сил в рабочем 

движении и образование КПЧ. Неформальные властные структуры. 

«Пятерка». «Град». Словацкая народная партия. Партии чешских 

немцев. Закон о защите республики 1923 г. Парламентские выборы 

1925 г. Правление буржуазной коалиции. Движение словаков за 

автономию. 

Внутренняя политика правительства в годы мирового 

экономического кризиса начала 30—х годов. Активизация правых сил 
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и словацких автономистов. Чрезвычайный закон 1933 г. 

Президентские выборы 1935 г. 

Судетонемецкое движение. Меры по защите территориальной 

целостности республики в 1938 г. Мюнхенский диктат великих 

держав. Вторая республика. Автономные Словакия и Закарпатская 

Украина. 

Провозглашение независимости Словакии в марте 1939 г. 

Оккупация Чехии и Закарпатской Украины. Протекторат Богемия и 

Моравия. 

Чехословакия в системе международных отношений в 

межвоенное двадцатилетие. Чехословацкий вопрос на Парижской 

мирной конференции 1919 г. Международно—правовое оформление 

границ ЧСР. Оформление системы национальной безопасности в 20—

е годы. Отношения с соседями. Союз с Францией. Малая Антанта. 

Советско—чехословацкое сближение 30—х годов. ЧСР и кризис 

версальской системы в 1938 г. Мюнхенское соглашение 1938 г. 

Вторжение польских и венгерских войск в октябре – ноябре 1938 г. 

Чехи и словаки в годы второй мировой войны. Экономическая 

эксплуатация протектората и Словакии Германией. Участие Словакии 

в войне. Движение Сопротивления в протекторате, Словакии. Центры 

эмиграции. Чехословацкие воинские подразделения в Европе. 

Покушение на Гейдриха.  

Чехословацко—советское сближение. Советско—чехословацкий 

договор 1943 г. Словацкое Национальное восстание 1944 г. Создание 

национального фронта чехов и словаков. Московские переговоры 

1945 г. Кошицкая программа 1945 г. Пражское восстание. 

Культура Чехословакии. Школьное образование. Развитие 

высшего образования. Теория чехословакизма, ее влияние на развитие 

словацкого самосознания. Возобновление деятельности Словацкой 

Матицы. Наука. Философия. Историография. Общедемократическое и 

революционное направления чешской литературы. Я. Гашек. 

Чешский поэтизм. К. Тейге. Фантастические произведения К. Чапека. 

Изобразительное искусство. Абстракционизм. Реалистическое и 

сюрреалистическое направления в живописи. Скульптура. 

Архитектура. Формирование словацкой и закарпатской школ 

живописи. Развитие театрального искусства. Музыка. Развитие 

кинематографа. Развитие культуры в годы второй мировой войны. 
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БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО В 1914 – СЕРЕДИНЕ 40—Х ГОДОВ 

Болгария в первой мировой войне. Противостояние 

политических сил в период нейтралитета. Территориальные 

претензии Болгарии. Победа антиантантовских сил. Участие 

болгарской армии в боевых действиях. Положение в тылу. 

Владайское (солдатское) восстание. Салоникское перемирие, выход 

из войны. Вторая «национальная катастрофа». 

Болгария в период правления аграристов. Общий кризис 

1918—1919 гг. Коалиционные правительства. От коалиционного 

правления к монопартийному правительству БЗНС. А. 

Стамболийский. Экономическое развитие. Аграрная реформа. 

Картелизация в промышленности. Отношения с главными 

политическими силами страны. Народный сговор. 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. Кабинет А. Ляпчего. Победа 

либеральных сил на выборах 1931 г. Правительство Народного блока. 

Экономический кризис начала 30—х годов и его особенности. Союз 

«Звено». Майский переворот 1934 г. и становление режима сильной 

власти. К. Георгиев. Нарастание политического противостояния в 

обществе. 

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. 

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. 

Внешняя политика Болгарии в период между мировыми 

войнами. Вопрос о Болгарии на Парижской мирной конференции. 

Нейиский трактат. Отношения с соседями. Особенности политики 

лавирования в 20—30—е годы.  
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Болгария в годы второй мировой войны. Решение вопроса о 

Южной Добрудже. «Соболевская» акция. Присоединение Болгарии к 

Тройственному пакту. 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. Правительство Отечественного 

фронта, его программная декларация. Московское соглашение о 

перемирии 28 октября 1944 г. Участие Болгарии в войне против 

Германии. 

 

НАРОДЫ ЮГОСЛАВИИ В 1914 – СЕРЕДИНЕ 40—Х ГОДОВ 

Сербия в годы первой мировой войны. Обострение отношений 

между Сербией и Австро—Венгрией. Сараевское покушение. 

Ультиматум Вены. Объявление войны Сербии и великие державы. 

Нишская декларация 1914 г. Ход военных действий в 1914—1915 гг. 

Оккупация Сербии и Черногории. Планы решения югославянского 

вопроса в годы войны. Программа Н. Пашича. 

Южнославянские народы Австро—Венгрии. Югославянский 

комитет. Корфская декларация 1917 г. Национально—

освободительное движение южнославянских народов Австро—

Венгрии в 1917—1918 гг. Рост идей югославизма. Прорыв 

Салоникского фронта и крах монархии Габсбургов. Народное вече в 

Загребе. Провозглашение Государства словенцев, хорватов и сербов 

(октябрь 1918 г.) 

Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 

словенцев (СХС) с 1 декабря 1918 г. по 1928 г. Образование 

унитарного государства югославянских народов. Складывание 

политической системы. Парламентские выборы 1920 г. Запрет КПЮ. 

Видовданская конституция 1921 г. Межнациональные отношения. 

Сербско—хорватское противостояние. Создание Крестьянско—

демократической коалиции в Хорватии. Убийство С. Радича. 

В поисках политической стабилизации, 1929—1941. 

Государственный переворот 1929 г. и установление королевской 

диктатуры. Переименование государства в Королевство Югославия. 

Административная реформа. Октроированная конституция 1931 г. 

Убийство короля Александра. Ослабление диктатуры. Сербско—

хорватское соглашение 1939 г. Мартовский государственный 
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переворот 1941 г. Регентский совет. Политика правительства М. 

Стоядиновича. Рабочее и студенческое движение. Борьба за 

Народный фронт. 

Экономика Югославского государства в межвоенный период. 

Аграрная реформа. Достижения и трудности хозяйственной 

интеграции. Разрушительные последствия экономического кризиса 

конца 20—х — начала 30—х годов. 

Югославия в системе международных отношений в 

межвоенный период. Югославянский вопрос на Парижской мирной 

конференции 1919 г. Установление границ нового государства. 

Профранцузская внешнеполитическая ориентация. Участие в 

создании Малой Антанты. Нормализация отношений с Болгарией в 

1923 г. Югославско—итальянские противоречия. Участие в 

Балканском пакте. Переориентация внешней политики во второй 

половине 30—х – начале 40—х годов. Подписание Тройственного 

пакта в марте 1941 г. Заключение договора о дружбе и ненападении с 

СССР (1941 г.). 

Югославянские народы в годы второй мировой войны. 

Агрессия Германии, Италии, Болгарии и Венгрии против Югославии 

в 1941 г. Раздел страны. Независимое государство Хорватия (А. 

Павелич). Геноцид сербов. Начало движения Сопротивления: 

партизаны И. Броз Тито и четники Д. Михайловича. Деятельность 

коммунистов на освобожденных территориях. Создание 

Антифашистского вече народного освобождения Югославии 

(АВНОЮ). Вторая сессия АВНОЮ (1943) и провозглашение 

федерации. Борьба за ее международное признание. Освобождение 

страны. 

 

ПОЛЬША В СЕРЕДИНЕ 40—Х ГГ. ХХ В. – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Борьба за выбор путей послевоенного развития. Польский 

комитет национального освобождения. Роль советского фактора в 

политической жизни Польши в 1944—1945 гг. Социально—

экономическая политика. Ялтинская конференция «большой тройки» 

и Польша. Потсдамская конференция и установление западных 

границ. Создание и деятельность Временного правительства 

национального единства. Борьба за выбор пути послевоенного 

развития. С. Миколайчик. Референдум 1946 г. и выборы 1947 г. 

Создание Информбюро и отказ от польской модели общества 
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социальной справедливости. Ликвидация легальной оппозиции и 

вооруженных подпольных формирований. Отстранение В. Гомулки и 

его сторонников от власти. 

Социально—экономическое развитие Польши. 1949—1989 гг. 

Развитие социальных и экономических процессов модернизации по 

«мобилизационному» варианту. Оформление командно—

распределительной системы в первой половине 50—х годов. Попытки 

усовершенствования механизма управления экономикой во второй 

половине 50—х — 80—е годы. Сельское хозяйство. Специфика 

включения польской экономики в мировую и социалистическую 

экономические системы в 70—е годы. 

Политическое развитие Польши в конце 40—х – конце 80—х 

годов. Становление советской модели политической системы. 

Политические репрессии. Конституция ПНР 1952 г. Массовые 

выступления протеста в 1956 г. 

В. Гомулко. Поиск путей реформирования системы. 

Общественно—политическая оттепель. Политические 

преобразования во второй половине 50—х – 60—е годы. Отказ от 

насильственной коллективизации. Попытки нормализации отношений 

с Костелом. Нарастание экономических и политических трудностей в 

1960—х гг. Выступления интеллигенции и рабочих в 1968 и 1970—

1971 гг. 

Эра Э. Герека. Попытка реформирования системы. Научно—

техническое и технологическое отставание. Увеличение внешнего 

долга. Власть и общество в кризисные моменты. Оформление 

организованной оппозиции. Хельсинские соглашения и 

внутриполитическая жизнь в Польше. Волнения лета 1980 г. Создание 

«Солидарности» и борьба за власть в 1980—1981 гг. Л. Валенса. 

Введение военного положения. Экономические реформы 80—х годов. 

«Круглый стол» 1989 г. и его решения. 

Современная Польша. Социально—экономические и 

политические преобразования правительства Т. Мазовецкого. План Е. 

Бальцеровича по оздоровлению экономики. Самороспуск ПОРП. 

Президентские выборы 1990 г. Л. Валенса. Программа повсеместной 

приватизации (1991). Реформирование сельского хозяйства. Малая 

конституция 1992 г. Победа на парламентских выборах 1993 г. Союза 

демократических левых сил. Ухудшение социально—экономического 

положения к середине 1990—х гг.  
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Президентские выборы 1995 г. и 2000г. (А. Квасьневский). 

Принятие новой Конституции 1997 г. Победа на парламентских 

выборах 1997 г. избирательной акции «Солидарность». 

Экономический подъем во второй половине 1990—х гг. Роль 

иностранного капитала. Финансовый кризис во второй половине 90—

х гг. Парламентские выборы 2001 г. Левый кабинет Л. Миллера 

(2001–2004). Президентские и парламентские выборы 2005 г. Л. 

Качиньский. «Право и справедливость». Гражданская платформа. 

Внеочередные парламентские выборы 2007 г. Политика кабинета Д. 

Туска. Б. Комаровский. 

Польша в системе международных отношений после второй 

мировой войны. Место Польши в системе безопасности стран 

Центральной и Юго—Восточной Европы. Решение национального 

вопроса. Проблема польско—германской границы и этапы ее 

урегулирования. Польша в Организации Варшавского договора. 

Участие Варшавы в разработке и реализации концепции европейской 

безопасности и сотрудничества в 70—е годы. 

Смена внешнеполитических ориентиров Польши после распада 

ОВД. Идея региональной безопасности. На пути в «европейский дом» 

и НАТО. Восточная политика Польши. 

Культура, наука и образование в ХХ в. Разрушительные 

последствия второй мировой войны и оккупации в культурной сфере. 

Изменения в образе жизни поляков. Развитие высшего образования. 

Идеологизация культуры и науки. Литературный процесс. 

«Литература расчета». «Интеллектуальная литература» (60–80—е гг.). 

Научная фантастика С. Лема. Драматургия. Католические издания. 

Самиздат и подпольные издательские центры. Польская культурная 

эмиграция. Ч. Милош. Изобразительное искусство. Скульптура. 

Архитектура. Театральное искусство. Музыка. К. Пендерецкий. 

Польское кино. А. Вайда. 

 

ЧЕХИ И СЛОВАКИ 

В СЕРЕДИНЕ 40—Х ГГ. ХХ В. – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 

Чехословакия в 1945—1948 гг. Расстановка политических сил в 

стране в 1945 г. Реализация Кошицкой программы национально—

демократических преобразований. Депортация немцев. Поэтапная 

национализация промышленности, финансов и торговли. 

Мероприятия в аграрной сфере. Политическая система 
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Национального фронта. Парламентские выборы 1946 г. 

Правительство К. Готвальда и его программа. План Маршалла и ЧСР. 

Обострение политической борьбы. Февральский кризис 1948 г. 

Перестройка политической системы. Отставка Э. Бенеша. 

Экономическое развитие социалистической Чехословакии. 

Завершение национализации промышленности и сферы услуг. 

Производственная кооперация сельского хозяйства. Переход к 

плановому ведению хозяйства. Помощь в индустриализации странам 

советского блока. Выравнивание уровней экономического развития 

Чехии и Словакии. Стагнация экономики. Экономические успехи 

70—х гг. 

Политическое развитие Чехословакии в 1948—1989 гг. 

Послефевральские социальные и политические преобразования. 

Политические процессы. Съезд писателей 1956 г. Симптомы кризиса 

власти. 

Конституция ЧССР 1960 г. Борьба за либерализацию 

общественно—политической жизни. Движение за реформы в 

Словакии. Раскол в руководстве КПЧ. «Программа действий» КПЧ. 

«Манифест 2000 слов». Давление стран Варшавского договора на 

Чехословакию. Военная интервенция 1968 г. Московский протокол. 

Реакция чехов и словаков на вторжение. Преобразование ЧССР в 

федеративное государство чехов и словаков. Наступление на 

реформаторов. «Уроки кризисного развития». Г. Гусак и курс на 

«реальный социализм». 

Деятельность оппозиции в стране и в эмиграции. Хартия—77. 

Репрессии против диссидентов. Движение за права человека. 

Реформы конца 80—х годов. Ноябрьские события 1989 г. 

«Гражданский форум» и «Общественность против насилия». 

Создание правительства «национального согласия». Президентские 

выборы. В. Гавел. 

Чехо—Словацкая федеративная республика, 1991–1992 гг. 

Формирование демократических институтов власти. Парламентские 

выборы 1990 г. Программа экономических реформ. Закон о 

приватизации 1991 г. Конституционный закон о Чехо—Словацкой 

федерации (закон о разделении компетенций). Обострение 

межнациональных противоречий. Парламентские выборы 1992 г. 

Решение о разделе федерации. Принятие Конституционных законов 

Словакии и Чехии. Изменение внешнеполитической ориентации. 
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Сближение с Западом. Развитие регионального сотрудничества. 

Вышеградская группа.  

Чешская республика на рубеже ХХ – XXI вв. Политическая и 

экономическая дезинтеграция со Словакией. Продолжение 

реформирования экономической жизни страны. Роль иностранного 

капитала. Спад промышленного производства в первой половине 90—

х гг. Социальные последствия реформ. Президент В. Гавел (1993—

2003). Парламентские выборы 1996 г. Премьер—министр (1992—

1997) и президент (с февраля 2003 г.) В. Клаус. Подъем в социально—

экономическом развитии. Политика кабинета И. Пароубека. 

Словацкая республика на рубеже ХХ – XXI вв. Политическая и 

экономическая дезинтеграция с Чехией. Трудности в преобразовании 

экономики. Спад промышленного производства. Проблемы в области 

сельского хозяйства. Президент М. Ковач (1993—1998), премьер—

министр В. Мечьяр (1990—1998, с перерывами) и их политическое 

соперничество. Противоречивость демократических и экономических 

преобразований. Рост этнических и религиозных разногласий. 

Президент Р. Шустер. Оживление хозяйственной деятельности к 2000 

г. Президент И. Гашпарович. 

Культура, наука и образование в ХХ в. Создание единой 

системы государственной школы. Развитие науки и высшего 

образования. Идеологическое и политическое давление КПЧ на 

развитие культуры. Дифференциация художественного творчества: 

официальная, самиздатовская, эмигрантская, литература андеграунда. 

Чешская поэзия. Я. Сейферт. Развитие театрального искусства. В. 

Гавел. Изобразительное искусство. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. Кинематограф (М. Форман, Й Менцель, Ю. Якубиско). 

 

БОЛГАРИЯ  

В СЕРЕДИНЕ 40—Х ГГ. ХХ В. – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Время перемен 1944—1948 гг. Своеобразие политической 

системы. Борьба революционных и либеральных сил за лидерство. 

Выборы в народное собрание. Провозглашение Болгарии 

республикой. Г. Димитров. Роль внешнего фактора. Социально—

экономические преобразования. 

От советской модели социализма к «реальному» социализму 

и его упадку. Коминформбюро и Болгария. Курс на форсированное 

строительство социализма. Политические репрессии. Специфика 
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многопартийности. Сверхиндустриализация и кооперирование. Взлет 

и падение В. Червенкова. 

Борьба за власть в руководстве БКП в 1954—1956 гг. Обострение 

общественно—политической ситуации в 1956 г., попытки 

либерализации режима. Реформы конца 50—х годов. Эра Т. Живкова 

(1956—1989). Внутренняя политика. Национальный вопрос. 

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 форсированного развития. Изменения в 

социально—профессиональной структуре. Урбанизация. НРБ в 

системе международного разделения труда. 

Изменения конца 80—х годов и современное положение 

Болгарии. Диссидентское движение. «Болгарская перестройка». 

Падение режима Живкова в 1989 г. Становление многопартийности и 

парламентской формы правления. Конституция 1991 г. Рыночное 

реформирование экономики. Социальные проблемы. 

Постсоциалистический синдром. Болгарские турки. Движение за 

права и свободы. Президент П. Стоянов. Блок Объединенные 

политические силы. Ведущие позиции СДС в политической жизни. 

Внутренняя политика кабинета И. Костова. Парламентские выборы 

2001 г. Политика кабинета Симеона Борисова Кобургского. 

Президент Г. Пырванов. Парламентские выборы 2005 г. С. Станишев. 

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. Внешняя политика Болгарии после распада 

Организации Варшавского договора. 

Культура, наука и искусство Болгарии в ХХ в. 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—е – 50—е годы. Власть и 

интеллигенция в 60—е — 80—е годы. Перемены в образе жизни. 
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Модернизация системы школьного и высшего образования. 

Художественная культура. 

 

ЮГОСЛАВИЯ В 1945—1991 ГГ. И ЕЕ РАСПАД 

Югославия в первые послевоенные годы. Победа сил 

коммунистической ориентации. Социально—экономические и 

политические преобразования. Учредительная скупщина. 

Конституция 1946 г. и закрепление федеративного устройства 

Югославии. Внешнеполитические инициативы: планы Балканской 

федерации, Триест. 

Советско—югославский конфликт 1948 г. Обострение 

советско—югославских отношений. КПЮ и Коминформ. Изоляция 

Югославии странами социалистической ориентации. Разработка и 

реализация модели самоуправленческого социализма. 

Конституционный закон 1953 г. Политические репрессии. Дело М. 

Джиласа. 

Политическое развитие Югославии в 60—е – начале 70—х 

годов. Конституция 1963 г. Переименование ФНРЮ в СФРЮ. 

Изменения в организации и деятельности высших органов 

государственной власти. Борьба в руководстве Союза коммунистов 

Югославии. Дело А. Ранковича. Реформы 60—х годов. Студенческие 

волнения 1968 г. События в Хорватии в 1971 г. Конституция 1974 г. Х 

съезд СКЮ. Межреспубликанские противоречия. 

Нарастание социально—экономических трудностей и 

межнациональных противоречий в середине 70—х – начале 90—х 

годов. Послетитовская Югославия. Межнациональный конфликт в 

Косово. Рост экономической и политической разобщенности 

субъектов Югославской федерации. Либерализация политической 

системы СФРЮ в конце 80—х годов. Многопартийность и свободные 

выборы. Провозглашение независимости союзными республиками и 

распад Югославской федерации. 

Югославия в системе международных отношений в 1945 — 

конце 1980—х гг. Участие в создании системы безопасности стран 

Центральной и Юго—Восточной Европы. Югославия и 

Коминформбюро. Внешнеполитические аспекты советско—

югославского конфликта. Отношения ФНРЮ с Западом в конце 40—х 

– начале 60—х годов. Нормализация отношений с СССР и его 
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союзниками. Югославия и движение неприсоединения. Югославия и 

СЭВ. 

Культура, наука и образование в ХХ в. Введение 

обязательного школьного образования. Университеты и Академии 

наук. Развитие национальных литератур. Живопись. Архитектура. 

Вклад российских эмигрантов в культуру межвоенной Югославии. 

Модернизация образовательной системы после второй мировой 

войны. Создание и развитие академической науки. Литература. 

Изобразительное искусство и архитектура. Изменения в образе 

жизни. 

 

НАРОДЫ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ  

НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХI ВВ. 

Союзная республика Югославия в 1990—е гг. 

Многопартийные парламентские выборы 1990 г. в Сербии и 

Черногории. Образование Союзной Республики Югославия (1992). 

Конституция 1992 г. Особенности политического курса Д. Чосича и 

М. Панича. Международные санкции и изоляция СРЮ (1991—1995). 

Проблема беженцев. Программа экономической стабилизации Д. 

Аврамовича (1994) и создание рыночной модели экономики. Рост 

влияния левых сил. Отказ от идеи сербского единства. Проблема 

Санджака. Рост сербского национализма. В. Шешель. Политическое 

противостояние 1996—1997 гг. З. Джинджич, В. Драшкович. 

Соперничество союзных и сербских властей. Президент С. 

Милошевич. Албанский ирредентизм в Косово. Демократический 

союз Косово. И. Ругова. Армия освобождения Косово. Х. Тачи. 

Агрессия НАТО 1999 г. Суверенизация Косово. Нарастание сербско—

черногорских противоречий. 

Сербия и Черногория в начале ХХI в. Досрочные 

президентские выборы и политический кризис 2000 г. Президент 

СРЮ В. Коштуница. Президентские выборы в Сербии и 

политический кризис 2002—2003 г. Дезинтеграционные тенденции в 

сербско—черногорских отношениях. Образование конфедеративного 

Сообщества Сербии и Черногории (СиЧ). Референдум 2007 г. в 

Черногории о судьбе СиЧ. 

Республика Хорватия. Парламентские выборы 1990 г. 

Хорватское демократическое сообщество (ХДС). Конституция 1990 г. 

Провозглашение независимости и Декларация о независимости. 
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Выход из федерации. Этногражданская война между сербами и 

хорватами. Республика Сербская Краина и ее ликвидация. Президент 

Ф. Туджман. Стабилизационная экономическая программа (1993—

1998). Активизация оппозиции. Парламентские и президентские 

выборы 2000 г. Победа левоцентристской коалиции. Президент С. 

Месич. Кабинет И. Рачана. Социально—экономические 

преобразования. Президентские выборы 2005 г. 

Республика Македония. Парламентские выборы 1990 г. 

Конституция 1991 г. Парламентско—президентская модель 

государственной власти. Особенности перехода к рыночным 

отношениям. Программа экономической стабилизации. 

Национально—конфессиональная структура населения и 

межнациональные отношения. Вторжение отрядов албанских 

националистов в 2001 г. и государственный кризис в Македонии. 

Успехи и проблемы экономического развития в начале ХХI в. 

Республика Словения. Словенское оппозиционное движение в 

СФРЮ. Майская декларация 1989 г. Многопартийные выборы 1990 г. 

Декларация о независимости 1991 г. и отделение от федерации. 

«Десятидневная война» (1991). Брионский договор (1991). 

Конституция 1991 г. Парламентская модель государственной власти. 

Партийная структура. Президент М. Кучан. Основные направления 

политического и экономического развития в начале XXI в. 

Босния и Герцеговина. Национальный и религиозный состав 

населения. Многопартийные выборы 1990 г., политическое 

структурирование по национальному признаку. Партия 

демократических действий и идея исламского государства. 

Республика Босния и Герцеговина (1992—1995). Президент А. 

Изетбегович (1990—2003 г.). Провозглашение Республики Сербской 

(1992). Р. Караджич. Р. Младич. Провозглашение Хорватской 

Республики Герцег—Босна (1992), особенности ее положения. 

Создание мусульманско—хорватской Федерации Боснии и 

Герцеговины (1994), ее антисербская направленность. Война за раздел 

государства, ее последствия и способ урегулирования. Вмешательство 

представителей международных структур в политический процесс. 

Проблема беженцев и перемещенных лиц. 
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СЛОВАРЬ  

ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

LIBERUM VETO (лат. – свободное вето) – принцип 

парламентского устройства в Речи Посполитой, который позволял 

любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса в сейме и 

работу сейма вообще, выступив против. Истоки этого принципа лежат 

в идеях сарматизма, согласно которым все шдяхтичи равны друг 

другу. Решение, принятое большинством против желания 

меньшинства считалось нарушением принципа политического 

равенства. Впервые было применено Тракаем Сициньским в 1652 г., 

наложившим вето на продолжение дебатов в сейме вне 

установленного законом срока. В 1669 году в Кракове работа сейма 

была досрочно прекращена на основании liberum veto, наложенного 

представителем Киева Адамом Олизаром. В первой половине XVIII 

века, эта практика становится обычной для сейма. После 1764 г. 

liberum veto практически не применялось: принцип единодушия не 

препятствовал работе конфедеративных сеймов. Депутаты в начале 

сессии формировали «конфедерацию», чтобы предотвратить ее 

остановку работы сейма в соответствии с liberum veto. Liberum veto 

было упразднено Конституцией 3 мая 1791 года. 

NIHIL NOVI (лат. – ничего нового) – закон, принятый польским 

Сеймом и одобренного королём Александром Ягеллоном в 1505 году. 

В отечественной традиции часто именуется Радомской конституцией. 

Полное название закона Nihil novi nisi commune consensu (ничего 

нового без всеобщего согласия). Закон Nihil novi запрещал королям 

принимать новые законы без согласия шляхты (представленной в 

Сейме) за исключением отдельных особо оговорённых малозначимых 

вопросов. Его можно рассматривать как завершающий шаг по 

ограничению власти польского короля. 

PACTA CONVENTA (лат. – соглашение) – договор между 

кандидатом на польский трон и сословиями Речи Посполитой, 

содержащий условия избрания. Подписывался представителями 

избираемого короля, после избрания подтверждался присягой нового 

короля. Содержал общие условия (подтверждавшие все прежние 

привилегии шляхты), обязательные для всех королей, и 

дополнительные обязательства каждого кандидата на трон в 

отдельности (напр. – возвратить Речи Посполитой те или иные земли, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1669
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1764
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1791
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1505
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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внести определенные суммы на содержание армии, т.п.). Впервые был 

издан при избрании Генриха Валуа в 1574 г. Pacta conventa сыграл 

важную роль в ослаблении королевской власти в Польше. 

АВСТРОСЛАВИЗМ – политическое движение среди славянских 

народов Австро—Венгрии (особенно среди чехов) в середине – 

второй половине XIX в. Его последователи стремились 

реформировать австро—венгерскую двойную монархию в 

тройственное государство (австро—венгерско—славянское). Впервые 

основные принципы А. были высказаны чешским политическим 

деятелем и писателем К.Гавличеком—Боровским в 1846 г. на 

страницах редактируемой им газеты «Prazské noviny» (статья 

«Славянин и чех» и др.). Идеологами австрославизма были 

Ф.Палацкий и Ф.Л.Ригер, а также австрийские социал—демократы 

О.Бауэр и В.Адлер. Целью австрославизма была не только 

тройственность империи, но и федерализация и демократизация 

Австро—Венгрии. Однако после австро—венгерского соглашения в 

1867 и соответствующего венгерско—хорватского соглашения в 

1868/1873 надежда на демократизацию в форме нового федерального 

деления Австро—Венгрии распалась. Вплоть до 1—й мировой войны 

А. в различных его видах оставался политической программой 

большинства чешских буржуазных партий. 

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ — одна из крупнейших 

партий буржуазной Чехословакии. Основана в 1899 (под назв. 

Чешской агр. партии) группой чешских буржуазных политических 

деятелей. До образования Чехословацкой республики (1918) аграрии, 

представляя интересы крупных землевладельцев и буржуазии, 

поддерживали монархию Габсбургов, выступали против требований 

всеобщего избирательного права. В буржуазной Чехословакии (с 1922 

официальное название — Республиканская партия земледельческого 

и мелкокрестьянского населения) стала выразительницей интересов 

обуржуазившихся помещиков и монополий, господствовавших в 

сельском хозяйстве страны. В 1922—1939 гг. ей принадлежали посты 

министров земледелия, внутренних дел и обороны во всех пр—вах 

республики. Через созданные ею организации (Домовина, 

Республиканский союз молодежи, Союз свеклосевов, Союз 

животноводов и др.) распространила свое влияние на значительные 

массы крестьянства, используя лозунг «Деревня — одна семья». Со 

времени основания Чехословацкой республики Аграрная партия 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14699
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14463
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/454
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/513830
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22300
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167221
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4508
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Чехословакии придерживалась англо—французской ориентации во 

внешней политике. В ноябре 1938 самораспустилась.  

АНТАНТА МАЛАЯ – созданный в 1920—1921 гг. блок 

Чехословакии, Румынии и Югославии, ставивший своей целью 

сохранение соотношения сил, сложившегося в Ц. и Юго—В. Европе 

после 1—й мировой войны. Являлся решающим звеном во 

французской системе военно—политических союзов в Европе. А.М. 

располагала значительными вооруженными силами, была связана с 

Польшей при посредстве заключенного в 1921 румыно—польского 

союза. Со временем, среди стран участниц возникли расхождения во 

взглядах, откуда исходит внешняя угроза. Чехословакия опасалась 

нападения нацистской Германии и под руководством президента 

Э.Бенеша пошла на сближение с Советским Союзом. Румыния 

рассматривала СССР как потенциальную угрозу своей национальной 

безопасности и территориальной целостности. После того, как 

премьер—министром Румынии стал Алексендр Авереску, Румыния в 

своей внешней политике стала ориентироваться на Италию и 

Германию. Югославия опасалась территориальных притязаний со 

стороны фашистской Италии и стала занимать прогерманскую 

политику по многим вопросам. Югославия и Румыния вошли в 1934 г. 

в состав военно—политического союза Балканская Антанта без 

участия Чехословакии. А.М. начала распадаться в 1936 г. и 

окончательно исчезла в 1938 г. в связи с прекращением 

существования Чехословакии в результате Мюнхенского сговора. 

АРМИЯ КРАЙОВА (польск. Armia Krajowa – Отечественная 

армия) – военная организация, действовавшая в 1942—45гг. в 

оккупированной немецко—фашистскими войсками Польше. 

Подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. 

Образована на базе «Союза вооруженной борьбы» — подпольной 

организации, созданной правыми политическими партиями после 

захвата Польши фашистской Германией в 1939. В состав А.К. 

входили: часть Народовой организации войсковой (орг—ция была 

создана партией национальных демократов), частично Батальоны 

хлопске (созданы крестьянской партией Сторонництво людове), 

военные отряды правого крыла Польской социалистич. партии, Тайна 

армия польска (создана группой кадровых офицеров), Конфедерация 

збройна (создана реакц. крылом партии нац. демократов) и другие 

военные организации политических центров, поддерживавших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4#.D0.9B.D0.B8.D0.B3.D0.B0_.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B9_.D0.B8_.D0.9C.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D1.8F_.D0.90.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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эмигрантское правительство. Командующими А.К. были: генерал С. 

Ровецкий — «Грот» (февраль 1942—июнь 1943), генерал Т. 

Коморовский — «Бур» (июль 1943—окт. 1944), генерал Л. Окулицкий 

— «Неджвядек» (окт. 1944—янв. 1945). Основной целью А.К. было 

восстановление польского буржказного государства при поддержке 

западных стран, прежде всего Англии и США. В авг. 1944 

командование А.К. начало Варшавское восстание. В январе 1945 

Лондонское эмигрантское пр—во распустило А.К., создав 

одновременно из наиболее реакционной части ее подпольную 

террористическую организацию. 

АРМИЯ ЛЮДОВА (польск. Armia Ludowa – Народная армия) – 

польская военная организация, действовавшая в 1944—45гг. в 

оккупированной немецко—фашистскими войсками Польше. Создана 

по решению Крайовой Рады Народовой (КРН) 1 янв. 1944 г. Задачей 

А.Л. было объединить в своих рядах всех, кто стоял на платформе 

КРН (активная вооруженная борьба с немецко—фашистскими 

оккупантами, союз с СССР, осуществление социально—

экономических реформ немедленно после освобождения, 

установление власти трудящихся). Образована на основе Гвардии 

Людовой. Кроме нее, в состав А.Л. вошли: часть Батальонов 

хлопских, созданных крестьянской партией Стронництво людове, 

отряды народной милиции, созданные Рабочей партией польских 

социалистов (РППС), а также многие солдаты и отдельные отряды 

Армии Крайовой. Командующим А.Л. был генерал М. Жимерский 

(«Роля»), начальником штаба — чл. ЦК ППР Ф. Юзьпяк («Витольд»). 

Тесно сотрудничала с советскими партизанскими отрядами, 

действовавшими на территории Польши. Законом КРН от 21 июля 

1944 А.Л. была объединена с 1—й Польской армией, созданной в 

1942 в СССР, в единое Войско Польское. 

БАН – южнославянское произношение слова пан, «господин», 

употреблялось в значении начальника области. В Хорватии термин Б. 

после присоединения к Венгрии в начале XII века на правах личной 

унии стал обозначать назначаемого королём правителя, 

осуществлявшего в Хорватии автономную власть. После окончания 

войн с турками власть Б. стала ограничиваться сеймами, на верность 

которым они присягали, и оказалась полностью зависимой от короля, 

который назначал Б., ограничивая его власть. В 1685 г. хорватский 

сейм постановил, что на время, когда нет заседаний сейма, Б. должен 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1685
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выбрать себе шесть советников из светских и духовных лиц и править 

страной вместе с ними. Ещё более власть Б. была ограничена 

пресбургским сеймом 1723 г., когда был установлен новый банский 

совет. В 1746 г., когда Мария Терезия устроила Военную границу у Б. 

были отняты его функции военачальника. Откроированная 

конституция 4 марта 1849 г. провозгласила Хорватию, Славонию и 

Далмацию отдельной коронной провинцией во главе с Б., не 

зависящим от венгерского правительства и имеющим те же права, 

которыми обладали императорские наместники других австрийских 

провинций; Б. был назначен Йосип Елачич (ум. в 1859 г.). 

АВСТРО—СЕРБСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1881 – секретное 

соглашение, подписанное в Белграде 28 июня сроком на 10 лет. 

Австро—Венгрия соглашалась признать Сербию королевством и не 

препятствовать расширению при благоприятных обстоятельствах юж. 

пределов Сербского кн—ва. В замен внешняя политика Сербии 

ограничивалась, ставясь под контроль Австро—Венгрии. 

АНДЕРСА АРМИЯ – польск. армия под командованием ген. 

В.Андерса в период 2—й мировой войны. Создана на территории 

СССР в результате соглашения между правительством СССР и 

польск. эмигрантским пр—вом 30 июля 1941. Командование А.А., 

действуя по указанию польского эмигрантского правительства в 

Лондоне, отказалось от совместной с Советской армией борьбы 

против нем. фашистов на сов.—герм. фронте и в марте и авг. 1942 

вывело 75 тыс. солдат и офицеров через Иран в Ирак, где они были 

использованы для охраны брит. нефтепроводов. Часть солдат и 

офицеров во главе с полк. З.Берлингом отказалась покинуть СССР и в 

1943 вошла в состав дивизии им. Т.Костюшко, сформированной 

Союзом польских патриотов в СССР. 

БАНАТ – ист. область в Юго—Вост. Европе. Ограничена на В. 

Трансильванскими Альпами, на З. — р. Тисой, на С. — р. Муреш, на 

Ю. — р. Дунаем. С 12 в. Б. принадлежал Венгрии, с сер. 16 в. до нач. 

18 в. находился в составе Османской империи, с 1718 по 

Пожаревацкому мирному договору перешел под власть Австрии. В 

результате усиленной колонизации, происходившей в 18—19 вв., Б. 

приобрел сложный состав населения (румыны, сербы, хорваты, 

венгры, словаки, немцы и др.). По Трианонскому мирному договору 

1920 большая часть Б. вошла в состав Румынии, меньшая — в состав 

Югославии. В 1944 Б. был освобожден Сов. Армией от нем.—фаш. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1723
http://ru.wikipedia.org/wiki/1746
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%87,_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
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войск, оккупировавших обе части Б. в годы 2—й мировой войны. Зап. 

часть Б. входит в состав Югославии, восточная — в состав Румынии. 

БЕЛГРАДСКИЙ ПАШАЛЫК – адм. единица Османской 

империи в XVIII в., расположенная в районе современной 

Центральной Сербии (к Ю. от рр. Дунай и Сава). С 1718 по 1739 год 

Белградский пашалык входил в состав Габсбургской монархии, но по 

Белградскому мирному договору возвращён Османской империи. В 

1789—1791 годах опять входил во владения Габсбургов. В кон XVIII 

– нач. XIX вв. Б.П. стал центром освободит. борьбы сербов. В 1804 

здесь вспыхнуло Первое сербское восстание, положившее начало  

возрождению самостоятельного Сербского государства. 

БЕЛОРУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКО—РАБОЧАЯ ГРОМАДА 

(БКРГ) – массовая революционно—демократическая, национально—

освободительная организация трудящихся, существовавшая в 

Западной Белоруссии в 1925—27 гг. В июне 1925 г. четыре депутата 

польского сейма от Западной Белоруссии при поддержке Компартии 

Западной Белоруссии образовали ядро БКРГ. Несмотря на репрессии 

БКРГ превратилась в массовую организацию. Программа БКРГ 

содержала требования: самоопределение Зап. Белоруссии и 

объединение всех белорусских земель в республику крестьян и 

рабочих; создание крестьянско—рабочего правительства и 

установление демократических свобод; конфискация без выкупа 

помещичьих и церковных земель и раздел их между беднейшими 

крестьянами и батраками; переход всей помещичьей и церковной 

земли в собственность гос—ва; установление 8—часового рабочего 

дня и введение рабочего контроля над производством; национальное 

равноправие и др. Легальное положение Громады компартия 

использовала для организацииции массового революционного 

движения. В январе 1927 правительство начало массовые аресты 

коммунистов и активистов Громады, к концу марта 1927 БКРГ была 

разгромлена и перестала существовать как организация. 

БАЛКАНСКИЙ СОЮЗ – воен.—полит. союз Болгарии, Сербии, 

Греции и Черногории, направленый против Турции, а также фактич. 

против Австро—Венгрии. Складывался при поддержке России. 

Распался в 1913. 

БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ – в 1768—72 вооруж. союз 

польск. шляхты против короля Станислава Понятовского и России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1739)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
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Образовалась в г. Бар (Подолия). Подавление королев. войсками Б.К. 

создало почву для 1—го раздела (1772) Речи Посполитой. 

БЕЛАЯ ГОРА (чеш. Bila Hora) – битва у Б.Г. 8 ноября 1620 – 

одно из сражений Тридцатилетней войны между войском 

сторонников чешск. короля Фридриха Пфальцского (Протестантская 

уния) и армией Католической лиги. Результатом битвы стала утрата 

Чехией полит. и нац. самостоятельности и присоединение её к 

империи. 

БОЛГАРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ – организация в 1869–1876 (В.Левский, Л.Каравелов, 

Х.Ботев и др.) руководившая нац.—освободит. борьбой болгарского 

народа против турецкого господства. 

БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1596 – объединение православной церкви 

на территории Речи Посполитой с католической церковью. Принята 

на церковном соборе в Бресте. Православная церковь Украины и 

Белоруссии признавала своим главой римского папу, но сохраняла 

богослужение на славянском языке и православную обрядность. Уния 

вызвала протест укр. и белорус. народов. Официально расторгнута на 

церк. соборе 1946 во Львове. 

ВЕЛИКАЯ СЕРБИЯ – идея сербских радикалов как антагонизм 

идеям Великой Хорватии и Великой Албании. Великая Сербия 

должна иметь доминирующее положение на Балканах по количеству 

территории и иметь на своей территории просербско настроенные 

народности. 

ВЕЛЬКОСТАТЕК – крупное феодальное поместье в Чехии и 

Моравии в период позднего средневековья, рассчитанное на сбыт 

продуктов. Тенденция к образованию В. наблюдается уже в 14 в. в 

связи с ростом внутр. рынка, в конце 15 — нач. 16 вв. происходит 

окончат. оформление В. Образование В. тесно связано с т.н. 

вторичным закрепощением. Для 16 — нач. 17 вв. основным 

направлением В. было рыбное хозяйство и пивоварение, после 30—

летней войны — зерновое хозяйство (оптовый сбыт за границу) и 

животноводство. 

ВИЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ 1920—39 гг. — конфликт между 

Польшей и Литвой из—за Вильно и Виленской области. По 

советско—литовскому договору от 12 июля 1920 Вильно с 

прилегающей областью было включено в состав Литвы. Но 9 окт. 

1920 польские войска под командованием ген. Желиговского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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захватили Вильно. 15 марта 1923 конференция послов Англии, 

Франции, Италии и Японии установила польско—литовскую границу, 

закрепившую Виленскую область за Польшей. Литва отказалась 

признать это решение. 17 марта 1938 Польша при поддержке 

Германии предъявила Литве ультиматум, содержавший требование 

установить дипломатические, экономические и почтово—

телеграфные связи, отменить статью конституции, указывающую, что 

столицей Литвы является Вильно. В сент. 1939 в ходе наступления 

РККА на территории западных областей Украины и Белоруссии 

Виленская обл. была освобождена. По договору между СССР и 

Литвой от 10 окт. 1939 она была передана Литве. 

ВОСТОЧНАЯ РУМЕЛИЯ – авт. область, искусственно созданная 

на территории южной Болгарии по решению Берлинского конгресса 

1878 г., предусматривавшему расчленение освобожденной от 

турецкого владычества Болгарии. Находилась под прямой 

политической и военной властью тур. султана, назначавшего с 

согласия великих держав ген.—губернатора сроком на 5 лет (до 1884 

— А.Богориди, затем Г.Крыстевич). Внутреннее устройство В.Р. 

определялось Органическим уставом, выработанным междунар. 

комиссией. В результате нац.—освободит. восстания 6 (18) сент. 1885 

г. В.Р. воссоединилась с Болгарским княжеством. В нач. февраля 1886 

г. Турция фактически признала объединение Болгарии, назначив болг. 

князя ген.—губернатором В.Р. Юридически объединение Болгарии 

было признано Турцией и др. державами в 1908—1909 гг. 

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР – воен.—полит. союз европейских 

социалистич. гос—в под эгидой СССР. Подписан в Варшаве 14 мая 

1955 г. представителями Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, 

СССР, Чеховловакии, а также Албании (с 1962 не принимала участия 

в деятельности организации). Организация В.Д. (ОВД) была создана в 

ответ на образование в 1949 воен.—полит. блока НАТО. В 

деятельности ОВД присутствовали две стороныв: военная и 

политическая. 26 апр. 1985 договор был продлён на 20 лет, однако в 

февр. 1990 были упразднены воен. органы ОВД, а 1 июля 1991 в 

Праге представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и 

Чехословакии подписали протокол о прекращении действия В.Д. 

ГАЙДУКИ – вооружённые повстанцы, в XV—XIX в. боровшиеся 

против османского национального гнёта на Балканах. Слово 

происходит от венгерского слова hajdú, первоначально 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обозначавшего погонщиков скота, которое с XVI века стало 

использоваться для наименования нерегулярных отрядов венгерских 

и славянских крестьян, ведущих партизанскую войну с турками и 

Габсбургами. 

ГВАРДИЯ ЛЮДОВА (польск. Gwardia Ludowa – Народная 

гвардия) – в 1942—43 военная организация Польской рабочей партии 

в оккупированной фаш. Германией Польше. 1 янв. 1944 

реорганизована в Армию Людову. 

ГОСУДАРСТВО СЛОВЕНЦЕВ, ХОРВАТОВ И СЕРБОВ – 

государственное образование, возникшее на Балканах после распада 

Австро—Венгрии. Возникло в результате объединения Боснии и 

Герцеговины, Словении, Далмации и Хорватии в единое государство 

28 октября 1918 года. Было ликвидировано после объединения с 

королевством Сербия 1 декабря того же года и создания Королевства 

сербов, хорватов и словенцев. 

ГРАД – Политическая группировка в Чехословакии с 1922 г. 

Объединяла в себе видных представителей политических и деловых 

кругов, которые поддерживали курс Масарика, а затем Бенеша. 

Придерживалась реформистского курса во внутренней политике. 

Считала парламент основным элементом политической власти. 

Название происходит от названия президентской резиденции «Град» 

в Праге. 

ДЕЙТОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашения о прекращения 

огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, 

положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине 

1992—1995 гг. Согласовано в ноябре 1995 на военной базе США в 

Дейтоне (штат Огайо), подписано 14 декабря 1995 в Париже лидером 

боснийских мусульман Алией Изетбеговичем, президентом 

Югославии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии 

Франьо Туджманом. На территорию Боснии вводился контингент 

войск НАТО – 60 тыс. солдат (половина – солдаты США). 

Соглашение предусматривало, что государство Босния и Герцеговина 

должно состоять из двух частей — Мусульманско—Хорватской 

Федерации и Республики Сербской. Столица – Сараево. Сербы 

получили 49% территории, мусульмане и хорваты — 51 %. Функции 

главы государства передавались Президиуму, состоящему из трех 

человек — по одному от каждого народа. Законодательная власть 

должна принадлежать Парламентской скупщине, состоящей из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51464
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1158
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5761
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5801
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5801
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133423
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/633742
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1071701
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3087
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/155471
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18374
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94711
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1339
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1170602
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1052480
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23367
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Палаты народов и Палаты представителей. Треть депутатов 

избирается от Республики Сербской, две трети — от Мусульманско—

Хорватской Федерации. Полномочия центральных властей были 

весьма ограниченными. Реальная власть передавалась органам 

Федерации и Республики Сербской. 

ДЕТРОНИЗАЦИЯ – отстранение короля от власти. 

ДИССИДЕНТ – человек, не придерживающийся 

господствующего вероисповедания, в широком смысле — 

инакомыслящий, не согласный с господствующей идеологией.  

ЖУПАН (хорв. župan) — наименование губернаторов жупаний 

Хорватии и мэра Загреба. 

ЗАДРУГА – большая патриарх. семья у южных славян. З. обычно 

состояла из 20—30 чел. — сыновей одного отца с их женами и детьми 

— живших в одном дворе; х—во и потребление произведенного было 

общим. Во главе З. стоял выборный домохозяин, руководивший всей 

жизнью семьи с помощью своей жены, ведавшей жизнью жен. 

половины дома. Во 2—й пол. 19 в. развитие в южнославянских 

странах капиталистич. отношений ускорило дробление З. на 

индивидуальные семьи, в результате чего З. с нач. ХХ в. стала редким 

пережиточным явлением. 

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ РУКОПИСЬ – вторая (после Краледворской) 

подделка славянского народного эпоса, выполненная В.Ганкой 

(возможно, при участии Й.Линды). Прислана анонимно в 1818 году 

бургграфу Ф.Коловрату, занимавшемуся сбором чешских древностей 

для основанного в этом году Национального музея в Праге 

(библиотекарем которого был Ганка). Лишь в 1859 году была 

обнародована версия, согласно которой рукопись была найдена в 

графском замке Зелена Гора в Западной Чехии. После этого 

появилось название «Зеленогорская рукопись». Часто её называют 

«Суд Любуши» по основному содержащемуся в ней тексту. По 

заявлению Ганки, рукопись представляет собой древнейший 

известный славянский эпос, относящийся к рубежу VIII и IX 

столетий. 

ИЛЛИРИЗМ – общественно—политическое и культурное 

движение 30—40—х гг. в 19 в. в Хорватии и Славонии, отчасти в 

других югославянских землях. Основная идея иллиризма — создание 

Великой Иллирии, охватывающей все южнославянские и часть 

неславянских областей (их население рассматривалось как один 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/67657
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/234295
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1339
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118387
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23361
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114042
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/136114
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/322638
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/208758
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/218342
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народ, происшедший от коренных жителей Др. Иллирии — 

иллирийцев). Руководили иллиризмом либеральное дворянство и 

интеллигенция. Ближайшей целью ведущих идеологов иллиризма 

(Л.Гай, И.Кукулевич—Сакцинский) было литературно—языковое 

объединение южных славян как предпосылка для их политического 

объединения; в 40—х гг. они выступили за автономию Хорватии и 

Славонии и другие реформы. С победой в 1849 контрреволюции в 

Габсбургской империи иллиризм потерпел крах. 

ИЛЛИРИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ – название Далмации, Истрии и 

Крайны в составе Первой Французской империи (1809—1813). 

Название от иллирийцев, населявших в древности эту территорию. 

Провинции были созданы Наполеоном на адриатическом побережье, 

уступленном Австрией по условиям Шёнбруннского мира (1809). Во 

главе провинций стоял маршал Мармон, затем его сменили Жюно и 

Фуше. Венский конгресс постановил вернуть Иллирийские 

провинции Габсбургам. 

ИНТЕРНИРОВАНИЕ – принудительное выдворение 

иностранных граждан воюющим или нейтральным государством в 

особые места проживания в связи с военным конфликтом или иными 

особыми обстоятельствами. Принудительное задержание и 

разоружение властями нейтрального государства воинских частей 

воюющего государства при переходе их на его территорию.  

КЕРЗОНА ЛИНИЯ – условное наименование линии, которая 

была рекомендована в декабре 1919 Верховным советом Антанты в 

качестве восточной границы Польской республики. Получила 

название в 20—х гг. по имени британского министра иностранных 

дел Дж.Керзона, предложившего эту идею. Приблизительно проходит 

через Гродно — Яловка — Немиров — Брест—Литовск — Дорогуск 

— Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее 

Равы—Русской, восточнее Перемышля до Карпат. Однако пр—во 

Польши не согласилось с границей по К.Л. По Рижскому мирному 

договору 1921 граница была определена к востоку от К.Л., включая 

западные части Украины и Белоруссии. К.Л. положена в основу 

советско—польского договора о границе от 16 августа 1945 г. (с 

некоторыми изменениями в пользу Польши). 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ – сотрудничество граждан 

оккупированной территории с оккупантами.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/208450
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114246
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/139734
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/95982
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/220382
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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КОНКОРДАТ – договор между Ватиканом и каким—либо 

государством о положении, правах и обязанностях католической 

церкви в данном государстве. 

КОНФЕДЕРАТИВНЫЙ СЕЙМ – форма организации сейма в 

Речи Посполитой, при которой решения принимались большинством 

голосов. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – временный политический союз 

вооружённой шляхты в Речи Посполитой в XVI—XVIII вв. В период 

бескоролевья после смерти Сигизмунда II Августа (1572) и в 

последующих случаях междуцарствия конфедерация составлялась на 

конвокационном сейме. С начала XVII в. под названием «генеральная 

конфедерация» всё чаще выступали общегосударственные 

политические союзы шляхты, созданные в целях защиты её 

общесословных интересов (были также местные, воеводские). Иногда 

конфедерация превращались в рокош. Обычно конфедерации 

назывались по месту подписания акта конфедерации. 

КОРФСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – соглашение, подписанное на 

острове Корфу 20 июля 1917 премьер—министром Сербии 

Н.Пашичем и председателем Югославянского комитета (основан в 

мае 1915 в Лондоне) А.Трумбичем, предусматривавшее по окончании 

Первой мировой войны объединение Сербии и югославянских земель 

Австро—Венгрии в единое государство – «Королевство сербов, 

хорватов и словенцев« под эгидой сербской династии 

Карагеоргиевичей. 11 августа к нему присоединился Черногорский 

комитет национального объединения (образован в марте 1917 в 

Париже). 

КОШИЦКАЯ ПРОГРАММА — программа первого 

правительства Национального фронта чехов и словаков, 

разработанная компартией Чехословакии. Провозглашена 5 апр. 1945 

в г. Кошице. К.П. предусматривала развитие Чехословакии как 

народно—демократического гос—ва двух равноправных народов — 

чехов и словаков, разрешение вопроса о Закарпатской Украине 

согласно волеизъявлению ее населения, установление на местах 

власти избранных народом Нац. комитетов, предоставление 

трудящимся широких демократич. свобод, предание суду лиц, 

сотрудничавших с оккупантами, запрещение фашистских и 

профашистских партий. В области экономики К.П. намечала 

проведение конфискации земли и др. имущества немецких и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1572
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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венгерских землевладельцев и коллаборационистов с целью передачи 

безземельным и малоземельным крестьянам; на заводах, шахтах, в 

банках, принадлежавших немецким и венгерским владельцам и 

коллаборационистам, вводилось национальное управление. 

Основным принципом внешней политики К.П. выдвигала 

сотрудничество с СССР в военной, политической, экономической и 

культурной областях. 

КРАЛЕДВОРСКАЯ РУКОПИСЬ – одна из самых знаменитых 

подделок в области славянской литературы и фольклора, тесно 

связанная с Зеленогорской рукописью. Создана В.Ганкой. 

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ – соглашение об объединении 

Королевства Польского и Великого княжества Литовского в 

федеративное государство Речь Посполитую. Заключено 28 июня 

1569 и 1 июля этого года утверждено раздельно депутатами польского 

и литовского сеймов. Сейм начался в январе и продолжался с 

перерывами до августа из—за борьбы польской шляхты за 

доминирование, литовских вельмож – за сохранение 

самостоятельности. Сигизмунд II Август сломил сопротивление 

элиты Великого княжества Литовского, передав Королевству 

Польскому Волынь, Подолье, Полесье и украинские земли, 

принадлежавшие Великому княжеству Литовскому. 

МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1918 — декларация словацкого 

народа о включении Словакии вместе с чешскими землями в единое 

чехословацкое государство. Принята 30 октября 1918г. Словацким 

национальным Советом.  

МАТИЦА МОРАВСКАЯ – моравское культурно—

просветительное общество. Возникло в 1852 в городе Брно, 

выделившись из «Общества св. Кирилла и Мефодия». М.М. 

осуществила издание ряда исторических и филологических трудов. 

Объединяет главным образом научных работников в области истории, 

истории литературы и культуры. Печатный орган М.М. — «Sbornik 

Matice moravské» (до 1956 — «Časopis Matice moravské»). 

МАТИЦА СЕРБСКАЯ – серб. литературно—науч. и культурно—

просветит. об—во. Осн. 16 февр. 1826 г. в Пеште серб. писателем и 

юристом Й. Хаджичем (1799—1869) и шестью серб. торговцами с 

целью способствовать развитию серб. культуры. В 1864 центр 

деятельности М.С. был перенесен в Нови—Сад и принят новый устав 

об—ва. М.С. издавала и перепечатывала оригинальные и переводные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_(1385_-_1569)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1569
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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лит. произведения, оказывала материальную поддержку писателям, 

студентам, распространяла книги в народе, организовывала 

библиотеки и читальни. М.С. внесла значит. вклад в изучение истории 

и быта сербов, сыграла большую роль в пробуждении их нац. 

самосознания и в выработке лит. серб. языка. 

МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ – культурно—просветит. учреждение 

Словакии. Осн. 4 авг. 1863 в г. Турчански—Свети—Мартин по 

образцу Матицы сербской. Ставила задачей распространение 

просвещения среди нар. масс и помощь развитию словац. литературы, 

искусства и науки. Первый председатель М.С. — епископ С.Мойзес. 

В 1863—75 М.С. издавала науч. журн. «Летопись» («Letopis Matice 

slovenskej»). При М.С. был создан музей (1868), в к—ром впервые 

были собраны памятники словацкой материальной и духовной 

культуры. В 1875 М.С. была ликвидирована по приказу венг. властей. 

Возрождена 5 авг. 1919. 

МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ – литературно—научное общество в 

Хорватии. Основано в 1842 г. по инициативе видных деятелей 

иллиризма. Первоначально называлась Матица иллирийская и 

представляла собой денежный фонд при Народной читальне в 

Загребе, предназначенный для издания и распространения литературы 

на хорватском языке. В 1850 с закрытием Народной читальни стала 

самостоятельным обществом. В 1874 приняла назв. М.Х. Сыграла 

большую роль в развитии хорватского языка и литературы, много 

сделала для популяризации науки и распространения просвещения в 

хорватском народе. 

МАТИЦА ЧЕШСКАЯ – культурно—просветит. общество, 

основанное в 1831 Ф.Палацким при Чешском национальном музее в 

Праге. На членские взносы и пожертвования издавала произведения 

чеш. литературы (в т.ч. П.Й.Шафарика — Славянские древности, 

1836—37, составленный Й.Юнгманом Чешско—немецкий словарь, 

1835—39), переводы произведений мировой литературы и Журнал 

чешского музея. M.Ч. объединяла чешских патриотов и имела 

большое влияние на всю чешскую научную и культурную жизнь. С 

80—х гг. 19 в. влияние М.Ч. падает. 

МЛАДОЧЕХИ (офиц. название — Национальная 

свободомыслящая партия) – в 1874—1918 чешская буржуазно—

либеральная партия. Основана 25 декабря 1874 г. членами оппозиц. 

течения внутри Чешской национальной партии (с этого времени 
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называвшейся Старочехи). Выражая интересы чешской пром. 

буржуазии и зажиточных крестьян, выступала с требованиями 

преобразования легальными средствами двуединой Австро—Венгрии 

в триединую Австро—Венгеро—Чешскую монархию с Габсбургами 

во главе. Лидеры М. — К.Сладковский, Ю. и Э.Грегры; печатный 

орган — газета «Národni listy». M. выдвигали требование некоторых 

бурж.—демократич. свобод, резко критиковали тактич. принципы 

старочехов и прежде всего т.н. пассивную оппозицию, 

заключавшуюся в отказе от участия в деятельности рейхсрата и 

чешского сейма. В 1891 г., одержав победу над старочехами на 

выборах в рейхсрат, М. встали во главе чешской политики. В 

середине 90—х гг. М. от оппозиции к пр—ву Габсбургов перешли к 

его поддержке. В 1898 г. М. вошли в состав рейхсрата (Й.Кайзл стал 

министром финансов). Прогабсбургская политика М. привела к 

уменьшению их политического влияния в чешских землях, особенно 

после победы с.—д. на выборах в рейхсрат (1899) и выделения (1897) 

из Национальной свободомыслящей партии самостоятельных 

политических партий. Перед 1—й мировой войной М. стояли на 

позициях сближения с Россией, в годы войны проводили в осн. 

прогабсбургскую политику. С 1919 Национально—демократическая 

партия. 

НАПРЕДНЯКИ (от серб. напредак — прогресс) – Прогрессивная 

партия Сербии, основана в 1881 г. (существовала до начала 20—х гг. 

ХХ в.) на базе партии младоконсерваторов. Выражая интересы 

верхушки серб. сел. и торг. буржуазии и высшей чиновничьей 

бюрократии, Н. во внутр. политике требовали умеренных бурж. 

реформ, во внеш. — выступали за объединение всех сербов, живущих 

за пределами Сербии, под эгидой серб. монархии. Н., 

поддерживаемые династией Обреновичей, были у власти в 1880—83, 

1884—87, 1895—96. В 1896 г., утратив политическое значение, были 

распущены Обреновичами. Возобновили свою деятельность лишь в 

1906 с великосерб. программой, выдвинув лозунг «Балканы — 

балканским народам». Лидер Н. — С.Новакович входил в ряд 

коалиционных кабинетов в 1909, 1914—17, 1918. В 1919 большая 

часть Н. вошла в Демократическую партию. Н., не вошедшие в 

Демократич. партию, безуспешно пытались восстановить старую 

партию; не получив ни одного мандата на выборах 1923 г., 

фактически сошли с политич. арены. 
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НАЦИОНАЛЬНО—ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ (официальное название — Чехословацкая 

национально—демократическая партия) — чешская буржуазно—

либеральная партия. Возникла в феврале 1918г. путем объединения 

ряда чешских буржуазных партий (в т. ч. младочехов, части 

Реалистической, Гос.—правовой, Прогрессивной и др.). 

Первоначальное название (до марта 1919) —Чешская 

государственно—правовая демократия. Лидер Н.—д. п. — 

К.Крамарж. Выражала интересы чешского финансового капитала, 

группировавшихся вокруг Живностенского банка и Союза 

промышленников. Находилась большей частью в оппозиции по 

отношению к буржуазно—демократическим правительствам, с 1933 

— в постоянной оппозиции. В 1925 из Н.—д. п. выделилось 

умеренное крыло, образовавшее Национальную партию труда. В окт. 

1934г. заключила соглашение об объединении с «Нац. лигой» и «Нац. 

фронтом», став ядром т.н. Национального Объединения. Потерпев 

поражение на президентских выборах в конце 1935г., «Нац. 

объединение» начало распадаться, в конце 1938 г. самораспустилось. 

НЕМШУТАРЫ  — презрительное название словенских 

национальных деятелей середины – второй половины XIX в., которые 

переходили на позиции немецких либералов. 

ОМЛАДИНА (серб. Уjедињена омладина српска) – сербская 

культурно—просветительская и общественно—политическая 

организация (Объединённая омладина сербская). Была создана в 

августе 1866 на конференции представителей литературных и 

культурно—просветительских кружков студенчества и 

интеллигенции Воеводины и Сербии в г. Нови—Сад. Вскоре О. 

объявила себя представительным органом всех югославянских 

народов Юго—Восточной Европы и Османской империи. Через 

Л.Каравелова О. установила связи с болгарским национально—

освободительным движением; поддерживала контакты с деятелями 

культуры Чехии, Словакии, России. Вначале в О. преобладало 

влияние либералов. В 1870 в ней оформилось революционно—

демократическое крыло во главе с С.Марковичем, пытавшимся 

превратить О. в революционно политическую партию. В 1871 О. была 

запрещена австрийскими и сербскими властями, после чего некоторое 

время существовала нелегально. Печатными органами О. были газеты 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/162784/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/165786/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Млада Србадиjа» («Молодое сербство», 1870—72) и «Застава» 

(«Знамя», с 1866). 

ОСАДНИКИ – военные и гражданские колонисты, в 20—е гг. 

получившие от правительства Польши на льготных условиях 

земельные участки, или осады, преимущественно за активное участие 

в польско—советской войне 1920 г. Осадники были социальной 

опорой режима на территории Западной Белоруссии и Западной 

Украины.  

ПОЛЬСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ — действовала в Польше в 

1942—1948. Образовалась 5 января 1942 в оккупированной немцами 

Варшаве, объединила в своих рядах созданные коммунистами в 

1939—1941гг. антифашистские организации и группы. В создании 

ППР большую роль сыграла т.н. Инициативная группа, образованная 

по согласованию с Коммунистическим Интернационалом польскими 

коммунистами в СССР (члены этой группы прибыли в Польшу на 

рубеже 1941 и 1942). Деятельностью ППР руководил ЦК, секретарями 

которого были: М. Новотко (янв.— нояб. 1942г.), П. Финдер (дек. 

1942 — нояб. 1943), В. Гомулка (нояб. 1943 — авг. 1948) и Б. Берут 

(сент.— дек. 1948). В январе 1942 ППР опубликовала свою первую 

программную прокламацию: «К рабочим, крестьянам и 

интеллигенции. Ко всем польским патриотам», в которой она 

выдвинула идею широкого национального фронта, объединяющего 

все патриотические силы польского народа в борьбе против 

фашистских оккупантов, за независимость, демократию и социальный 

прогресс. ППР была инициатором образования Крайовой Рады 

Народовой. Демократич. силы под руководством ППР создали 21 

июля 1944г. Польский комитет национального освобождения.  

ПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ — временный (21 июля — 31 декабря 1944 г.) 

орган исполнительной власти, созданный Крайовой Радой Народовой 

(КРН) в г. Хелм в условиях начавшегося освобождения Польши от 

фашистских оккупантов Советской Армией и польскими воинскими 

частями. В состав ПКНО вошли представители Польской рабочей 

партии, Польской социалистической партии, партии Стронництво 

людове, партии Стронництво демократычне. 22 июля ПКНО издал 

Манифест к польскому народу, в котором изложил программу 

строительства народно—демократической Польши: установление 

народной власти, проведение аграрной реформы, формирование 
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Войска Польского и др. 26 июля правительство СССР и ПКНО 

подписали соглашение, которым признавалась власть ПКНО на 

освобождаемой польской территории. 31 декабря КРН приняла декрет 

о преобразовании ПКНО во Временное правительство Польской 

Республики.  

ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ — образован 15 

августа 1917 в Лозанне (с местопребыванием в Париже) лидерами 

партии Национальных демократов и других буржуазных партий; 

ставил своей целью с помощью Антанты создать независимое и 

единое польское государство с инкорпорацией в его состав 

литовских, белорусских и украинских земель. Председателем ПНК 

был Р.Дмовский. В сентябре – ноябре 1917 правительства Франции, 

Англии, Италии и США признали ПНК как официальное 

представительство польского народа. После образования в январе 

1919 коалиционного правительства во главе с членом ПНК 

И.Падеревским ПНК в августе 1919 был распущен.  

ПОЛЬСКОЕ КОЛО – группа польских депутатов в 

Государственной думе Российской империи. 

ППС—ЛЕВИЦА (Польская социалистическая партия—левица) 

— польская рабочая партия, действовавшая в Королевстве Польском 

в 1906—1918 Образовалась на IX съезде Польской социалистической 

партии (ППС; ноябрь 1906г., Вена) в результате разрыва большинства 

ППС с правым крылом. Образованию ППС—левица предшествовали 

выступления левых в ППС против национальной идеи как 

главенствующей. При этом левые указывали на возможность решения 

вопроса национального и социального освобождения польского 

народа на основе победы общероссийского революц. движения. 

Революция 1905—1907 ускорила размежевание и раскол ППС. 

Сближение ППС—левицы с СДКПиЛ завершилось их объединением 

16 декабря 1918 и созданием Коммунистической партии Польши.  

ПРОМЕТЕИЗМ – политический проект, представленный 

Ю.Пилсудским. Его целью было ослабление и расчленение 

Российской империи (впоследствии Советского Союза) с помощью 

поддержки националистических движений основных нерусских 

народов, живших в пределах России и СССР. Прометеизм был 

комплементарным проектом идее федерации «Междуморья».  

РОКОШ – официальное восстание против короля, на которое 

имела право шляхта во имя защиты своих прав и свобод. Изначально 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
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это съезд всей польской шляхты (а не только депутатов) на сейм. 

Знать Речи Посполитой, собиравшаяся на рокош, формировала 

шляхетскую конфедерацию, направленную против короля. 

Юридической основой права шляхты на рокош было право на отказ в 

послушании королю (non praestanda oboedientia), зафиксированное в 

т.н. «Мельниковском привилее« 23 октября 1501, «Генриковых 

артикулах» 1573 и Pacta conventa. Одними из наиболее крупных 

рокошей были «петушиная война« 1537 года и рокош под 

руководством Миколая Зебжидовского против Сигизмунда III Вазы в 

1606—1607 годах (т.н. «Сандомирский рокош»). 

САНАЦИЯ — общепризнанное в исторической литературе 

название военно—авторитарного режима Пилсудского, 

установленного в результате военного переворота 1926 г. Происходит 

от провозглашенного лозунга «оздоровления» — «санации» 

экономической и политической жизни страны.  

САРМАТИЗМ – доминирующая идеология и основа культуры 

польской шляхты в XVI—XIX веках. Сарматизм возводил шляхту к 

древним сарматам, отделяя этим знать от простолюдинов. Сарматизм 

предопределил многие особенности польской знати, стереотипы ее 

поведения, представления о своем месте в государстве, наложил 

отпечаток на развитие искусства. 

САТЕЛЛИТ — государство, формально независимое, но 

фактически подчиненное другому, более сильному государству.  

СОГЛАШЕНИЕ ЦВЕТКОВИЧА—МАЧЕКА – соглашение от 26 

августа 1939 о предоставлении автономии Хорватии, заключенное 

между премьер—министром Королевства Югославия Драгишей 

Цветковичем и председателем Хорватской крестьянской партии 

Владко Мачеком. Согласно данному соглашению была создана 

автономная Хорватская бановина. Терриитория бановины включала 

современную Хорватию, а также около 40 % Боснии и Герцеговины. 

Хорватской бановине было предоставлено широкое самоуправление. 

Баном Хорватской бановины стал заместитель председателя 

Хорватской крестьянской партии Иван Шубашич. Бан назначался 

королём Югославии и нёс двойную ответственность — перед ним и 

хорватским сабором. Сабор должен был избираться путём всеобщего, 

прямого и равного тайного голосования. Но создание Хорватской 

бановины не решило национальные вопросы. В границах автономной 

Хорватии оказались значительные сербские территории с общей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1501
http://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pacta_conventa_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1537
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/1606
http://ru.wikipedia.org/wiki/1607_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88_%D0%97%D0%B5%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
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численностью сербского населения 850 тыс.человек. Это привело к 

новому витку обострения межнациональных конфликтов. 

СОЦИАЛ—ДЕМОКРАТИЯ КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО И 

ЛИТВЫ — создана в июле 1893 в результате объединения Союза 

польских рабочих и рабочих—членов партии «Второй Пролетариат». 

На 1 съезде (10—11 марта 1894, Варшава) партия заявила о 

необходимости борьбы за социализм, за установление власти 

пролетариата и выдвинула в качестве программы—минимум задачи 

борьбы за свержение царизма и завоевание политических и 

экономических свобод. В августе 1900 по инициативе 

Ф.Э.Дзержинского под Варшавой на II съезде партии состоялось 

объединение с интернационалистами литовского рабочего движения. 

В апреле 1906г. СДКПпЛ вступила в РСДРП, сохранив 

оргазационную самостоятельность. Во время 1—й мировой войны и 

немецкой оккупации Польши СДКПиЛ боролась против войны, 

руководила политическими и экономическими выступлениями 

польского рабочего класса против оккупантов. СДКПиЛ 

приветствовала Октябрьскую социалистическую революцию. В 

декабре 1918 на объединительном съезде СДКПиЛ и ППС—левицы 

была создана Коммунистическая рабочая партия Польши.  

СТАРОЧЕХИ (официальное название — Чешская национальная 

партия) — в 1860—1918 чешская буржуазно—консервативная партия. 

Получила название С. после выделения из ее состава в 1874 

младочехов. До 1874 была единственной чешской партией, 

объединяла консервативные круги чешской буржуазии и крупных 

землевладельцев. Идейным вождем С. в 60—70—е гг. был 

Ф.Палацкий. Характерной чертой политики С. был союз с чешским 

дворянством. С. стояли на позициях сохранения австрийской 

монархии и выступали против буржуазно—демократических 

преобразований. В программе С. провозглашали борьбу за т.н. 

чешское государственное право. До 1879 находились в оппозиции к 

австрийскому рейхсрату, затем вошли в его состав, где занимали 

правые позиции. После поражения на выборах 1891 С. утратили 

политическое влияние. В годы 1—й мировой войны С. проводили 

прогабсбургскую политику. С 1919г. — Национально—

демократическая партия.  

СУДЕТО—НЕМЕЦКАЯ ПАРТИЯ, генлейновская партия — в 

1933—1938 фашистская партия в Чехословакии, деятельность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
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которой была направлена на расчленение страны и присоединение 

Судетской области к Германии. Была создана К.Генлейном в октябре 

1933г. на основе запрещенных за подрывную деятельность Немецкой 

национал—социалистской рабочей партий и другими немецкими 

националистическими организациями в Чехословакии. В июле 1936 

съезд С.Н.П. открыто объявил о приверженности партии к идеологии 

германского фашизма. На съезде в Карловых Варах в апреле 1938 

С.Н.П. потребовала предоставления Судетской области широкой 

автономии (равнозначной по существу ее отделению от 

Чехословакии), министерских постов в правительстве, аннулирования 

чехословако—советского договора 1935 и франко— чехословацкого 

договора 1924. В сентябре 1938, стремясь создать повод для 

гитлеровской агрессии, военизированные отряды генлейновцев 

подняли путч в пограничных районах Чехословакии. Вслед за 

подавлением путча С.Н.П. была распущена, а ее лидеры бежали в 

Германию. После захвата фашистской Германией чешских земель, 

генлейновцы влились в гитлеровские организации. 

УСКОКИ – в XVI—XVII вв. находившиеся на австрийской 

военной службе беженцы из захваченных турками югославянских 

земель. 

УСТАВОБРАНИТЕЛИ (защитники устава, т.е. конституции) – 

политич. группировка, правившая в Сербии в 1838—40 и 1842—58 гг. 

У. (часть высших чиновников, торг., гор. и сел. буржуазии) выступали 

за введение конституции (Турецкий устав 1838 г.), за ограничение 

власти князя посредством Совета, наделенного значит. 

полномочиями. У. (во главе которых были Т.Вучич, И.Гарашанин, 

А.Петрониевич) добились свержения Милоша (1839) и Михаила 

(1842) Обреновичей, провозгласили в 1842 князем Александра 

Карагеоргиевича (1842—58). Великосербская программа 

«Начертание» И.Гарашанина, 1844, легла в основу внешней политики 

Сербского государства во второй половине 19 – начале 20 вв. 

УСТАШИ (хорв. – «восставшие», «повстанцы») – хорватское 

нацистское движение, основанное Анте Павеличем в 1929 году в 

Италии. 

ФОЛЬВАРК – польское наименование помещичьего х—ва, в 

узком смысле слова — барской запашки. Фольварочная система 

ведения феод. х—ва была неразрывно связана с барщиной как осн. 

формой феод. ренты и обычно называется фольварочно—барщинной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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системой. Ф., относительно незначительный до 15 в., затем начинает 

расти за счет крест. наделов, общинных и вновь осваиваемых земель. 

В 16 в. Ф., производивший продукцию для сбыта на рынке (городском 

или внешнем), становится осн. источником доходов феодала. 

Потребность в рабочей силе для обработки Ф. вела к быстрому росту 

барщины и усилению юридич. закрепощения крестьян. 

Фольварочно—барщинная система, господствовавшая в Польше, как 

и др. странах Центр. и Вост. Европы, просуществовала до сер. 19 в. 

ХОДЫ – чешские крестьяне западной Чехии, жившие на границе 

и охранявшие ее. Имели ряд привилегий (не отрабатывали барщину, 

беспошлинно торговали в чешском королевстве, могли заниматься 

ремеслами). 

ХОРВАТСКО—ВЕНГЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1868 г. (хорв. 

Nagodba) – акт, определивший положение Хорватии и Славонии в 

составе Венг. королевства. Х.В.С. утверждено императором Францем 

Иосифом 12 ноября 1868 г. Установило прикрытый парл. формами 

режим господства над Хорватией и Славонией венг. помещичье—

капиталистич. олигархии; исходило из принципа неделимости Венг. 

королевства. Хорватия и Славония посылали в ниж. палату 

парламента венг. части Австро—Венгрии депутатов (29; с 1880 — 40) 

из числа членов сабора для участия в рассмотрении дел, касающихся 

их земель, и 2 чел. в палату магнатов. Из этих лиц парламент включал 

5 чел. в состав т.н. Венг. делегации — для периодич. рассмотрения 

общеимперских проблем. Хорватия и Славония сохраняли автономию 

внутр. управления, юстиции (в т.ч. Верх. суд), а также в делах 

просвещения и церкви; вопросы финансов и экономики являлись 

прерогативой пр—ва Венг. королевства. Законы, принимавшиеся 

сабором, вступали в силу после утверждения императором. Офиц. яз. 

в Хорватии и Славонии признавался хорватский, автономная власть 

принадлежала сабору, в избрании к—рого могло участвовать ок. 6—

7% взрослого мужского населения, и местному пр—ву (Zemaljska 

vlada) во главе с баном, назначавшимся императором по 

представлению главы пр—ва Венг. королевства. Право созыва и 

роспуска сабора принадлежало императору. На местные расходы 

Хорватии и Славонии отпускалось 2,2 млн. форинтов (с 1873 — 45% 

налоговых средств, собранных в этих землях). 

ЦЕНТРОЛЕВ – политический блок левых и центристских партий 

Польши, образовавшийся в сейме осенью 1929. В него входили 
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партии ППС–»Вызволенне», «Стройництво Хлопске», «Пяст», 

Христианско—демократическая партия (ХД), народная рабочая 

партия (НПР). «Центролев» перешел в оппозицию к правительству 

Пилсудского, защищая буржуазно—демократические свободы, 

предусмотренные конституцией 1921. В 1930 начались репрессии 

против участников блока, а его руководители В.Витос, В.Корфанты, 

Н.Барлицкий и другие были приговорены к тюремному заключению.  

ЧОРБАДЖИ (тур. çorbaci, букв. — раздатчик похлебки) – в 

Османской империи представители сельской верхушки — старосты, 

старшины, зажиточные крестьяне. Из числа Ч. тур. власти обычно 

назначали сборщиков налогов, привлекали Ч. к работе в судебных и 

адм. органах. В 19 в. термин Ч. стал применяться гл. обр. к торговцам 

и вообще богатым христианам. 

ЭКЗАРХАТ (от греч. exarchos — глава — начальник) – в 

православных церквах церковный округ, иногда объединяющий 

несколько епархий, пользующийся определенной 

самостоятельностью. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/103962
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/219142
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН» 

 

1. Международное положение Речи Посполитой в первой половине - 

середине ХVIII в. 

2. Реформы 1770-х – 1791 гг. в Речи Посполитой. Социо-культурные, 

экономические и политические изменения. 

3. Восстание Костюшки. Поражение восстания и третий раздел 

Польши. 

4. Создание Герцогства Варшавского и его развитие в 1807-1813 гг. 

5. Политическая программа национал-демократической партии в 

конце XIX – начале ХХ в. Р. Дмовский. 

6. Создание второй Речи Посполитой. Оформление государственной 

и политической системы в 1918—1922 гг. 

7. Ю. Пилсудский как политический деятель, 1914—1935 гг. 

8. Польский «октябрь» 1956 г. 

9. Польская республика в условиях глобализации, 1990-2012 гг. 

10. Ф. Палацкий и его место в чешском национальном движении. 

11. Научное наследие П.Й. Шафарика. 

12. Ян Коллар и его концепция славянской взаимности. 

13. Чешский вопрос в годы Первой мировой войны. Образование 

Чехословацкой республики в 1918 г. 

14. Чехословакия в первые послевоенные годы, 1945-1948 гг. 

15. «Бархатная революция» 1989 г. в Чехословакии. 

16. Османское завоевание Балкан. Социально-экономическое 

развитие балканских народов в составе Османской империи в ХV-

ХIХ вв. 

17. Хорватия в 30-е – 40-е гг. XIX в. Иллиризм как форма 

национального Возрождения. 

18. Воеводина в составе монархии Габсбургов. Ее роль в развитии 

сербской нации. 

19. Первое и второе сербские восстания. Образование автономного 

Сербского княжества. 

20. Никола Пашич и Сербская радикальная партия в 1881-1918 гг. 

21. Сербия и Черногория в 1990-2012 гг. Отношения с Западом и с 

Россией. 

22. Княжество Болгария в 1878-1885 гг. Особенности 

внутриполитического развития. 
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23. Участие Болгарии в первой и второй Балканских войнах. 

24. Режим «аграристов» в Болгарии, 1919-1923 гг. 

25. Интеграция Болгарии в структуры НАТО и Европейского союза. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  

«ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Речь Посполитая в первой половине XVIII в. Ее внутреннее 

развитие, место в системе международных отношений. 

2. С.А. Понятовский и попытки преобразований в Речи Посполитой. 

Разделы страны 

3. Польский вопрос в «наполеоновскую эпоху» и его решение на 

Венском конгрессе. Царство польское в 1815—1830 гг.  

4. Восстание 1830—1831 гг. «Великая эмиграция» и ее роль в 

польском освободительном движении. 

5. Национально—освободительная борьба в польских землях в 40—

60—е гг. XIX в. Январское восстание 1863—1864 гг. 

6. Польские земли на рубеже XIX—ХХ вв. Изменения в массовом 

сознании. Националистическое, социалистическое и людовское 

политические движения. 

7. Чешские земли в составе монархии Габсбургов (середина XVI – 

вторая половина XVIII вв.) Основные черты политического, 

социального и национального развития. 

8. Первый этап чешского национального Возрождения. Его значение 

и особенности. 

9. Второй и третий этапы чешского национального Возрождения. 

10. Революция 1848 г. в чешских землях. 

11. Особенности словацкого национального Возрождения в первой 

половине XIX в. Его основные этапы и цели. 

12. Революция 1848 г. в Словакии. Словацкий народ в 50—60—е гг. 

XIX в. 

13. Иллиризми и его значение в хорватском национальном движении. 

14. Первый и второй этапы болгарского национального возрождения. 

Основные представители, цели и особенности. 

15. Третий этап болгарского национального Возрождения. Развитие 

национально—революционного движения. 

16. Болгария в 1878—1908 гг. 

17. Первое и второе сербские восстания. Сербия в составе Османской 

империи в 1815—1876 гг. 

18. Независимое сербское государство в 1878—1914 гг. 

19. Черногория на пути к независимости (конец XVIII в. – 1878 г.). 
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20. Черногория в период правления князя Николая Петровича. 

Внутренняя и внешняя политика. 

 

21. Образование независимого польского государства. Борьба за 

границы Второй Речи Посполитой (1918—1921 гг.). 

22. Особенности внутриполитического развития Польши в 1919—

1926 гг. 

23. Переворот 1926 г. в Польше. Развитие режима «санации» во 

второй половине 20—х гг. – 30—е гг.  

24. Создание Чехословакии и ее развитие в 20—30—е гг. ХХ в. 

25. Болгария в период правления аграристов. 1919—1923 гг. 

26. Политическая жизнь Болгарии в 1923—1934 гг. 

27. Создание Королевства сербов, хорватов и словенцев и его 

развитие в 20—е гг. ХХ в. 

28. Югославия после переворота 1929 г. Политическая система. 

Сербско—хорватские отношения. 

29. Польша в первые послевоенные годы. Система народной 

демократии (1944—1948 гг.). 

30. Период сталинизма в Польше, 1948—1956 гг. 

31. Построение «реального социализма» в Народной Польше, конец 

50—х – 80—е гг. ХХ в. 

32. «Бархатная революция» в Польше. Внутренняя и внешняя 

политика Польской Республики в конце ХХ – начале XXI вв. 

33. Выбор пути послевоенного развития Чехословакии. 1945—1948 гг. 

34. Чехословакия в период социалистических преобразований. 1948 – 

середина 60—х гг. 

35. «Пражская весна»1968 г. Режим «нормализации». 

36. «Бархатная революция» в Чехословакии. Чехия и Словакия в 

конце ХХ в. – начале XXI вв. 

37. Болгария в рамках социалистического развития, 1945 г. – вторая 

половина 1980—х гг. 

38. Югославия в первые послевоенные годы. Советско—югославский 

конфликт 1948 г. 

39. Построение модели «самоуправляющегося социализма» в 

Югославии. 50—80—е гг. ХХ в. 

40. Распад единой Югославии и создание новых государств. 1990—

1995 гг. 



 73 

ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ 

 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ПОЛЬШИ 

 

1374, 17 сентября. Издание Кошицкого привелея, который освобождал 

шляхту и магнатов от уплаты налогов, гарантировал 

возмещение убытков, понесенных во время военных походов 

за пределами страны и закреплял замещение земских 

должностей за местной шляхтой. 

1385, 14 августа. Заключение соглашения в Крево между Польским 

королевством и Великим княжеством Литовским (Кревская 

уния). 

1410, 15 июля. Грюнвальдская битва. 

1454, 11-12 ноября. Принятие Нешавских статутов – привилегий, 

полученных польской шляхтой от Казимира IV Ягеллоньчика 

и предоставлявших шляхетскому сословию законодательные 

права. 

1496. Принятие Петрковского статута, закрепившего за шляхтой 

монопольное право на владение землей и законодательно 

оформившего прикрепление крестьян к земле в Польше. 

1501. Начало правления в Польше и Великом княжестве Литовском 

Александра (династия Ягеллонов). 

1501, 25 октября. Мельницкий привилей, был дарован великим 

литовским князем Александром при избрании его на польский 

трон. Предоставлял шляхте право отказывать королю в 

повиновении при нарушении их сословных привилегий (не 

был утвержден). 

1504. Принятие сеймом закона о редукции королевских имений. 

1505, 3 мая. Принятие польским сеймом Радомской конституции, 

названной по первым ее словам «Nihil novi» («Ничего 

нового»). Принятие новых законов по конституции ставилось 

в зависимость от общего согласия всего сейма. 

1506. Издание «Статутов Ласского». 

1520. На сейме принят закон, вводивший барщину. 

1525. Тевтонский орден, с согласия Сигизмунда I, стал светским 

государством, признав ленную зависимость от Польши. 

1532. Крестьянам запрещено покидать пана без его разрешения. 
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1537. Посполитое рушение добилось от Сигизмунда I уступок, 

усиливавших положение шляхты (т.н. «петушиная война»). 

1569, 1 июля. Заключение между Польшей и Великим княжеством 

Литовским Люблинской унии, образование Речи Посполитой. 

1573, 11 мая. «Генриховы артикулы», данные французским принцем 

Генрихом Валуа при вступлении его на трон Речи 

Посполитой, законодательно закрепившие принцип вольной 

элекции королей. 

1578. Компромисс между королем С. Баторием и сеймом. Взамен 

укрепления наемного войска создавался Коронный трибунал 

(высшая судебная инстанция, состоящая из выборных 

представителей шляхты). 

1582, 15 января. Подписание Ям-Запольского перемирия, 

завершившего Ливонскую войну, по которому Речь 

Посполитая приобрела Ливонию. 

1596, 9 октября. Заключение Брестской церковной унии, по которой 

православная церковь украинских и белорусских земель 

признавала главенство римского папы и основные догматы 

католичества при сохранении православной обрядности. 

Перенесение столицы из Кракова в Варшаву. 

1618, 1 декабря. Деулинское перемирие с Россией. К Речи Посполитой 

отошли Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские 

земли. 

1632-1634. Смоленская война с Россией, завершившаяся Поляновским 

миром. 

1648–1654. Казацкое восстание на Украине под руководством гетмана 

Богдана Хмельницкого, превратившееся в народно-

освободительную войну украинского народа против Речи 

Посполитой. 

1652. На сеймах стало применяться «право свободного запрещения», 

т.н. «liberum veto». 

1654–1667. Война Речи Посполитой с Россией за украинские и 

белорусские земли, завершившаяся Андрусовским 

перемирием. Речь Посполитая теряла Левобережную Украину, 

Смоленщину и Киев. 

1655–1660. Война со Швецией («Потоп»), завершившаяся подписанием 

Оливского мира на довоенных условиях. 
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1667, 30 января. Заключение Андрусовского перемирия, по которому 

к России отошли Смоленщина, Левобережная Украина и Киев. 

1682, 12 сентября. Победа Яна Собеского над турками под Веной. 

1686, 6 мая. «Вечный мир» с Россией. 

1701. Карл XII вторгся в Речь Посполитую. 

1704, 19 августа. Заключение Нарвского договора с Россией, 

вступление Речи Посполитой в Северную войну. 

1717, 1 февраля. Немой сейм, принявший условия соглашения короля 

и конфедератов, по которым запрещались рокоши и 

конфедерации, ограничивались военные силы Речи 

Посполитой, король лишался суверенитета во внешней 

политике. 

1741. Основание Станиславом Конарским Collegium Nobilium. 

1764, 7 сентября. Избрание на престол Станислава Августа 

Понятовского, последнего короля Речи Посполитой. 

1768. Сейм утвердил права диссидентов, гарантировал соблюдение 

кардинальных прав шляхты, католицизм провозглашался 

господствующей религией. 

1768–1772. Барская конфедерация. 

1772, 5 августа. Петербургская конвенция России, Пруссии и Австрии 

о разделе Речи Посполитой. 

1773, октябрь. Создание эдукационной комиссии. 

1788. Начало работы Великого сейма. 

1789. «Черная процессия» представителей 141 города Речи 

Посполитой, требовавших чтобы горожане участвовали в 

работе сейма, могли владеть землей, занимать 

государственные должности и имели личную 

неприкосновенность. 

1790. Реформа сеймиков. 

1791, 18 апреля. Принятие Великим сеймом закона о городах. 3 мая – 

принятие сеймом Речи Посполитой Конституции. 

1792, 14 мая. Провозглашение Тарговицкой конфедерации, начало 

войны с Россией. 

1793, 23 января. Петербургская конвенция России и Пруссии о втором 

разделе Речи Посполитой. 

1794, 12 марта – 6 ноября. Польское национально-освободительное 

восстание под руководством Тадеуша Костюшко. 7 мая – 

издание Полонецкого универсала. 
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1795. Третий раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и 

Пруссией. 

1807, 7 июля. Тильзитский мир, образование Герцогства Варшавского 

во главе с Фридрихом Августом (саксонским курфюрстом) 

под протекторатом Наполеона. 22 июля – Наполеон утвердил 

конституцию Герцогства Варшавского. 

1815, 27 ноября. Утверждение Александром I Конституции Царства 

Польского. 

1816. Основание Варшавского университета. 

1817. Создание общества филоматов и общества филаретов в 

Виленском университете. 

1830–1831. Национально-освободительное восстание в Царстве 

Польском, подавленное российскими войсками. После 

подавления восстания Польша была лишена автономии, 

Конституция 1815 г. была отменена. 

1832, 17 марта. Основание Польского демократического общества. 

1835, 30 октября. Основание в Англии организации «Люд польский». 

1846. Восстания крестьян в Галиции, Краковское восстание; 

ликвидация Краковской республики, переход ее под власть 

Австрии. 

1863–1864. Национально-освободительное восстание в Царстве 

Польском, подавленно. 

1864, 2 марта. Крестьянская реформа в Царстве Польском. 

1882. Создание «Первого пролетариата». 

1887, май. Образование Лиги польской (с 1893 – Лига народова). 

1892. Образование Польской социалистической партии (ППС). 

1893. Основание Социал-демократии Королевства Польского. 

1895. Создание Стронництва людового. 

1897. Основание Национально-демократической партии 

1900 Образование Социал-демократии Королевства Польского и Литвы 

(СДКПиЛ). 

1914, август. Воззвание главнокомандующего русской армией князя 

Николая Николаевича о предоставлении польскому народу 

самоуправления и объединении под скипетром русского царя. 

16 августа – образование в Кракове Главного национального 

комитета, объединившего партии и организации, 

ориентировавшиеся на победу Австро-Венгрии в I мировой 

войне. В руководстве – В. Сикорский, В. Витос, И. Дашинский. 
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Осень – создание Ю. Пилсудским при содействии ППС-

фракции Польской военной организации (ПОВ). Ноябрь – 

образование Польского национального комитета под 

руководством Р. Дмовского, ориентировавшегося на победу 

России. 

1915, 5 августа. Оккупация Варшавы германскими войсками. 5 

декабря – основание крестьянской партии «Вызволене». 

1916, 5 ноября. Манифест германского и австрийского монархов о 

создании «Польского Королевства». 

1917, весна. Обращение Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов к польскому народу, в котором провозглашалось, 

право Польши на независимость. 15 августа – образование в 

Лозанне Польского национального комитета (переехал в 

Париж). 29 августа – декрет Советского правительства об 

отказе от договоров царского правительства о разделах 

Польши 12 сентября – манифест германского и австро-

венгерского монархов об образовании в Польше Регентского 

совета. Октябрь – образование в Кракове Польской 

ликвидационной Комиссии во главе с В. Витосом. 

1918, 7 ноября. Провозглашение Польской республики, образование в 

Люблине Временного народного правительства под 

руководством И. Дашинского. 11 ноября – возвращение Ю. 

Пилсудского в Варшаву, Регентский совет передает ему 

власть. 14 ноября – передача Регентским советом власти Ю. 

Пилсудскому. Роспуск Регентского совета. 19 ноября – 

признание Германией Польской республики, образовавшейся 

на польских землях, находившихся ранее под властью России 

и Габсбургов. 22 ноября – захват Львова польскими войсками. 

15 декабря – разрыв отношений Польши с Германией. 16 

декабря – объединительный съезд СДКПиЛ и ППС-левицы, 

образование Коммунистической рабочей партии Польши 

(КРПП). 

1919, весна. Дипломатическое признание Польского государства 

Западными державами. 20 февраля — принятие сеймом 

«Малой конституции» - закона о временной организации 

высшей власти. 28 июня – подписание Версальского мирного 

договора. Июль – оккупация польской армией Западной 

Украины. 8 августа – захват польскими войсками Минска. 
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1920, 25 апреля–18 октября. Польско-советская война. 10 июля – 

соглашение Польши с Англией и Францией о немедленном 

заключении Польшей перемирия с Советской Россией на 

условиях признания «линии Керзона» в качестве временной. 

15 июля – принятие сеймом нового аграрного закона. 28 

июля – раздел Тешинской Силезии между Польшей и 

Чехословакией. 9 октября – захват польскими войсками 

Вильно и Виленской области. 

1921, 17 марта. Принятие сеймом конституции Польши. 18 марта – 

подписание в Риге советско-польского мирного договора. 20 

марта – плебисцит в Верхней Силезии. 2-3 мая – всеобщая 

забастовка в Верхней Силезии, переросшая в 3-е 

освободительное восстание (продолжалось до 5 июля). 

1923, 3 ноября. Введение в Польше правительством В. Витоса 

чрезвычайного положения и военно-полевых судов. Ноябрь – 

уход в отставку правительства В. Витоса. Декабрь – 

образований внепарламентского правительства В. Грабского. 

1926, 12-14 мая. Военный переворот Ю. Пилсудского. 2 августа – 

принятие поправок к Конституции. 27 августа – принятие Ю. 

Пилсудским поста генерального инспектора вооруженных сил. 

1930, 9-10 сентября. Аресты лидеров оппозиционного объединения 

«Центролев». 

1932, 25 июля. Подписание советско-польского договора о 

ненападении. 26 октября – 13 января – Брестский процесс 

руководителей «Центролева». 

1934, 26 января. Польско-германское соглашение «О мирном 

разрешении споров». Февраль – продление договора о 

ненападении между СССР и Польшей, преобразование 

дипломатических представительств обеих сторон в 

посольства. 26 сентября – отклонение Польшей проекта 

создания «Восточного пакта». 

1935, 23 апреля. Вступление в действие новой Конституции Польши. 

Май – умер Ю. Пилсудский. 

1938, август. Решение Исполкома Коминтерна о роспуске КПП. 24 

августа – договоренность о координированных действиях 

Польши и Германии против Чехословакии. 2 октября – 

начало оккупации польской войсками Тешинской Силезии. 
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1939, 21 марта. Требование Германии о создании экстерриториального 

«коридора» через польское Поморье. 28 марта – Гитлер 

разорвал пакт о ненападении с Польшей. 11 апреля – 

утверждение германским правительством плана нападения на 

Польшу. Апрель – расторжение Германией польско-

германского соглашения 1934 г. 11 мая – отклонение 

Польшей предложения СССР о военной помощи. 25 августа – 

договор о взаимопомощи между Англией и Польшей. 1 

сентября – начало II мировой войны, нападение Германии на 

Польшу. 8-27 сентября – оборона Варшавы. 17 сентября – 

бегство польского правительства в Румынию, вступление 

РККА в Западную Украину и Западную Белоруссию. 30 

сентября – образование польского эмигрантского 

правительства во главе с генералом В. Сикорским (с июня 

1940 – в Лондоне). 8 и 12 октября – гитлеровские декреты о 

расчленении оккупированной Польши. Октябрь – 

образование «генерал-губернаторства».  

1941, 30 июля. Подписание в Лондоне польско-советского договора. 

12 августа – указ Президиума Верховного Совета СССР об 

амнистии польских граждан, находившихся в советских 

тюрьмах и лагерях. 14 августа – подписание военного 

соглашения между СССР и польским эмигрантским 

правительством о создании на территории СССР польской 

армии. 4 декабря – декларация правительства СССР и 

польского эмигрантского правительства о дружбе и взаимной 

помощи. 

1942, 5 января. Собрание в Варшаве представителей нелегальных 

антифашистских организаций, положившее начало Польской 

рабочей партии (ППР). 14 февраля – преобразование Союза 

вооруженной борьбы в Армию Крайову. 

1943, 15 января – открытое письмо ЦК ППР о создании единого 

национального фронта борьбы с оккупантами. Февраль – 

образование в Москве Союза польских патриотов. 19 апреля 

– июль – вооруженное антифашистское восстание в 

Варшавском гетто. 25 апреля – разрыв отношений между 

СССР и польским эмигрантским правительством в связи с 

Катынским делом. 
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1944, 1 января 194. Образование Крайовой Рады Народовой (КРН). 16 

марта – создание в СССР 1-й Польской армии. 22 мая – 

признание Советским правительством КРН в качестве 

представительства польского народа. 20 июля – вступление на 

территорию Польши советских и польских войск. 21 июля – 

создание Польского комитета национального освобождения 

(ПКНО). Декрет КРН о создании Войска Польского. 26 июля 

– признание Советским правительством ПКНО. Советско-

польское соглашение о границе на основе «линии Керзона» с 

некоторыми отступлениями в пользу Польши. 1 августа – 2 

октября – восстание в Варшаве. 6 сентября – декрет ПКНО о 

проведении земельной реформы. 31декабря – декрет КРН о 

преобразовании ПКНО во Временное правительство. 

1945, 4 января. Установление дипломатических отношений между 

СССР и Временным правительством Польши. 7 января – 

освобождение Советской Армией Варшавы. 21 апреля – 

подписание в Москве договора дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве между СССР и Польшей. 28 

июня – образование Временного правительства 

национального единства. 29 июня – договор о советско-

польской государственной границе. 12 сентября – 

расторжение конкордата с Ватиканом. 

1946, 3 января. Принятие закона о национализации крупной и средней 

промышленности, транспорта и банков в Польше. 

1947 год, сентябрь — создание в Варшаве Информационного бюро 

коммунистических партий (Коминформбюро). 

1948, 15–21 декабря. Объединительный съезд ППР и ППС. Создание 

ПОРП. 

1949. Образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 

социалистических стран. 

1950, 6 июля. Згожелецкий договор Польши и ГДР о демаркации 

существующей польско-германской границы. 

1951, 30 октября. Открытие Польской академии наук. 

1952, 22 июля. Принятие конституции Польской Народной 

республики.  

1955, 14 мая. Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между социалистическими странами 

Европы. 
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1956, 28 июня. Выступления рабочих в Познани. 21 октября – 

избрание Первым секретарем ЦК ПОРП В. Гомулки. Ноябрь 

– принятие закона о рабочих советах в Польше. 

1968, март. Выступления оппозиционно настроенной польской 

интеллигенции, студентов и преподавателей Варшавского и 

других университетов. 

1970, декабрь. Забастовки и массовые антиправительственные 

выступления в Гданьске, Гдыни, Щецине и других городах на 

Побережье с экономическими и политическими 

требованиями. Избрание Э. Герека Первым секретарем ЦК 

ПОРП. 

1976, 10 февраля. Принятие сеймом новой конституции ПНР. Осень – 

возникновение оппозиционной группы КОС-КОР. 

1978, 16 октября. Избрание краковского кардинала К. Войтылы 

Римским Папой Иоанном Павлом II. 

1980, август. Массовые экономические забастовки в Польше. 5 

сентября – избрание Первым секретарем ЦК ПОРП С. Кани. 

10 ноября – регистрация независимого самоуправляющегося 

профсоюза «Солидарность». 

1981, 13 декабря. Введение Государственным советом ПНР военного 

положения в стране. 

1982, январь. Начало экономических реформ в Польше. Октябрь – 

принятие сеймом решения о роспуске всех профсоюзов и 

создании новых, по отраслевому принципу. Запрещение 

деятельности профсоюза «Солидарность». 

1987, 21 апреля. Подписание в Москве М. С. Горбачевым и В. 

Ярузельским Декларации о советско-польском сотрудничестве 

в области идеологии, науки и культуры. 29 ноября – 

всенародный референдум по вопросу о реформах. 

1989, 6 января–5 апреля. Заседания «Круглого стола» в Польше. 17 

апреля – повторная регистрация независимого профсоюза 

«Солидарность». 4 июня – проведение свободных выборов в 

парламент согласно соглашению, заключенному 

правительством и оппозицией. 19 июля – избрание В. 

Ярузельского президентом ПНР. 24 августа – назначение Т. 

Мазовецкого премьер-министром. 31 декабря – изменение 

названия государства на Республику Польша. 
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1990, 27–29 января. Принятие XI съездом ПОРП решения о роспуске 

партии и создании Социал-демократии РП (СДРП) и Социал-

демократической Унии. Декабрь. Избрание Л. Валенсы 

президентом страны. 

1991, 4 января. Назначение главой правительства РП Я. Белецкого. 26 

ноября – принятие Польши в Совет Европы. Декабрь – 

новый правительственный кабинет Я. Ольшевского. Принятие 

программы повсеместной приватизации. 

1992, 22 мая. Подписание в Москве польско-российского договора о 

дружбе и добрососедском сотрудничестве, 23 июня – 

подписание польско-белорусского договора о добрососедстве. 

Июнь – приход к власти правительства В. Павляка. 11 июля – 

приход к власти правительства Х. Сухоцкой. 17 октября – 

принятие Малой конституции РП. 

1995, 4 марта. Отзыв польским Сеймом кабинета В. Павляка; 

назначение премьер министром – Ю. Олексы. 5, 19 ноября – 

президентские выборы, победа А. Квасьневского. 

1997, 25 апреля. Принятие новой Конституции Польской республики. 

21 сентября – парламентские выборы, победа избирательной 

акции «Солидарность». Сентябрь – правительство возглавил 

Е. Бузек. 

1999, март. Вступление Польши в НАТО. 

2000. Президентские выборы в РП, победа А. Квасьневского. 

2004, 1 мая. Вступление Польши в ЕС. 

2005, октябрь. Президентские выборы, победу одержал лидер 

консервативной партии «Право и справедливость» Лех 

Качиньский. 

2007, 21 декабря. Польша вступила в Шенгенскую зону. 

2010, 10 апреля. Гибель Л. Качиньского в авиакатастрофе под 

Смоленском. 4 июля – во втором туре президентских 

выборов победу одержал Бронислав Комаровский. 

2014, 30 августа. Премьер-министр Д. Туск избран председателем 

Европейского Совета. 22 сентября – новой главой 

правительства назначена Эва Копач. 
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ГЛАВЫ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Короли Польского королевства и Речи Посполитой 

 

18.02.1386 – 

июнь 1434 

Владислав II Ягайло. Стал польским королем по 

условиям Кревской униии (14.08.1385) после принятия 

христианства и женитьбы на королевне Ядвиге 

(18.02.1386). 

Июль 1434 

– 10.11.1444 

Владислав III. Сын  Владислава II Ягайло. До его 

совершеннолетия (1438) власть находилась в руках 

регента. 

Июнь 1447 

– 07.06.1492 

Казимир IV Ягеллончик. Сын  Владислава II Ягайло. 

Великий князь литовский, избран польским королем 

после смерти старшего брата, но долго не соглашался 

взойти на польский престол. 

1492-1501 Ян I Ольбрахт. Третий сын  Казимира Ягеллончика, 

избран на польский престол в августе 1492 г. 

1501-1505 Александр  I. Четвертый  сын  Казимира Ягеллончика, 

избран королем после смерти брата. 

08.12.1505 – 

01.04.1548 

 

Сигизмунд  I Старый. Пятый  сын  Казимира 

Ягеллончика 

Апрель 1548 

– 07.07.1572 

 

Сигизмунд  II Август. Сын Сигизмунда I, последний 

представитель династии Ягеллонов 

1573-1574 Генрих Валуа. Избран  королем на сейме 05.04.1573, 

коронован на польский престол 21.02.1574. 19.06.1574 

бежал во Францию. 

1576-1586 Стефан Баторий. Избран королем на сейме в декабре 

1575 г. при условии его женитьбы на Анне Ягелонке, 

дочери Сигизмунда I. Венчание состоялось 01.05.1576. 

1587-1632 Сигизмунд III Ваза. Избран польским королем в 

декабре 1587 г. как потомок Ягеллонов по женской 

линии. 

Ноябрь 1632 

– 20.05.1648 

 

Владислав  IV Ваза. Сын Сигизмунда III, избран 

королем в ноябре 1632 г. 

1648-1668 Ян  II Казимир. Последний представитель династии 
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Руководители Второй Речи Посполитой 

 

Вазов, сын Сигизмунда III. Отрекся от престола в 1668 

г. 

19.06.1669 – 

10.11.1673 

Михаил Корибут Вишневецкий. Из княжеского рода 

Вишневецких, избран сеймом на польский престол 

10.11.1669 

Май 1674 – 

17.06.1696 

 

Ян  III Собеский. Избран сеймом на польский 

престол. 

15.09.1697 – 

01.02.1733 

Август  II Сильный. Саксонский курфюрст, избран 

сеймом на польский престол при поддержке России 

15.09.1697, в 1706-1709 гг. покинул Речь Посполитую, 

разгромленный Карлом XII. 

Октябрь 

1733 -

05.10.1763 

 

Август  III. Сын Августа II,  избран сеймом на 

польский престол при поддержке России 

07.09.1764 – 

25.11.1795 

Станислав Август Понятовский. Последний король 

Речи Посполитой, избран  на польский престол 

07.09.1764 при поддержке России 

14.11.1918 –  

14.12.1922 

Пилсудский Юзеф. 11.11.1918 вернулся в Варшаву,  

14.11.1918 Регентский совет передал ему всю полноту 

власти, назначив его «временным начальником 

государства». В январе 1919 г. Учредительный сейм 

признал его полномочия. 14.12.1922 передал 

полномочия президенту Г. Нарутовичу. 

09.12.1922 – 

16.12.1922 

 

Нарутович Габриэль. Избран сеймом 09.12.1922 в 

пятом туре. 16.12.1922 убит. 

20.12.1922 – 

14.05.1926 

Войцеховский Станислав. Избран сеймом 20.12.1922, 

отстранен от власти в результате майского переворота 

1926 г. 

 

01.06.1926 – 

25.09.1939 

Мосьцицкий Игнаций.  Избран сеймом 01.06.1926 

после майского переворота. Фактическая власть до 
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Руководители Польской Народной Республики 

 

 

 

 

 

 

апреля 1935 г. – в руках Ю. Пилсудского. 17.09.1939 

перебрался в Румынию и передал свои полномочия. 

30.09.1939 – 

1944 

Рачкевич Владислав. Занимал пост президента 

будучи в эмиграции в период оккупации Польши 

фашистской Германией. 

Ноябрь 1943 

– сентябрь 

1948 

 

Гомулка Владислав. Генеральный секретарь ППР с 

ноября 1943 г. 

01.01.1944 – 

12.03.1956 

Берут Болеслав. 01.01.1944 избран председателем 

Крайовой Рады Народовой, 05.02.1947 избран 

президентом. 

Март-

октябрь 

1956 г. 

 

Охаб Эдвард. Первый секретарь ЦК ПОРП. 

Октябрь 

1956 – 

декабрь 

1970 

 

Гомулка Владислав. Избран первым секретарем ЦК 

ПОРП  на VIII пленуме ЦК. 

20.12.1970 – 

06.09.1980 

 

Герек Эдвард.  Первый секретарь ЦК ПОРП. 

06.09.1980 – 

18.10.1981 

 

Каня Станислав. 06.09.1980 избран первым 

секретарем ЦК ПОРП. 

18.10.1981 – 

декабрь 

1990  

Ярузельский Войцех. 18.10.1981  избран первым 

секретарем ЦК ПОРП. В июле 1989 г. избран 

президентом ПНР 
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Президенты Третьей Речи Посполитой 

 

 

23.12.1990 – 

23.12.1995 

 

Валенса Лех. Избран президентом 09.12.1990 во 

втором туре 

23.12.1995 – 

23.12.2005 

Квасьневский Александр. Избран президентом 

19.11.1995 во втором туре, в 2000 г. переизбран на 

второй срок. 

23.12.2005 – 

10.04.2010 

 

Качиньский Лех. Избран президентом 23.10.2005 во 

втором туре, погиб в авиакатастрофе 

С 6.08.2010 Комаровский Бронислав. Избран президентом 

04.07.2010 во втором туре. 
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БИОГРАФИИ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ПОЛЬСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 

 

Айдукевич Казимеж (1890—1963) — польский логик и 

философ. Принадлежал к львовско—варшавской философской школе. 

Разработал семантическую теорию языка. 

Андерс Владислав (1892—1970) — польский генерал. В 1939—

1941 гг. интернирован в СССР. В 1941—1942 гг. командующий 

польской армией в СССР. В 1942 г. вывел эту армию на Ближний 

Восток. В 1943—1945 гг. командовал 2—м польским корпусом, 

принимал участие в военных действиях в Италии. С февраля 1945 г. 

исполнял обязанности Верховного главнокомандующего Польскими 

вооруженными силами на Западе. После войны один из лидеров 

польской эмиграции. 

Анджеевский Ежи (1909—1983) — польский писатель. Автор 

романов «Пепел и алмаз» (1948), «Крошево» (1981) и др. 

Артишевский Томаш (1877—1955) — социалистический 

деятель Польши, политик. В 1919—1935 гг. депутат сейма. После 

переворота 1926 г. выступил против «санации». Деятель Центролева, 

сторонник сотрудничества со Стронництвом Людовым и противник 

сотрудничества с Польской коммунистической партией. С августа 

1944 г. в Лондоне, с 29 ноября 1944 г. по июль 1947 г. премьер—

министр польского эмигрантского правительства. Остался в 

эмиграции. В 1948—1954 гг. возглавлял Центральный заграничный 

комитет Польской социалистической партии. В 1949—1954 гг. стоял 

во главе Политического совета, 1954—1955 гг. — член Совета Трех. 

Бальцерович Лешек (род. 19.01.1947) — политик, экономист. 

До 1981 член ПОРП, с 1981 советник профсоюза «Солидарность». В 

1989—1991 и с 1997 вице—премьер и министр финансов. С 1995 

председатель «Унии Вольности». Автор программы хозяйственных 

изменений (т.н. «шоковой терапии»).  

Барцевич Станислав (1858—1929) — польский скрипач, 

педагог и дирижер. Концертировал во многих странах мира. 

Организатор «Квартета Консерваториум» в 1889, с 1893 дирижер 

Большого театра (Варшава). Профессор Музыкального института в 

Варшаве с 1885, директор в 1910—1919. 
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Бек Юзеф (1894—1944) — польский политический деятель, 

соратник Пилсудского. В мае 1926 принял участие в военном 

перевороте. В 1932—1939 министр иностранных дел.  

Белецкий Ян Кшиштоф (р. 1951) — польский политик. С 1980 

член «Солидарности», в 1989—1993 депутат Сейма от Гражданского 

парламентского клуба. В 1990 выступил в качестве одного из 

основателей Политического совета Либерально—демократического 

конгресса, который возглавлял в период с 1991 по 1993. С 1994 член 

Демократической унии. С января по декабрь 1991 г. возглавлял 

правительство. С 1993 представитель Польши при Европейском банке 

реконструкции и развития. 

Берент Вацлав (1873—1940) — польский писатель. Прошел путь 

от реалистического романа («Специалист», 1895), к символико—

импрессионистскому («Гниль», 1903) и импрессионистскому 

(«Озимь», 1911, «Живые камни» 1918). 

Берут Болеслав (18.04.1892—12.03.1956) — президент 

Республики Польша, коммунистический и общественный деятель. С 

1918 член Польской коммунистической партии. Функционер 

Коминтерна, член ВКП(б). С ноября 1941 член немецкого городского 

управления в оккупированном Минске (Беларусь). В августе 1943 

вернулся в Польшу. Член ППР. Один из организаторов и 

председатель Крайовой Рады Народовой, с 31.12.1944  президент. В 

1948 выступил одним из авторов тезиса о «правонационалистических 

отклонениях» в руководстве ППР, способствовал отстранению от 

власти В. Гомулки. С 1948 по 1956 первый секретарь ЦК Польской 

объединенной рабочей партии (ПОРП). С 1947 по 1952 президент 

Польши. Являлся Председателем Совета Министров (20.11.1952 — 

18.03.1954). Умер в Москве 12 марта 1956.  

Броневский Владислав (1897—1962) — польский поэт. Сборник 

его стихов «Три залпа» способствовал формированию 

революционного (пролетарского) направления в польской литературе. 

Издал революционные и антифашистские сборники «Печаль и песня» 

(1932), «Примкнуть штыки!» (1943). В 1957—1962 гг. был издан цикл 

интимной, пейзажной и гражданской лирики «Новые стихи». 

Брюкнер Александр (1856—1939) — польский литературовед и 

языковед, иностранный член—корреспондент Петербургской АН 

(1889). Автор трудов по истории польского языка и литературы. 

Издал «Этимологический словарь польского языка» (1927). 
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Бузек Ежи (р. 1940) — польский политик, механик—энергетик; 

научный работник. Окончил Силезскую политехническую академию. 

Профессор Института химии в Гливицах. С 1980 г. деятель 

«Солидарности». С октября 1997 депутат Сейма и премьер—министр 

правительства (до осени 2001).  

Бур—Комаровский Тадеуш (1895—1966) — польский генерал, 

офицер австро—венгерской армии в годы Первой мировой войны. В 

1920 участвовал в советско—польской войне. Участник войны 1939. 

После поражения Польши один из организаторов подпольной Армии 

Крайовой, которую возглавил в 1943. Руководитель Варшавского 

восстания. Был взят в плен немцами, освобожден войсками США в 

1945. После войны жил в эмиграции. 

Вайда Анджей (род. 6.03.1926) — польский кинорежиссер. В 

1954 окончил Государственную высшую киношколу в Лодзи. 

Основная тема творчества — биография поколения, юность которого 

совпала с войной. Лучшие работы: военная трилогия «Поколение» 

(1955), всемирно известные «Канал» (1957) и «Пепел и алмаз» (1958). 

Тема войны также в фильмах «Летучая», «Самсон». К эпохе 

наполеоновских войн Вайда обращается в фильме «Пепел». 

Современности посвящены фильмы «Любовь в 20 лет», «Все на 

продажу», «Человек из мрамора» и др.  

Валенса Лех (род. 29.09.1943) — польский политик, 

профсоюзный деятель. В декабре 1970 являлся одним из 

организаторов рабочих выступлений. В сентябре 1980 выступил 

одним из основателей независимого профсоюза «Солидарность». В 

1983 стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 1989 участвовал в 

заседаниях «круглого стола». В 1990 был избран президентом РП, 

однако на повторных выборах в 1995 проиграл. В 1997 основал 

Христианскую Демократию III Речи Посполитой.  

Варский Адольф (1868—1937) — один из организаторов партии 

Социал—демократия Королевства Польского и Литвы (1893), затем 

Коммунистической партии Польши (1918). В 1929 эмигрировал в 

СССР, где был репрессирован. 

Вейс Войцех (1875—1950) — польский живописец и график. Для 

его портретов и жанровых сцен было характерно присутствие 

импрессионизма. 

Весоловский Бронислав Эузебиуш (1870—1919) — деятель 

польского революционного рабочего движения, один из 
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организаторов и руководителей Социал—демократии Королевства 

Польского и Литвы. В феврале 1917 приехал в Петроград, где стал 

активным деятелем партии большевиков. В декабре 1918 выехал в 

Польшу во главе делегации советского Красного Креста для 

переговоров об обмене военнопленными. Вместе со всей делегацией 

был убит. 

Виткевич Станислав Игнацы (1885—1939) — польский 

писатель, художник. Представитель польского авангарда. В 

гротескных пьесах (свыше 30), представляющих европейскую драму 

абсурда, и в романах «Прощание с осенью» (1927), «Ненасытность» 

(1930) показал деформацию и алогичность современной цивилизации, 

выразил предчувствие ее краха. Являлся автором серии трудов о 

живописи и театре. Покончил жизнь самоубийством после известия о 

вторжении гитлеровских войск. 

Витос Винценты (1874—1945) — один из организаторов 

польского крестьянского (людовского) движения на рубеже XIX—

XX вв., представитель правого крыла крестьянского движения 

Польши. Депутат галицийского сейма (1908—1914), член 

австрийского рейхсрата (1911—1918), депутат польского сейма 

(1919—1930). Лидер Польского стронництва людового «Пяст», а 

после объединения крестьянского движения в 1931 — Стронництва 

людового. В 1920—1926 гг. трижды был премьер—министром 

Польши. После государственного переворота 1926 в оппозиции 

режиму. Принимал активное участие в блоке оппозиционных партий 

Центролев, за что был заключен в тюрьму (1930). В 1933—1938 в 

эмиграции в Чехословакии. В марте 1939 возвратился в Польшу. 

После оккупации Польши был арестован немцами, освобожден в 

1941. Вплоть до своей смерти оставался формально председателем 

Главного исполнительного комитета СЛ. В июне 1945 был назначен 

заместителем председателя Крайовой Рады Народовой. 

Войцеховский Зыгмунт (1900—1955) — польский историк 

государства и права. Окончил Львовский университет (1924). С 

1925 работал в Познаньском университете (с 1929 — профессор). 

Автор работ по истории западных польских земель. После 

освобождения Польши от немецко—фашистских захватчиков стал 

организатором и бессменным директором Западного института в 

Познани — научного центра по изучению истории западных польских 

земель и польско—немецких отношений. 
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Войцеховский Станислав (1869—1953) — польский 

политический деятель. Один из основателей Польской 

социалистической партии. В 1919—1920 министр внутренних дел. В 

1922 был избран президентом. В 1926 отстранен от власти в 

результате государственного переворота. 

Вышиньский Стефан (1901—1981) — кардинал, примас 

Польши. В Люблинском католическом университете изучал 

общественные науки и экономику, там же защитил докторскую 

диссертацию по каноническому праву. В марте 1946 был назначен 

папой Пием XII люблинским бискупом. После смерти кардинала 

Аугуста Хлонда в 1948 назначен примасом Польши и председателем 

Конференции польского епископата. В конце 1940—х гг. предпринял 

попытку сохранить независимость Костела. В 1950 заключил 

соглашение с правительством, которое было нарушено 

государственными властями. В 1953— 1956 находился под арестом. 

Для возникавших в 70—е гг. оппозиционных центров кардинал С. 

Вышиньский являлся национальным авторитетом. Он установил 

контакт с руководством «Солидарности». В 1989 начался процесс его 

канонизации.  

Герек Эдвард (6.01.1913—29.07.2001) — польский 

коммунистический деятель. В 1923—1934 находился во Франции. В 

1931—1934 член Французской компартии. За участие в забастовке 

был депортирован в Польшу. В 1937—1948 находился в Бельгии, 

член компартии Бельгии, участник движения Сопротивления. В 1946– 

1948 председатель национального совета поляков в Бельгии. С 1946 

член ППР, затем ПОРП. В 1954—1980—х член ЦК ПОРП, в 1956—

1964 секретарь ЦК и в 1956—1980 член Политбюро ЦК ПОРП. С 

декабря 1970 по сентябрь 1980 первый секретарь ЦК ПОРП. Является 

инициатором политики ускоренного развития, основанной на 

заграничных кредитах. В 1981 исключен из ПОРП.  

Геремек Бронислав (6.03.1932—13.07.2008) — польский 

историк, политик. В 1955–1985 научный сотрудник, с 1989 профессор 

Института истории Польской академии наук. В 1950—1968 член 

ПОРП. В 1970—е стал диссидентом. С 1980 советник независимого 

профсоюза «Солидарность». В 1989 принимал участие в заседаниях 

«круглого стола». С 1989 депутат сейма. Один из организаторов в 

1994 Унии Вольности. В октябре 1997 – июне 2000 министр 

иностранных дел. В 2004 стал депутатом Европарламента. Противник 
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проведения люстрации, в 2007 отказался делать заявление о своем 

несотрудничестве с органами госбезопасности. Погиб в 

автокатастрофе.  

Годовский Леопольд (1870—1938) — польский пианист и 

композитор. Автор популярных транскрипций сочинений Ф. Шопена. 

Преподавал в Чикаго, Филадельфии, Берлине, Вене. С 1914  жил в 

США. 

Гомулка Владислав (6.02.1905—1.09.1982) — польский 

государственный деятель. Член Компартии Польши с 1926, работал в 

профсоюзах; в 1935 окончил Международную ленинскую школу в 

Москве и был направлен в Польшу. В стране неоднократно 

подвергался тюремному заключению (1932—1934, 1936—1939). В 

1939 перешел на территорию СССР. В начале 1942 вернулся в 

Польшу, вел нелегальную работу по организации коммунистического 

подполья в стране. В 1942 стал секретарем Варшавского комитета 

ППР. В 1943—1948 генеральный секретарь ЦК ППР; 1945—1948 

заместитель председателя Совета министров Польши. В ноябре 1949 

был выведен из состава ЦК ПОРП; арестован в 1951, освобожден в 

декабре 1954. В 1956 был реабилитирован, с 1956 по 1970 г. первый 

секретарь ЦК ПОРП. 

Грабский Владислав (1874—1938) — польский политический 

деятель, экономист, историк. Являлся одним из лидеров 

Национально—демократической партии Польши. Неоднократно был 

министром финансов Польши. В июне–июле 1920 и декабре 1923 — 

ноябре 1925 — премьер—министр Польской республики. Под его 

руководством были проведены аграрная и валютная реформы. 

Дмовский Роман (1864—1939) — польский политический 

деятель. В 1893 выступил одним из организаторов Национальной 

лиги, а в 1897 — Национально—демократической партии. В годы 

Первой мировой войны был на стороне Антанты. Возглавлял 

Польский национальный комитет. Участвовал в работе Парижской 

мирной конференции. Выступил против санационного режима в 

Польше. Основатель оппозиционной организации «Фронт Моржа».  

Домбровская Мария (1889—1965) — польская писательница. 

Демократические взгляды выражены в романе—тетралогии «Ночи и 

дни» (1932— 1934); сборник рассказов «Утренняя звезда» (1955) 

посвящен борьбе с фашизмом и преодолению последствий войны в 

Польше.  
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Желиговский Луциан (1865—1947) — польский военный и 

политический деятель. Участник русско—японской, I мировой войн, 

гражданской войны в России и польско—советской войны. В 1925—

1926 — военный министр Польши. С 1939 в эмиграции. 

Жеромский Стефан (1864—1925) — польский писатель. В 

экспрессивно—лирической манере запечатлел драматизм 

национально—освободительной борьбы в XIX в. (роман «Пепел» 

(1902—1903), «Краса жизни» (1912). В романе «Канун весны» (1924) 

выступил с резкой критикой социального уклада польского общества. 

Жимерский Михал (1890—1989) — польский военный и 

политический деятель. С января 1944 главнокомандующий Армией 

Людовой, с июля 1944 Войском Польским. В 1945—1949 министр 

Национальной обороны Польши. 

Занусси Кшиштоф (р. 1939) — польский режиссер и сценарист. 

Окончил Варшаский и Ягеллонский университеты. С 1966 по 

окончании Высшей школы театра, кино и телевидения в Лодзи, 

снимал короткометражные документальные фильмы. Успех пришел с 

художественным фильмом «Смерть провинциала» (1966). Заметным 

явлением, и не только в польском киноискусстве, стали фильмы 

«Кшиштоф Пендерецкий», «Структура кристалла», «Семейная 

жизнь», «Год спокойного солнца» и др. 

Каня Станислав (род. 8.03.1927) — польский 

коммунистический и политический деятель. В 1945—1948 член 

Польской рабочей партии, затем с 1948 – ПОРП. В 1975–1981 член 

Политбюро ЦК ПОРП. В сентябре 1980—октябре 1981  первый 

секретарь ЦК ПОРП. В 1982–1985 член Совета государства. В 1972—

1989 депутат сейма. 

Квасьневский Александр (р. 15.11.1954) — польский 

общественно—политический деятель. В 1977 вступил в ПОРП. 

Общественно—политическая деятельность была связана со 

студенческим и молодежным движением. В 1985—1989 занимал пост 

министра по делам молодежи. Являлся одним из организаторов 

заседания «круглого стола» в 1989. В 1990—1995 возглавлял 

Верховный совет Социал—демократии РП. В 1995 и 2000 был избран 

президентом Польши.  

Куронь Яцек (1934—2004) — польский политик, педагог, 

публицист. В 1953, 1956–1964 член ПОРП, откуда был исключен. В 

1968–1971 находился в тюрьме. В 1975 был одним из авторов 
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«Письма 59—ти» — протеста против изменений в конституции. В 

1976 г. выступил одним из основателей и членов Комитета в защиту 

рабочих (КОР). В 1989 принимал участие в заседаниях «круглого 

стола». В 1989–1990 и 1992—1993 занимал пост министра труда и 

социальной защиты. Один из организаторов в 1990 Демократической 

унии (в 1994 переименована в Унию Вольности), с 1991 ее вице—

председатель. 

Мархлевский Юлиан Юзефович (1866—1925) — деятель 

международного рабочего движения, историк. Один из организаторов 

и руководителей Социал—демократии Королевства Польского и 

Литвы. В 1916 был арестован, находился в лагере военнопленных до 

мая 1918, когда по настоянию Советского правительства был 

освобожден и отправлен в Россию. Принимал участие в работе 

Коминтерна. С сентября 1919 член Польского бюро при ЦК РКП(б). В 

1920 председатель Временного польского революционного комитета. 

С 1922 ректор Коммунистического университета национальных 

меньшинств Запада. Умер в Италии, где находился на лечении.  

Миколайчик Станислав (1901—1966) — государственный и 

политический деятель Польши. В 1930—1935 депутат сейма от 

Стронництва людова. В 1939—1940 председатель эмигрантского 

Национального Совета. В 1940—1943 вице—премьер эмигрантского 

правительства. В 1943—1944 премьер—министр польского 

правительства в эмиграции в Лондоне. В июне 1945 участвовал в 

переговорах о создании Временного правительства национального 

единства, в котором с 28.06.1945 по 5.02.1947 занимал посты второго 

вице—премьера и министра сельского хозяйства. Являлся одним из 

создателей Польского стронництва людова, возглавлял легальную 

оппозицию. В октябре 1947 бежал из страны. С 1948 возглавлял 

Международный крестьянский союз.  

Миллер Лешек (род. 1946) — польский политический деятель. С 

1969 по январь 1990 член ПОРП. С июля 1989 по январь 1990 член 

Политбюро ЦК ПОРП. Принимал участие со стороны правительства в 

переговорах “круглого стола”. В январе 1990 избран генеральным 

секретарем ЦИК СДРП. В 2001 возглавил правительственный кабинет. 

Милош Чеслав (1911—2004) — польский поэт, прозаик, 

переводчик. В 1945—1950 на дипломатической службе. В 1951 

эмигрировал во Францию, с 1960 жил в США. Профессор 

Калифорнийского университета в Беркли (1961—1978). Автор 



 95 

поэтических сборников «Три зимы» (1936), «Моральный трактат» 

(1948), «Город без названия» (1969) и др. В 1980 получил 

Нобелевскую премию. 

Михник Адам (1946—2004) — польский политический деятель, 

историк, публицист. В 1968—1969 находился в тюрьме за участие в 

студенческих акциях протеста. С 1977 член Комитета защиты рабочих 

(КОР). Участник заседаний «круглого стола» (1989). С 1989 главный 

редактор «Газеты Выборчей». В 1989—1991 депутат сейма. Автор 

книг «Костел, левица, диалог» (1977), «Шансы польской демократии» 

(1984), «Дьявол нашего времени. Публицистика 1985—1994 гг.» 

(1995). 

Мосьцицки Игнацы (1867—1946) — польский ученый–химик и 

политический деятель. Учился в Политехническом университете в 

Риге (1887–1891). В 1912–1922 профессор, с 1925 ректор 

Политехнического университета во Львове. С 1928 член Польской 

академии наук. В 1926–1939 президент Польши. В 1926 удостоен 

ордена Белого орла. После смерти Пилсудского (1935) возглавил 

группу политиков, выступавших против генерала Рыдз—Смиглы и 

его сторонников. С 1939 находился в эмиграции в Швейцарии, где 

занимался научной деятельностью. 

Мосьцицкий Игнацы (1.12.1867—2.10.1946) - польский 

политический деятель, ближайший соратник Пилсудского. В 

молодые годы участвовал в социалистическом движении. В 1912-

1922 - профессор, а с 1925 ректор Львовского политехнического 

института. По рекомендации Пилсудского избран  президентом 

Польской республики с 1.06.1926 по сентябрь 1939. После смерти 

Пилсудского возглавил группу политиков, выступавших против 

генерала Рыдз-Смиглы и его сторонников. В сентябре 1939 был 

интернирован из страны в Румынию, затем эмигрировал в 

Швейцарию. 

Нарутович Габриэль (17.03.1865—16.12.1922) — профессор 

Технологического института в Цюрихе, гидроинженер. В молодости 

был связан с партией «Пролетариат», с 1919 был беспартийным 

депутатом Сейма, затем министр общественных работ, министр 

иностранных дел. В декабре 1922 в пятом туре президентских 

выборов избран президентом второй Речи Посполитой (выдвинут от 

партии ПСЛ— «Вызволене»). Его избрание было поддержано левыми 

и коалицией национальных меньшинств. Сразу же националистами 
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против него была развёрнута кампания, завершившаяся покушением 

16 декабря 1922 г., в результате которого он был застрелен. 

Новотко Марцелий (1893—1942) — польский 

коммунистический деятель. С 1916 член СДКПиЛ, а с 1918 — 

Компартии Польши. С 1939 г. возглавлял товарищество польских 

коммунистов в Белостоке. В июле 1941 г. возглавил Инициативную 

группу польских коммунистов, переброшенную в оккупированную 

Польшу в декабре 1941. Был генеральным секретарем созданной 

5.01.1942 Польской рабочей партии (ППР). Убит 28.11.1942.  

Окулицкий Леопольд (1898—1946) — польский генерал, один 

из руководителей Армии Крайовой. С июля 1944 возглавлял 

подпольную военную организацию «НЕ» («Неподлеглость»). В 

январе 1945 отдал приказ о роспуске Армии Крайовой. 27.03.1945 

был арестован советскими военными властями, осужден в ходе 

«Процесса 16—ти» в Москве к 10 годам тюремного заключения. Умер 

в тюрьме. 

Олексы Юзеф (род. 1946) — польский политический деятель. С 

1968 член ПОРП. Участник заседаний «круглого стола» со стороны 

правительства. С 1990 член Социал—демократии РП, в 1996—1997 

возглавлял Верховный совет партии. С марта 1995 по январь 1996 

глава польского правительства. С января 1996 по декабрь 1998 

председатель СДРП.  

Ольшевский Ян (род. 1930) — польский политик, адвокат. В 

1955—1957 сотрудник еженедельника «По просту». В 1956—1962 

член клуба «Кривое колесо». В 1976 участник Комитета в защиту 

рабочих (КОР), с 1977 — Движения по охране прав человека и 

гражданина. В 1989 участвовал в заседаниях «круглого стола» со 

стороны оппозиции. В 1990—х неоднократно избирался депутатом 

сейма. В 1990 выступил одним из соучредителей Соглашения центр. 

С декабря 1991 по июнь 1992 возглавлял правительственный кабинет. 

В 1995 основал Движение возрождения Польши.  

Осубка—Моравский Эдвард (1909—1997) — государственный 

и политический деятель ПНР. В 1928 вступил в ППС, в 1941—1943 

являлся членом организации Польских социалистов, в 1943—1944  — 

в РППС, в 1944—1948 — в ППС. С июля по декабрь 1944 являлся 

председателем ПКНО, с января 1945 по февраль 1947 премьер—

министр. В 1947—1949 возглавлял Министерство общественной 

администрации.  
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Охаб Эдвард (16.08.1906—1.05.1989) — польский 

коммунистический и политический деятель. Закончил Торговую 

Академию в Кракове, учился в Ягеллонском университете. С 1929 

член Коммунистической партии Польши. В годы Второй мировой 

войны находился в СССР. Служил в 1—й Дивизии им. Т. Костюшко. 

В 1945—1946 являлся членом секретариата ЦК ППР. В 1950—1956 

секретарь ЦК ПОРП, с марта по октябрь 1956 — первый секретарь 

ПОРП. В 1959—1964 секретарь ЦК ПОРП, в 1961—1964 заместитель 

председателя Совета государства, с 1964 по 1968 — председатель 

Совета государства и в 1965—1968 — председатель Всепольского 

Комитета Фронта единства нации. В 1968 ушел со всех постов в знак 

протеста против развернувшейся в стране антисемитской кампании. 

Падеревский Игнацы Ян (1870—1941) — польский пианист, 

государственный деятель, политик. Возглавлял польскую делегацию 

на Парижской мирной конференции. 

Пилсудский Юзеф (5.12.1867—12.05.1935) — польский 

политический деятель. В 1885 за участие в студенческих волнениях 

был исключен из Харьковского университета. В 1887 осужден в связи 

с покушением на Александра III. В 1888—1892 в ссылке. В 1892 

примкнул к ППС. В 1907 выступил одним из создателей ППС — 

революционной фракции. Во время Первой мировой войны 

командовал польским легионом. В 1918 возглавил созданное 

независимое польское государство. В 1918—1922 выполнял функции 

начальника государства. В мае 1926 совершил военный переворот, 

установил в Польше «санационный» режим и был фактическим 

диктатором Польши. С 1926 — генеральный инспектор вооружений. 

В 1926—1928 и 1930 — премьер—министр.  

Рачкевич Владислав (28.01.1885—6.06.1947) - политический и 

государственный деятель Польши. Окончил юридический факультет 

Дерптского университета. После начала Первой мировой войны 

бежал в Австро-Венгрию, где примкнул к возглавляемому Ю. 

Пилсудским польскому национальному движению. В межвоенный 

период трижды был министром внутренних дел Польши. В 1930-1935 

— маршал сейма. После поражения Польши в сентябре 1939 скрылся 

в Париже, где был избран президентом Польши вместо 

интернированного в Румынии Мосьцицкого. Был сторонником 

политики «санации». В 1939-1947 - президент Польши в эмиграции. 

Умер в Англии. 
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Рокоссовский Константин (1896—1968) — маршал СССР и 

Польши. В середине 1943 командовал 1—м Белорусским фронтом, а в 

1944 — 2—м Белорусским фронтом, который освобождал Польшу. 

После войны возглавил командование Северной группы советских 

войск. В 1949 Рокоссовскому было присвоено звание маршала 

Польши и он был назначен министром обороны. В мае 1950 стал 

членом Политбюро ЦК ПОРП. С ноября 1952 по ноябрь 1956 был 

вице—премьером ПНР. 24 октября 1956 Политбюро ЦК ПОРП 

постановило обратиться к правительству СССР с просьбой отозвать 

Рокоссовского, а после получения согласия 10 ноября сняло его с 

поста министра. Выехал в СССР, где занял пост вице—министра 

обороны. 

Рыдз—Смиглы Эдвард (1886—1941) — польский политический 

деятель, преемник Ю. Пилсудского на посту генерального инспектора 

вооруженных сил. Циркуляром премьер—министра от 15.07.1936 

признан вторым после президента лицом в государстве.  

Сикорский Владислав (1881—1943) — польский военный и 

политический деятель, генерал. В 1909—1910 гг. член тайной 

военной организации «Союз активной борьбы», созданной Польской 

социалистической партией. В годы Первой мировой войны 

участвовал в создании и деятельности польских легионов. В 1921—

1922 начальник Генерального штаба. В 1922—1923 премьер—

министр и министр внутренних дел, в 1924—1925 министр военных 

дел. После государственного переворота 1926 г. был отстранен от дел. 

В 1936—1938 принимал участие в формировании оппозиционного 

блока («Фронт Моржа»). В 1939—1943 премьер—министр польского 

эмигрантского правительства. Погиб в авиационной катастрофе. 

Склодовская—Кюри Мария (1867—1934) — физик и химик, 

один из создателей учения о радиоактивности. Иностранный член—

корреспондент Петербургской АН (1907) и почетный член АН СССР 

(1926). По происхождению полька, с 1891 — во Франции. 

Обнаружила радиоактивность тория (1898). Совместно с мужем — П. 

Кюри открыла полоний и радий (1898). Ввела термин 

«радиоактивность». Получила Нобелевскую премию в области 

физики за исследования радиоактивности (1903 совместно с П. Кюри 

и А.А. Беккерелем). В 1910 совместно с А. Дебьерном получила 

металлический радий и исследовала его свойства. Лауреат 

Нобелевской премии в области химии (1911). Разработала методы 
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радиоактивных измерений, впервые применила радиоактивное 

излучение в медицинских целях.  

Соснковский Казимеж (1881—1969) — польский политический 

деятель, генерал. С конца сентября 1939 находился в эмиграции, 

занимал пост главнокомандующего Польскими вооруженными 

силами. В 1940—1941 член Лондонского эмигрантского 

правительства. В 1943—1944 главнокомандующий вооруженными 

силами на Западе. В октябре 1944 вышел в отставку. После войны 

остался в эмиграции. 

Сухоцкая Ханна (р. 1946) — польский политический деятель, 

юрист, научный сотрудник университета им. Адама Мицкевича в 

Познани. В 1964—1989 являлась членом Стронництва 

демократичного (СД), с 1980 входила в «Солидарность». С 1982 г. 

преподавала конституционное право в Католическом университете в 

Люблине. С 1991 г. член Демократической унии, с 1994 — Унии 

свободы. С июля 1992 по октябрь 1993 возглавляла правительство. 

Циранкевич Юзеф (1911—1989) — польский социалистический 

и коммунистический деятель. В 1941—1945 находился в концлагерях. 

После Второй мировой войны принимал активное участие в развитии 

страны. С июля 1945 по декабрь 1948 — генеральный секретарь ЦИК 

ППС. Сторонник объединения ППС с ППР. С февраля 1947 по ноябрь 

1952 и с марта 1954 по декабрь 1970 премьер—министр ПНР. С этого 

поста ушел в момент, когда по стране прокатилась волна рабочих 

демонстраций и забастовок. С декабря 1970 по март 1972 

председатель Совета государства.  

Ярузельский Войцех (6.07.1923—25.05.2014) — польский 

генерал и государственный деятель. В 1941 был депортирован в 

Сибирь, с 1943 состоял в польских военных формированиях на 

территории СССР. С 1947 член ППР. В 1965—1968 гг. возглавлял 

Генеральный штаб. В 1968—1983 являлся министром обороны. С 

февраля 1981 по ноябрь 1985 возглавлял польское правительство, ему 

принадлежала инициатива введения военного положения в стране. С 

октября 1981 по июль 1989 являлся первым секретарем ЦК ПОРП. В 

1985—1989 возглавлял Совет государства. В июле 1989 был избран 

Президентом ПНР и находился на этом посту до декабря 1990. 
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ИСТОРИЯ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 

 

ХРОНОЛОГИЯ  

ИСТОРИИ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 

 

1526, 29 августа. Разгром турками чешско-венгерских войск в битве 

при Мохаче, гибель чешско-венгерского короля Людовика 

Ягеллона. 

1526, 24 октября. Избрание Фердинанда I Габсбурга чешским королем 

(1526-1564). 

1547, июль. Антигабсбургское чешское восстание городов во главе с 

Прагой. 

1583. Перенесение императором Рудольфом II (1576-1612) резиденции 

из Вены в Прагу. 

1609, 25 июня. Создание конфедерации чешских и силезских 

сословий. 

1618, 23 мая. Восстание чешских сословий, направленное против 

Габсбургов и католической церкви. 

1620, 8 ноября. Поражение чешских войск от армии императора 

Фердинанда II в битве у Белой Горы под Прагой, капитуляция 

протестантов. 

1627, май. Издание Фердинандом II «Обновленного земского 

устройства», по которому Чехия превращалась в провинцию 

габсбургской монархии, лишалась автономии и управлялась 

из Вены общеимперскими учреждениями (Чешской 

канцелярией). 

1627, июль. Указ о принудительном введении в чешских землях 

католицизма. 

1628, июнь. Распространение «Обновленного земского устройства» на 

Моравию. 

1680. Крестьянское восстание, охватившее большую часть Чехии и 

Моравии. 

1692-1693. Восстание крестьян-ходов в Юго-Западной Чехии. 

1713. Издание Карлом VI Прагматической санкции. 

1746-1751. Деятельность в Оломоуце раннепросветительского 

«Общества неизвестных литераторов». 

1749. Указ Марии Терезии об объединении органов управления 

чешскими и остальными австрийскими землями. 



 101 

1773 г. По инициативе И.А. Борна создано «Частное общество в Чехии 

для развития математики, естественных наук и общественной 

истории» (с 1784 – «Чешское общество наук», с 1790 – 

«Королевское чешское общество наук»). 

1775. Восстание крестьян в Чехии, Моравии и Силезии. Издание 

барщинного патента. 

1780. Юрай Папанек издал на латыни «Историю словацкого народа». 

1781, 13 октября. Патент Иосифа II о веротерпимости. 1 ноября – 

патент Иосифа II об отмене личной крепостной зависимости 

крестьян в Чехии и Моравии, при этом феодальные 

повинности сохранялись. 

1783. Появление первого национально-просветительского трактата на 

чешском языке В. Тама. 

1784. Ю. Папанек и Ю. Скленар опубликовали в Словакии  

«Древнейшее положение Великой Моравии». 

1787. Предложение Антона Бернолака (1762-1813) о реформе 

словацкого литературного языка. 

1790. А. Бернолак  опубликовал первую словацкую «Грамматику», 

ставшую основой «бернолачтины». 

1790. Основание М. Крамериусом издательства «Чешская экспедиция» 

в Праге, издававшего литературные памятники на чешском 

языке. 

1792, май. Создание в Пражском университете кафедры чешского 

языка и литературы. 

1818. Основание в Праге Национального музея. 

1824. Ян Коллар (1793-1852) опубликовал поэму «Дочь Славы». 

1826. Ян Геркель разработал проект общеславянского языка. 

1831. Основание Матицы Чешской – культурно-просветительской 

организации, издававшей памятники чешской литературы. 

1833. Основание в Праге Общества поощрения промышленности в 

Чехии. 

1833. Павел Йозеф Шафарик (1795-1861) приехал в Прагу и стал одним 

из главных лидеров чешского национального движения. 

1834. Я. Коллар  и М. Гамуляк организовали в Пеште «Общество 

любителей словацкого языка и литературы». 

1836. Начало издания «Славянских древностей» П.Й. Шафарика. 

1836. Я. Коллар опубликовал трактат «О литературной взаимности 

взаимности между племенами и наречиями славянскими». 



 102 

1844, август. Основание в г. Липтовски-Микулаш словацкого 

патриотического общества «Татрин», руководителем которого 

стал Михал Годжа (1811-1870). 

1845-1848. Издание штуровцами первой газеты на словацком языке 

«Словенске народне новины». 

1845. Начало издания Л. Штуром «Словацкой национальной газеты» 

на новом литературном языке. 

1846. Людевит Штур (1815-1856) опубликовал работы «Словацкое 

наречие» и «Наука речи словацкой», в которых изложил и 

обосновал принципы современного литературного словацкого 

языка (т.н. «штуровщины»). 

1848, 11 марта. Митинг в Святовацлавских купальнях в Праге, начало 

революционных событий на чешских землях. 10 апреля – 

образование в Праге Национального комитета как 

руководящего органа. 11 апреля – Палацкий опубликовал 

статью «Письмо во Франкфурт», в которой выступил резко 

против участия в работе Франкфуртского собрания, за 

сохранение Австрийской монархии. 10 мая – на народном 

собрании в г. Липтовски-Микулаш был одобрен 

разработанные Л. Штуром «Требования словацкого народа». 

2 июня – открытие I Славянского съезда в Праге. Июнь – 

образование чешского патриотического общества 

«Славянская липа». 12–17 июня – восстание в Праге. 7 

сентября – принятие закона об отмене барщины и других 

повинностей за выкуп. 15 сентября – в Вене лидеры 

словацкого национального движения создали Словацкий 

национальный совет во главе с Гурбаном, который поддержал 

Габсбургов, заявил об автономии Словакии в рамах 

Венгерского королевства. Сентябрь – первый поход 

словацких добровольцев (около 3 тыс.) для борьбы против 

венгерской революции, которые были разбиты. Декабрь – 

второй поход словацкого добровольческого отряда (порядка 2 

тыс.), который тоже не принес результатов. 

1849, март. Словацкий национальный совет СНС направил императору 

петицию, в которой требовалась автономию Словакии. 

Петиция осталась неудовлетворенной. 

1851, 31 декабря. Издание патентов, закрепивших принципы 

неоабсолютизма. 



 103 

1860. Образование Национальной партии – первой в Чехии 

общенациональной партии либерального направления. 

1861, июнь. Общенациональное собрание словаков в г. Мартин, на 

котором принят «Меморандум словацкого народа», 

предусматривавший признание самобытности словацкого 

народа и создание авторномного образования в рамках 

венгерского королевства, т.н. Словацкого околья. 

1863, 4 августа. Открытие в г. Турчански-Свети-Мартин Матицы 

Словацкой, возглавляемой Василиамом Паулини-Тот. 

1867, 12 июня. Закон о преобразовании Австрийской империи в 

Австро-Венгрию. 

1867. В России впервые опубликована работа Л. Штура «Славянство и 

мир будущего», написанная еще в 1851 г. 

1868, весна. Движение таборитов в Чехии (продолжалось до 1871 г.). 

22 августа – чешские депутаты земского сейма подали 

императору Декларацию, в которой заявили об отказе 

участвовать в работе сейма. 

1870. Сторонники «Старой школы» создали Словацкую национальную 

партию (лидер – Паулини-Тот). 

1871, 10 октября. Принятие чешским сеймом Фундаментальных 

статей, признававших австро-венгерское Соглашение (1867) и 

предусматривавшие перестройку империи на федеративных 

началах с предоставлением Чехии автономии (были 

отвергнуты имперским правительством). 

1874, декабрь. Окончательный раскол чешской Национальной партии, 

создание Национальной партии свободомыслящих. 

1875. Закрытие Пештом Матицы словацкой и других словацких 

национально-просветительских организаций, их имущество 

конфисковано. 

1895. Создание Словацкого музейного общества. 

1898. В Словакии стала издаваться газета «Глас» («Голос»), 

придерживавшаяся идеи сближения с чешским национальным 

движением (сторонников этой идеи называли «гласитами»). 

1900. Создание Чешской народной партии (т.н. реалисты) во главе с 

Т.Г. Масариком. 

1905. Создание Словацкой социал-демократической партии (до этого – 

в рамках общевенгерского социал-демократического 

движения). 
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1907, 26 января. Принятие закона о всеобщем избирательном праве. 

1912. Создание на базе католического движения Словацкой народной 

партии, лидером которой был Андрей Глинка (1864-1938). 

1914, декабрь. В России создается «Союз Чешско-Словацких 

обществ». 

1915. Создание в Париже Чешского заграничного комитета, 

возглавляемого Т.Г. Масариком. Октябрь – соглашения 

Словацкой лиги с организациями чешской эмиграции в США 

о создании независимого государства чехов и словаков на 

федеративных началах. 

1916, февраль. Создание в Париже Чешского комитета действия. Май 

– преобразование его в Чехословацкий национальный совет. 

Осень – создание Чешского Союза (в Вене) и Национального 

комитета (в Праге). 

1917, май. Антивоенные демонстрации в чешских землях. 

1918, 8 января. Обнародование «14 пунктов» В. Вильсона. Март–

апрель – формирование на территории России 

революционных чехословацких отрядов, их участие в боевых 

операциях Красной Армии. Апрель – реорганизован 

Национальный комитет. В его состав вошли представители 

всех чешских политических партий (председатель - лидер 

Национально-демократической партии К.Крамарж), 

заявившие, что их целью является подготовка к созданию 

суверенного чехословацкого государства. 10 мая – 

подписание Питсбургского соглашения, провозглашавшего 

необходимость объединения чехов и словаков в едином 

независимом государстве. 25 мая – начало антисоветского 

мятежа чехословацкого корпуса в Советской России. Июль-

сентябрь – признание рядом западных государств Пражского 

национального совета в качестве высшего органа, 

представляющего чехословацкие национальные интересы. 26 

сентября – преобразование Пражского национального совета 

во Временное чехословацкое правительство. 14 октября – 

всеобщая забастовка в чешских землях. 16 октября – 

Манифест императора Карла о преобразовании империи в 

союзное государство. 18 октября – опубликование 

Временным чехословацким правительством «Провозглашения 

независимости чехословацкого народа», («Вашингтонская 
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декларация»). 28 октября – провозглашение независимой 

Чехословакии; Т.Г. Масарик заключил соглашение с 

представителями словацкой эмиграции в Питсбурге и 

представителями закарпато-украинской эмиграции в городе 

Скрантоне о вхождении этих земель в Чехословацкое 

государство. 30 октября – декларация Словацкого 

Национального совета об отделении Словакии от Венгрии и 

вхождении в состав единого Чехословацкого государства 

(«Мартинская декларация»). 13 ноября – опубликование 

временной конституции. Ноябрь – заявление немцев 

Судетской области о вхождении в состав Немецкой Австрии. 

Середина декабря – вступление чехословацких войск на 

территорию Судетской области и присоединение ее к 

Чехословакии. 18 декабря – основание Христианской 

народной партии в Словакии (с 1925 г. стала называться 

Глинковской словацкой народной партией). 

1919, январь. Образование в Братиславе министерства по делам 

Словакии под руководством В. Шробара. Январь – 

Конфликт между Чехословакией и Польшей по поводу 

принадлежности Тешинской области. 5 февраля – 

подписание Чехословакией и Польшей перемирия, которое 

передавало Тешин под контроль Чехословакии. 16 апреля – 

принятие закона о земельной реформе. 16 июня — 5 июля – 

Словацкая Советская Республика. 28 июня – подписание 

Чехословакией Версальского мирного договора. 10 сентября 

– подписание Чехословакией Сен-Жерменского мирного 

договора. 

1920, 29 февраля. Принятие конституции Чехословакии. Апрель – 

первые послевоенные парламентские выборы. 4 июня – 

подписание Чехословакией Трианонского мирного договора. 

14–16 мая – Учредительный съезд Коммунистической партии 

Чехословакии. 

1922, 31 апреля. Подписание договора о сотрудничестве между 

Чехословакией и Королевством сербов, хорватов и словенцев. 

1924, 25 января. Заключение союза Чехословакии и Франции. 

1934, 9 июня. Установление дипломатических отношений между 

СССР и Чехословакией. 
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1935, 16 мая. Подписание договора о взаимной помощи между 

Чехословакией и СССР. 19 мая – на парламентских выборах 

партия судетских немцев получает 44 места (из 300) и 

становится второй по величине парламентской фракцией. 13 

декабря – вторым президентом ЧСР избирается Э. Бенеш. 

1936, 30 апреля. Принятие закона о защите государства. 

1938, 24 апреля. К. Генлейн по указанию Гитлера требует автономии 

для Судетской области. 3 августа – Прибытие в Прагу 

английской миссии во главе с лордом У. Ренсименом. 12 

сентября – путч генлейновцев. 21 сентября – принятие 

правительством М. Годжи ультиматума Англии и Франции о 

передаче гитлеровской Германии пограничных районов 

Чехословакии. 22 сентября — всеобщая забастовка в защиту 

республики. 23 сентября – объявление правительством 

частичной мобилизации. 30 сентября – подписание 

Англией, Францией, Германией и Италией Мюнхенского 

соглашения о расчленении Чехословакии и отторжении от 

нее пограничных районов. 1 октября – начало оккупации 

фашистской Германией Судетской области. 2 октября – 

захват Польшей Тешинской области. 9 октября – 

запрещение деятельности КПЧ в Словакии. 20 октября – 

запрещение деятельности КПЧ в чешских областях. 2 ноября 

– подписание Германией и Италией т. н. «Венского 

арбитража» о передаче Венгрии части территории Словакии 

и Закарпатской Украины. 30 ноября – новым президентом 

стал Э. Гаха. 15 декабря – Национальное собрание приняло 

т.н. «Закон о полномочиях», резко ограничивший полномочия 

парламента и усиливавший положение президента и 

правительства. 

1939, 10 марта. Введение в Словакии военного положения. 14 марта 

– провозглашение Словацким сеймом «независимого» 

Словацкого государства. 14-17 марта – захват венгерскими 

войсками Закарпатской Украины. 15 марта – начало 

оккупации чешских областей фашистской Германией. 16-18 

марта – указ Гитлера о ликвидации Чехословацкой 

республики и создании «Протектората Богемии и Моравии». 

23 марта – договор Словакии с Германией, по которому 

Германия принимала на себя «защиту интересов Словацкого 
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государства». Май – образование Коммунистической партии 

Словакии (КПС). Август – подписание военного договора 

между Германией и Словакией. 

1940, июль. Создание на территории Великобритании временного 

Чехословацкого правительства. Ноябрь – присоединение 

Словакии к Антикоминтерновскому пакту. 

1941, 18 июля. В Лондоне подписано соглашение между СССР и 

чехословацким правительством в изгнании. 

1942, февраль. Формирование в СССР 1-го отдельного 

чехословацкого батальона под командованием Л. Свободы. 

Март – создание Центрального национального 

революционного Комитета в Братиславе для организации 

национально-освободительной борьбы в Словакии. 27 мая – 

покушение на германского наместника Р. Гейдриха, в 

результате которого он был убит. 

1943, 29 апреля. В соответствии с Постановлением ГКО "О 

формировании 1-й чехословацкой отдельной пехотной 

бригады" на территории СССР началось развертывание 

чешских национальных военных формирований в составе 

красной армии. 12 декабря – подписание чехословацко-

советского Договора о дружбе, взаимопомощи и 

послевоенном сотрудничестве. Декабрь – создание 

Словацкого национального совета (СНС) – высшего органа 

национально-освободительного движения словацкого 

народа. 

1944, 4 августа. Первые подразделения красной армии переходят 

границу с Чехословакией. 29 августа–27 октября – 

Словацкое национальное восстание. Сентябрь-октябрь – 

Карпатско-Дуклинская операция советских войск и 1-го 

Чехословацкого армейского корпуса  

1945, 27 февраля. Распоряжение СНС о конфискации и разделении 

сельскохозяйственного имущества немцев, венгров, 

изменников и врагов словацкого народа. 4 марта – Э. Бенеш 

после возвращения из Лондона через Москву в Кашице 

образует Временное правительство. 10 марта – декрет СНС о 

земельной реформе. .4 апреля – создание в г. Кошице 

первого правительства Национального фронта чехов и 

словаков. 5 апреля – провозглашение правительством 
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Кошицкой программы. 5-9 мая – вооруженное восстание в 

Праге. 9 мая – освобождение Праги Советской Армией. 10 

мая – прибытие в Прагу чехословацкого правительства. 29 

июня – подписание договора между правительствами СССР и 

Чехословакии о выходе Закарпатской Украины из состава 

Чехословакии и воссоединении ее с Советской Украиной. 24 

октября – декреты о национализации основных отраслей 

промышленности, банков и страховых обществ в 

Чехословакии. 

1946 год, 26 мая — состоялись первые послевоенные парламентские 

выборы. 21 июня — президент подписал декрет о проведении 

аграрной реформы. 

1948, 20 февраля — 12 министров заявили о выходе из правительства. 

Начало политического кризиса. 22 февраля — в Праге 

открылся съезд заводских советов трудящихся, делегаты 

которого поддержали требования КПЧ. 24–25 февраля — 

президент Э. Бенеш принял отставку 12 министров. 21 марта 

– законы о земельной реформе в Чехословакии. 28 апреля – 

закон о национализации крупных предприятий в 

Чехословакии. 9 мая – принятие новой конституции 

Чехословакии, предусматривающую установление в стране 

«народной демократии». 14 июня – после ухода Э. Бенеша со 

своего поста президентом становится Клемент Готвальд. 27 

июня – объединительная конференция Коммунистической 

партии Чехословакии и Чехословацкой социал-

демократической партии. 

1968, январь. Избрание первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчека, курс 

на построение «социализма с человеческим лицом», начало 

демократических преобразований в Чехословакии. 14 мая –  

чехословацкое правительство объявляет о начале широких 

либеральных реформ. 27 июня – Национальное собрание 

Чехословакии принимает Закон об отмене цензуры и Закон о 

реабилитации политических заключенных. 20–21 августа – 

введение на территорию Чехословакии войск Болгарии, 

Венгрии, Польши и ГДР. Арест руководителей КПЧ. 23–26 

августа – переговоры советского руководства с 

руководителями КПЧ в Москве. Принятие протокола о 

«нормализации» обстановки в ЧССР. Свертывание процесса 



 109 

демократизации. Октябрь – принятие закона о положении 

национальных меньшинств, гарантировавший свободу их 

развития. 

1969, 1 января. Вступление в силу закона о федеративном 

устройстве ЧССР в составе Чешской и Словацкой 

социалистических республик. Апрель – избрание первым 

секретарем ЦК КПЧ Густав Гусака. 

1977, июль. Возникновение в Чехословакии правозащитной 

организации «Хартия–77». 

1989, 19 ноября Возникновение Гражданского Форума в 

Чехословакии. 22 ноября – возникновение в Словакии 

объединение Общественность против насилия. 29 ноября – 

отмена парламентом статьи конституции о руководящей роли 

коммунистической партии. 3 декабря – уход в отставку 

президента Г. Гусака. 8–9 декабря – «круглый стол» в 

Чехословакии. 10 декабря – формирование правительства во 

главе с М. Чалфой. 28 декабря – избрание А. Дубчека 

председателем Федерального Собрания. 29 декабря – 

избрание В. Гавела президентом Чехословакии. 

1990, 20 апреля. Изменение названия государства. Чехословакия стала 

называться Чешская и Словацкая Федеративная республика 

(ЧСФР). 8 июня – выборы в Чехо-Словакии. Победа 

Гражданского Форума. Декабрь – принятие 

Конституционного закона о Чехословацкой федерации (о 

временных компетенциях чешского и словацкого 

правительств). Май – вступление в силу закона о частном 

предпринимательстве. Осень – принятие закона о реституции. 

1992, 5–6 июня. Парламентские выборы. В Чешской республике, 

победила Гражданская демократическая партия, в Словакии – 

Движение за демократическую Словакию. В Чехии 

правительство сформировал В. Клаус, в Словакии – В. 

Мечьяр. 20 июля – президент В. Гавел подал в отставку. 25 

ноября – Федеральное собрание приняло решение о 

прекращении федерации. 16 декабря – Национальный Совет 

Словакии принял новую Конституцию. Декабрь – Чешский 

национальный совет принял Конституцию Чешской 

Республики. 
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1993, 1 января. Провозглашение независимых государств – Чехии и 

Словакии. 26 января – избрание В. Гавела президентом 

Чешской республики. 15 февраля – избрание М. Ковача 

президентом Словакии. Премьер-министр – В. Мечьяр. 1 

марта – вступление в силу соглашения о свободной торговле 

между Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией (CEFTA). 

1994, 30 сентября–1 октября. Досрочные парламентские выборы в 

Словакии. Победа Движения за Демократическую Словакию. 

Правительство сформировал В. Мечиар. 

1996, 31 мая–1 июня. Парламентские выборы в Чехии. Формирование 

правящей коалиции из трех правоцентристских партий – 

Гражданской демократической партии (ГДП), христианско-

демократической унии и Гражданского демократического 

альянса (ГДА). 1 июля – формирование правительственного 

кабинета во главе с В. Клаусом. 

1998, 20 января. Повторное избрание В. Гавела президентом Чехии. 

Июнь – досрочные парламентские выборы. Правительство 

возглавил М. Земан. 

1999, май. Вступление Чехии в НАТО. 

2002, 14-15 июня. Парламентские выборы в Чешской Республике. 

Правительство возглавил В. Шпидла. 

2004, 29 марта. Словакия стала членом НАТО. 1 мая – вступление 

Чехии и Словакии в Евросоюз. 

2006, март. Визит В.В. Путина в Прагу. 

2007, 21 декабря. Словакия вошла в Шенгенскую зону. 

2009, 1 января. Словакия вошла в еврозону, официальной валютой 

стал евро. 

2014, 13 сентября. Премьер-министр Чехии Б. Соботка раскритиковал 

антироссийские санкции со стороны США и ЕС. 
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ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ 
 

Президенты Чехословакии 

 

14.11.1918 – 

18.12.1935 

Масарик Томаш Гарриг. 14.11.1918 Национальное 

собрание Чехословакии единогласно избрало Т.Г. 

Масарика президентом. После этого еще трижды 

избирался президентом –  в 1920 г . после принятия 

конституции, в 1927 г. и 1934 г. В 1935 г. по 

состоянию здоровья сложил с себя полномочия 

президента. 

18.12.1935 – 

05.10.1938, 

28.10.1945 – 

07.06.1948 

Бенеш Эдвард. 18.12.1935 избран президентом. 

5.10.1938, после Мюнхенского сговора, ушел в 

отставку. 28.10.1945 парламент Чехословакии 

единодушно избрал его президентом. 7.06.1948 подал 

в отставку. 

14.06.1948 –  

14.03.1953 

Готвальд Клемент. 14.06.1948 Национальная 

ассамблея избрала его президентом. Умер 14.03.1953 

 

14.03.1953 – 

19.11.1957 

 

Запотоцкий Антонин. 

19.11.1957 – 

28.03.1968 

 

Новотный Антонин. 28.03.1968 подал в отставку. 

30.03.1968 – 

29.05.1975 

 

Свобода Людвик. 30.03.1968 избран президентом. В 

мае 1975 г. на его пост избран Г. Гусак. 

29.05.1975 – 

10.12.1989 

 

Гусак Густав.  

 

29.12.1989 -  Гавел Вацлав. 29.12.1989 Федеральное собрание 

Чехословакии избрало его президентом. 20.07.1992 

ушел со своего поста. 
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Президенты Чехии 

 

02.02.1993 – 

02.02.2003 

 

Гавел Вацлав. 02.02.1993 избран президентом, 

20.01.1998 переизбран на новый срок. 

07.03.2003 – 

07.03.2013 

 

Клаус Вацлав. 28.02.2003 г. избран президентом, 

16.02.2008 переизбран на второй срок. 

С 08.03.2013 Земан Милош. 26.01.2013 избран президентом во 

втором туре. 

 

 

Президенты Словакии 

 

02.03.1993 – 

02.03.1998 

 

Ковач Михал. В феврале 1993 г. Национальный совет 

Словакии избрал его президентом. 

15.06.1999 – 

15.06.2004 

 

Шустер Рудольф. 29.05.1999 избран президентом на 

первых в Словакии всеобщих выборах 

15.06.2004 – 

15.06.2014 

 

Гашпарович Иван. 17.04.2004 избран президентом, 

4.04.2009 переизбран на второй срок 

С 15.06.2014 Киска Андрей. 29.03.2014 избран президентом. 
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БИОГРАФИИ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ЧЕШСКИХ И СЛОВАЦКИХ  

ДЕЯТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 

 

Бенеш Эдуард (28.05.1884—3.09.1948) — чехословацкий 

государственный деятель. В 1915—1918 генеральный секретарь 

Чехословацкого национального совета. С сентября 1918 по декабрь 

1935 министр иностранных дел Чехословакии. С сентября 1921 по 

октябрь 1922 премьер—министр. С декабря 1935 по октябрь 1938 

президент. Был одним из активных деятелей Малой Антанты, член 

Совета (1923—1927) и председатель Комитета безопасности (1927—

1938). Лиги Наций. После Мюнхенского соглашения 5 октября 1938 г. 

уехал в США. В 1940 под руководством Бенеша в Лондоне был 

создан эмигрантский Национальный совет, который в 1941 был 

признан державами антигитлеровской коалиции в качестве 

правительства Чехословакии. Там же Бенеш вновь стал президентом 

Чехословакии. После освобождения Чехословакии был вновь избран 

президентом республики (19 июня 1946). Вышел в отставку в мае 

1948.  

Блашкович Диониз (1913—1998) — чешский микробиолог и 

вирусолог, академик (1952), вице—президент (1961—1965) 

Чехословацкой АН, иностранный член РАН (1966). Основные работы 

по природной очаговости, циркуляции в природе патогенных вирусов. 

Исследовал формы патогенных бактерий. Труды по общей 

вирусологии. 

Буриан Эмиль Франтишек (1904—1959) — чешский режиссер, 

композитор и драматург. Автор 8 опер и 4 балетов, симфонических и 

камерно—инструментальных произведений, музыки к спектаклям, 

кинофильмам. С 1929 режиссер драматического театра. Основал в 

1933 театр «Д—34» в Праге. В годы оккупации находился в 

концлагере. После войны переработал для сцены и поставил 

спектакли «На ярмарке», «Каждому по заслугам», «Евгений Онегин», 

«Опера нищих», «Крысолов», «Швейк» и др. 

Гавел Вацлав (5.10.1936—18.12.2011) — драматург и эссеист, 

президент Чехословакии и Чехии. В середине 60—х гг. обратил на 

себя внимание как автор драматургии абсурда. В 1968 после 

конфликта с коммунистическим Союзом писателей возглавил Клуб 

независимых писателей. В ходе «Пражской весны» поддержал 
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реформы. В августе 1969 был главным автором «Десяти пунктов». В 

1976 стал одним из инициаторов и авторов «Хартии—77». Был 

арестован за диссидентскую деятельность. Являлся одним из 

основателей Комитета обороны незаконно преследуемых. В 1980—е 

гг. являлся лидером антикоммунистической оппозиции в 

Чехословакии. В ноябре 1989 возглавил «бархатную революцию», 

являлся одним из основателей Гражданского форума. В декабре 1989 

был избран президентом Чехословакии. В знак протеста против 

планируемого раздела Чехо—Словацкого государства в июле 1992 

отказался от президентского поста, однако в январе 1993 вновь был 

избран президентом Чешской республики. 20.01.1998 стал 

президентом страны во второй раз.  

Гаха Эмиль (12.07.1872—26.06.1945) — чехословацкий 

политический деятель. В 1925— 1938 гг. возглавлял Верховный суд. 

После мюнхенского соглашения 1938 был избран президентом 

Чехословакии. 15 марта 1939 подписал акт о капитуляции 

Чехословакии перед Германией и был назначен президентом 

«Протектората Богемии и Моравии». Занимал этот пост до 1945. 

16.05.1945 был арестован как военный преступник. Умер в тюрьме.  

Гашек Ярослав (30.04.1883—3.01.1923) — чешский писатель—

сатирик. Участник Первой мировой войны. Является автором ряда 

рассказов, а также романа «Похождения бравого солдата Швейка» 

(1921—1923).  

Гейровский Ярослав (1890—1967) — чешский химик, 

иностранный член АН СССР (1966). Открыл и внедрил в практику 

полярографический анализ, сконструировал совместно с японским 

ученым первый полярограф. Лауреат Нобелевской премии 1959 г. 

Генлейн Конрад (1898—1945) — немецкий и чехословацкий 

политический деятель. В октябре 1933 г. основал в Чехословакии 

Судето—немецкую партию. Добивался расчленения Чехословакии и 

присоединения части ее территории к Германии. В сентябре 1938 г. 

попытался организовать фашистский путч. С 1939 г. комиссар 

протектората Богемии и Моравии. Был заочно приговорен чешскими 

антифашистами к смертной казни. Покончил жизнь самоубийством.  

Глинка Андрей (1864—1938) — словацкий политический 

деятель. Организатор и руководитель клерикальной 

националистической Словацкой народной партии (распущена 

1.09.1944 решением Словацкого Национального Совета).  



 115 

Годжа Милан (1878—1944) — словацкий политик, профессор 

Братиславского университета им. Я. А. Коменского. В 1989–1919 был 

послом Чехословакии в Венгрии. С 1921 преподавал новейшую 

историю Словакии в Братиславском университете. В 1922—1926 и 

1926—1927 министр сельского хозяйства, в 1926–1929 министр 

образования. С ноября 1935 по сентябрь 1938 премьер—министр 

чехословацкого правительства. Осенью 1938 эмигрировал во 

Францию, где выступал за придания Словакии автономного статуса. 

Готвальд Клемент (23.11.1896—14.03.1953) — деятель 

чехословацкого и международного коммунистического движения. С 

1925 член ЦК КПЧ, с 1926 член Политбюро ЦК. В 1926—1945 

генеральный секретарь ЦК КПЧ. С 1929 член Президиума 

Исполнительного комитета Коминтерна, в 1935—1943 член 

Президиума и Секретарь ИККИ. С ноября 1938 до освобождения 

Чехословакии находился в Москве. В 1945—1953 председатель КПЧ. 

В 1946—1948 председатель правительства Чехословакии, в 1948—

1953 президент Чехословацкой республики.  

Гусак Густав (10.01.1913—18.11.1991) — чехословацкий 

политический деятель. В 1937 окончил юридический факультет 

Братиславского университета им. Я.А. Коменского. В 1933 вступил в 

КПЧ. Являлся одним из создателей Словацкого национального 

совета, принимал участие в Словацком национальном восстании 1944 

г. В 1945—1950 гг. являлся членом ЦК КПЧ. С августа 1946 по май 

1950 председатель Корпуса уполномоченных Словакии. В 1951 был 

репрессирован и находился в заключении до 1960. В апреле–августе 

1968 являлся заместителем председателя правительства ЧССР. С 1968 

по 1975 первый секретарь КПЧ. В 1975—1989 занимал пост 

президента ЧССР.  

Дубчек Александр (27.11.1921—7.11.1992) — чехословацкий 

коммунистический и политический деятель. В 1960 был избран 

главой Словацкой коммунистической партии. В январе 1968 занял 

пост первого секретаря ЦК КПЧ. В феврале 1968 при поддержке 

либералов выдвинул идею «социализма с человеческим лицом». 

После разгрома «Пражской весны» под давлением согласился 

восстановить «истинный социализм», провести чистку партии и 

запретить оппозиционные партии. В апреле 1969 был отправлен в 

отставку, а затем послом в Турцию; через год его исключили из КПЧ 

за «антисоциалистическую деятельность». В течение 11 лет служил в 
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лесничестве в Словакии, после чего ушел на пенсию. В декабре 1989 

занял пост председателя Федерального собрания Чехословакии. 

1.09.1992 попал в тяжелую автомобильную катастрофу, 7.11.1992 он 

умер.  

Земан Милош (р. 28.09.1944) — чешский экономист и политик. 

Окончил Высшую экономическую школу в Праге в 1969. В 1993 

возглавил Социал—демократическую партию. В 1998—2002 глава 

правительства Чешской Республики. В 2003 баллотировался на пост 

президента, но из-за разногласий в собственной партии проиграл 

выборы В.Клаусу. В 2007 покинул ряды Социал-демократической 

партии из-за конфликта с новым руководством партии. В марте 2010 

года стал председателем новой партии «Земановцы». Победил во 

втором туре президентских выборов в январе 2013 г., набрав 54,8% 

голосов. 

Клаус Вацлав (род. 19.06.1941) — чешский экономист и 

политик. Окончил высшую экономическую школу. Работал в 

Государственном банке Чехословакии. Активный участник 

Гражданского форума. В декабре 1989 был назначен министром 

финансов правительства ЧСФР. На выборах в июне 1990 участвовал 

от Гражданского форума, был избран в Федеральное собрание. С 1992 

по 1997 возглавлял правительство Чешской республики. В 28.02.2003 

избран президентом Чешской республики, 16.02.2008 переизбран 

президентом, на этом посту оставался до 7.03.2013. Евроскептик. 

Ковач Михал (род. 1930) — словацкий экономист и политик. 

Окончил Высшую экономическую школу в Братиславе. В 1993 был 

избран президентом Словацкой Республики и исполнял свои 

обязанности до 1998. 

Крамарж Карел (27.12.1860—26.05.1937) — чешский 

государственный и политический деятель. По образованию юрист, с 

конца 80—х гг. XIX в. входил в группу либеральной интеллигенции, 

возглавляемую Масариком («реалисты»). С 1890 член и один из 

лидеров партии младочехов. В 1891—1914 депутат австрийского 

рейхсрата. В 1915 был арестован австрийскими властями, обвинен в 

государственной измене и приговорен к смертной казни, но в 1917 г. 

амнистирован и освобожден. В феврале 1918 создал блок чешских 

буржуазных партий, который с марта 1919 стал называться 

Национально—демократической партией. В июле 1918 возглавил 

Чешский национальный комитет. В 1918— 1919 премьер—министр 
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первого чехословацкого государства, в 1920—1931 депутат 

чехословацкого парламента. В 1934 возглавил партию Национальное 

объединение.  

Кундера Милан (род. 1929) — чешский писатель. Принимал 

активное участие в событиях «Пражской весны». В 1975 эмигрировал 

во Францию. Написал романы «Шутка» (1967), «Вальс на прощание» 

(1970), «Невыносимая легкость бытия» (1984), «Бессмертие» (1990). 

Создал несколько книг на французском языке: «Неспешность» (1995), 

«Подлинность» (1997), «Безразличие» (2000). 

Масарик Томаш Гарриг (7.03.1850—14.09.1937) — 

чехословацкий политический и научный деятель. Учился в Венском и 

Лейпцигском университетах. В 1876 – доктор философии, с 1878 

профессор Лейпцигского университета. В 1882—1914 профессор 

философского факультета Карлова университета. В 1889 основал 

либерально—политическую группу «реалистов». В 1900—1920 

основатель и идеолог Чешской народной (реалистической) партии. 

Неоднократно избирался депутатом австрийского рейхсрата. С 1914 

по 1918 — в эмиграции. В 1915 глава Чехословацкого национального 

совета. В 1918–1935 — президент Чехословакии.  

Мечиар Владимир (род. 1942) — словацкий политический и 

государственный деятель. Окончил университет им. Я. А. Коменского 

в Братиславе. Работал в Союзе молодежи. В 1990 был избран 

депутатом Федерального собрания ЧСФР. С перерывами в 1990—

1991, 1992—1994 и 1994—1998 возглавлял правительственные 

кабинеты Словацкой Республики. 

Милош Чеслав (30.06.1911—14.08.2004) — польский поэт, 

прозаик, переводчик. В 1945—1950 на дипломатической службе. В 

1951 эмигрировал во Францию, с 1960 жил в США. Профессор 

Калифорнийского университета в Беркли (1961—1978). Автор 

поэтических сборников «Три зимы» (1936), «Моральный трактат» 

(1948), «Город без названия» (1969) и др. В 1980 получил 

Нобелевскую премию. 

Незвал Витезслав (1900—1958) — чешский писатель, один из 

основателей чешского сюрреализма. Обучался на юридическом 

факультете университета в Брно, затем — на философском 

факультета Карлова университета. Один из членов поэтического 

объединения «Девятсил». Автор поэтических сборников «Мост» 

(1922), «Пантомима» (1924), «Женщина во множественном числе» 
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(1936), «Васильки и города» (1955) и др. После окончания Второй 

мировой войны возглавлял отдел кинематографии в Министерстве 

информации. В 1953 ему было присвоено почетное звание Народного 

поэта Чехословакии. 

Новотный Антонин (10.12.1904—28.01.1975) — 

государственный и партийный деятель ЧССР. В 1921 вступил в КПЧ. 

В 1946—1968 член ЦК КПЧ. В 1953—1968 первый секретарь ЦК 

КПЧ. В 1957—1968 занимал пост президента. На январском пленуме 

1968 был освобожден от обязанностей первого секретаря, а позднее от 

всех других должностей. 

Свобода Людвик (25.11.1895—20.09.1979) — чехословацкий 

генерал и политик. В годы Первой мировой войны перешел на 

сторону русских войск и вступил в чехословацкий легион. После 

возвращения на родину в 1920 являлся кадровым офицером 

чехословацкой армии. В 1931—1934 преподавал в Военной академии. 

После оккупации Чехословакии в 1939 был одним из организаторов 

нелегальной борьбы в Восточной Моравии. Летом 1939 выехал в 

Польшу, где в Кракове сформировал чехословацкую воинскую часть, 

с которой в сентябре 1939 перешел в СССР. Занимался 

формированием чехословацких войсковых частей на территории 

СССР. В 1942 возглавил 1—й Чехословацкий армейский батальон, в 

1943 — 1—ю Чехословацкую отдельную бригаду. В 1945—1950 — 

министр Национальной обороны чехословацкого правительства. В 

1950—1951 заместитель председателя правительства. В 1951—1952 

ему были предъявлены необоснованные обвинения, впоследствии 

снятые с него. В период с 1968 по 1975 был президентом ЧССР.  

Сланский Рудольф (1901—1952) — чешский коммунистический 

деятель и политик. В 1921 вступил в КПЧ. В 1935 был избран 

депутатом парламента Чехословакии. В декабре 1938 эмигрировал в 

СССР. В период войны — организатор партизанского движения в 

стране, руководитель чехословацкого штаба партизан; в 1944 

принимал участие в руководстве вооруженным восстанием в 

Словакии. В марте 1946 избран генеральным секретарем ЦК КПЧ. 

Возглавлял делегацию партии на трёх совещаниях Коминформа. В 

1951 был снят со всех постов и арестован по обвинению в 

антигосударственном заговоре. В 1952 расстрелян. Реабилитирован в 

1963. 
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Тисо Йозеф (13.10.1887—18.04.1947) — словацкий 

политический деятель. В 1938 возглавил Словацкую народную 

католическую партию. В 1939—1945 — президент Словацкого 

государства. После освобождения Чехословакии был приговорен к 

смертной казни.  

Тусар Властимил (18.10.1880—22.03.1924) — чешский 

политический деятель, один из лидеров чешской социал—демократии. 

В 1911—1918 депутат рейхсрата от Чехославянской социал—

демократической рабочей партии. После образования в 1918 

Чехословацкой Республики возглавлял в 1919—1920 правительство 

т.н. «красно—зеленой коалиции». В 1921—1924 — посол 

Чехословацкой Республики в Германии. 

Фирлингер Зденек (1891—1976) — чехословацкий дипломат и 

политик. В годы Первой мировой войны служил в чехословацком 

легионе в России, затем — во Франции. С 1919 находился на 

дипломатической службе. В 1924 вступил в Чехословацкую социал—

демократическую партию. С 1948 член Коммунистической партии. С 

апреля 1945 по июль 1946 возглавлял чехословацкое правительство.  

Форман Милош (р. 1932) — чехословацкий кинорежиссер. 

Окончил пражский кинофакультет. В 1963 дебютировал 

документальным фильмом «Конкурс». С 1968 – в эмиграции. Снял 

фильмы «Черный Петр» (1963), «Любовь блондинки» (1965), «Полет 

над гнездом кукушки» (1975), «Волосы» (1979), «Амадей» (1984), 

«Вальмонт» (1989), «Народ против Ларри Флинта» (1996) и др. 

Чапек Карел (9.01.1890—25.12.1938) — чешский писатель—

фантаст и журналист. Обучался на философском факультете 

пражского университета (1908—1913), изучал философию в Париже и 

Берлине.С 1917 находился в Праге, где занимался журналистикой. 

Автор художественных произведений «R.U.R.», «Средство 

Макропулоса», «Крокотит», «Война с саламандрами», пьес «Белая 

болезнь», «Разбойник» и др. 

Швегла Антонин (1873—1933) — чехословацкий 

государственный и политический деятель. Один из руководителей 

Чешской аграрной партии, с 1909 по 1933 председатель ЦК этой 

партии. В 1916—1918 секретарь, а затем заместитель председателя 

Национального комитета. В 1918—1920 — министр внутренних дел. 

В 1922—1929 (с небольшим перерывом) возглавлял правительство. 
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Шверма Ян (1901—1944) — чехословацкий коммунистический 

деятель. С 1921 член Компартии Чехословакии (КПЧ), член 

Коммунистического Союза молодежи (КСМ). В 1926—1928 учился в 

Ленинской школе в Москве. С 1929 член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ. С 

1935 — кандидат в члены Исполнительного комитета Коминтерна. В 

1935—1938 депутат Национального собрания Чехословакии от КПЧ. 

После Мюнхенского соглашения 1938 направлен ЦК КПЧ в 

Заграничное бюро партии в Париж, откуда в 1940 выехал в СССР. 

Работал в чехословацкой редакции Московского радио, с 1942 г. 

руководил политической работой в чехословацких воинских 

соединениях. Участвовал в разработке Кошицкой программы. После 

начала Словацкого восстания 1944 был направлен руководством КПЧ 

в Словакию. Погиб во время восстания.  

Штефаник Милан Растислав (1880—1919) — чехословацкий 

политический и военный деятель. В 1904 после окончания Пражского 

университета поселился во Франции. Некоторое время работал в 

астрономических обсерваториях под Парижем и на Монблане, а затем 

выполнял в Северной Африке, Океании и Южной Америке научно—

технические и дипломатические поручения французских властей. В 

годы Первой мировой войны служил офицером во французской 

армии. В 1916 вошел в состав Чехословацкого национального совета. 

Занимался формированием чехословацких воинских частей. В первом 

чехословацком правительстве занял пост военного министра. Погиб в 

авиационной катастрофе.  

Шустер Рудольф (род. 4.01.1934) — президент Словацкой 

Республики с 1999. После окончания строительного факультета 

Словацкой высшей технической школы в Братиславе в 1959 работал в 

Краевом сельскохозяйственном проектном институте в Братиславе, 

затем занимал различные административные посты в Кошице. В 1984 

защитил диссертацию в области экологии. В 1997 стал доктором 

экономических наук. С 1986 являлся мэром Кошице. С 30 ноября 1989 

и до 1990 был председателем словацкого Национального совета. В 

1990 был назначен послом ЧСФР в Канаде, после возвращения в 1992 

работал в МИДе СР. В 1994 и 1998 был избран мэром Кошице. 

Принял активное участие в создании Партии гражданского 

взаимопонимания (ПГВ). На президентских выборах 1999 был избран 

президентом Словацкой Республики.  
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Яначек Леош (1854—1928) — чешский композитор. В своих 

произведениях использовал мотивы моравских и славянских песен 

(например, опера «Приключения сестрички—лисички» (1923), «Из 

мертвого дома» (1928), цикл песен «Дневники пропавшего» (1919), 

«Поговорки» (1925—1927) и др.). 
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ИСТОРИЯ ЮГОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ЮГОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

 

Словения 

1462. Учреждение епископства в Любляне. 

1515, март-июль. Мощное крестьянское восстание, вызванное их 

тяжелым положением, охватившее Крайну, Штирию и 

Каринтию. 

1523-1546. В Триесте действует кружок гуманистов, объединившихся 

вокруг епископа Петра Бономо (1497-1546). 

1529. В Любляне сложился первый протестантский кружок, 

руководителем которого был люблянский писарь Матия 

Кломбнер. 

1536. Активную пропаганду протестантизма в Любляне начал Примож 

Трубар (1508-1586), самый значительный деятель словенской 

Реформации, создатель словенского письменного языка. 

1549. Опубликованы «Записки о Московии» Сигизмунда 

Герберштейна (1486-1566), дипломата и путешественника, 

побывавшего в России в качестве посла в 1517 и 1526 гг. 

Книга оказала большое влияние словенских писателей-

просветителей. 

1550. П. Трубар опубликовал в Тюбингене «Катехизис» на словенском 

языке и «Абецедник» – первую словенскую азбуку на латыни. 

1557. П. Трубар опубликовал «Словенский календарь» – первую 

светскую книгу на словенском языке. 

1578. Дворянство Словении получило свободу совести и 

вероисповедания. 

1584. Опубликован перевод Библии на словенский язык, выполненый 

учеником П. Трубара Юрием Далматином. 

1575. Янез Мандельц открыл в Любляне первую в словенских землях 

типографию. 

1599. Указ Фердинанда II, обязывающий всех горожан-протестантов 

вернуться в католичество или уйти в изгнание. 

1628. дворянам, не желавшим отречься от протестантизма и вернуться 

в католицизм, предписывалось покинуть владения 

Габсбургов. 

1672. Опубликована первая после 1615 г. книга на словенском языке. 
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1681. Опубликована книга «Карниола древняя и новая», написанная 

первым словенским археологом Иоганом Людвигом 

Шанлебеном (1618-1681). 

1689. Иоган Вайкард Вальвасор (1641-1693) опубликовал 4-х томный 

труд «Слава герцогства Крайны», содержащий сведения о 

географии, растительном и животном мире, этнографии и 

истории Словении. 

1693. По инициативе Янеза Грегора Долнигара (1655-1719) основана 

«Академия деятельных люблянцев». 

1701. Открытие в Любляне первой публичной библиотеки. 

1768. Издание словенским просветителем Марко Похлином (1735-

1801) «Краинской граматики», которую принято считать 

началом словенского национального возрождения. 

1773. Вокруг М. Похлина сложился кружок, в котором изучались 

словенский язык и литература. Его участники в дальнейшем 

стали выдающимися участниками словенского национального 

возрождения – Ф. Дев, Я. Михелич, М. Наглич, И. Эдлинг, В. 

Водник и Й. Закотник. 

1777. Ожбальт Гутсман (1727-1790) издал словенскую граматику. 

1779. Блаж Кумердей (1758-1805) основал «Академию деятельных» 

(просуществовала до 1783 г.), которая занималась изучением 

истории, словенского языка, поэзии, ораторского искуства, 

медицины, юриспруденции. 

1779-1781. Феликс Дев (1732-1786) издал три тома словенских стихов 

«Альманах прекрасных искусств» (четвертый том остался в 

рукописи). 

1782. Отмена личной зависимости крестьян в Словении. 

1788, 1791. Опубликован двухтомный «Опыт истории Крайны и 

других южнославянских земель Австрии» Антона Томажа 

Линхарта (1756-1795). 

1789. О. Гутсман опубликовал немецко-словенский словарь. 28 

декабря – в Любляне на сцене Сословного театра прошла 

первая театральная постановка на словенском языке – 

«Жупановой Мицки». 

1797-1800. Валентин Водник (1758-1819) издает первую словенскую 

газету «Лубланске новице». 

1808. Ерней Копитар (1780-1844) издал на немецком языке 

«Грамматику славянского языка в Крайне, Каринтии и 
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Штирии», которая впервые стала грамматикой всего 

словенского языка, а не отдельных наречий. 

1809, 14 октября. Заключение Шенбруннского мира между Францией 

и Австрией, по которому к Франции отошли словацкие и 

часть хорватских земель. На этих землях были созданы 

Иллирийские земли с центром в Любляне. 

1814, 23 июля. Патент, присоединивший Иллирийские провинции к 

Австрии. 

1831. Открытие музея в Любляне. 

1848, 22 марта. Начало крестьянских выступлений в Словении. 20 

апреля – принята программа «Объединенная Словения», 

предусматривавшая объединение словенских земель в одну 

административную единицу, введение словенского языка в 

школах и администрации и уравнение его с немецким, 

сохранение Австрийской монархии. 

1861. Создание в Триесте первой Славянской читальни. К 1869 г. 

количество читален в Словении достигло 57, в них числилось 

4000 членов. 

1864. Создание в Любляне Словенской матицы. 

1865. Принятие словенскими политиками Мариборской программы, 

выдвигавшей идею создания Внутренней Австрии в качестве 

национальной автономии словенцев. Уже через год 

большинство словенских политиков отказалось от этой 

программы, вернувшись к идее Объединенной Словении. 

1885. Создание в Словении Общества св. Кирилла и Мефодия, 

стремившегося к сохранению словенцев как нации и 

развитию национальной культуры. Общество противостояло 

германизации и итальянизации. 

1890. В Любляне основано Католическое политическое общество (с 

1905 г. – Словенская народная партия). 

1892. Открытие Словенского национального театра. 

1894. Создание либералами Национальной партии (с 1905 г. – 

Национально-прогрессивная партия). 

1896. Создание Югославянской социал-демократической партии. 
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Хорватия 

1526. Битва при Мохаче. Захват турками большей части Хорватии. 

1527. Избрание Фердинанда Габсбурга королем Хорватии. 

1699. Карловацкий мир, освобождение Хорватии из-под власти турок. 

1776. Основание королевской академии наук в Загребе. 

1790. Хорватский сабор передал большую часть своих полномочий 

венгерскому Государственному собранию. 

1797. Подчинение Далмации Наполеоном. 

1809. Создание Наполеоном «Иллирийских провинций», куда вошли 

Далмация, Истрия, часть Словении и большая часть 

Хорватии. 

1811. Введение кодекса Наполеона в Иллирийских провинциях. 

1830. Людевит Гай (1809-1872) опубликовал грамматику 

литературного хорватского языка «Краткая основа хорвато-

славянского правописания». 

1832. Ян Драшкович (1770-1856) опубликовал работу «Диссертация», 

в которой выдвинул идею создания Великой Иллирии. 

1835. Л. Гай стал издавать в Загребе первую газету на хорватском 

языке «Новине хорватско-славонско-далматске». 

1841. Создание Иллирийской (с 1843 – Народной) партии. 

1842. Создание в Загребе «Матицы илирийской», председателем стал 

Я. Драшкович. 

1843. Запрет венским правительством организации и самого названия 

«иллиры». 

1847. Сабор провозгласил хорватский язык официальным на 

территории Хорватии и Славонии. 

1848, 25 марта. Великое народное собрание в Загребе приняло 

«Требования народа». 20 апреля – хорватский либерал Иван 

Кукульевич-Сакцинский (1816-1889) первым высказал мысль 

о созыве Славянского съезда, в котором должны были 

принять участие все славянские народымонархии Габсбургов. 

1848-1859. Барон Йосип Елачич (1801-1859) бан Хорватии.  

1850. Указ императора о признании хорватского языка официальным в 

Хорватии и Славонии. Сербские и хорватские ученые 

подписали «Литературный договор» об общем сербо-

хорватском языке, различающемся лишь написанием – 

кириллица и латиница. 

1852. Учреждение Загребской архиепископии. 
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1860-1867. Генерал Йосип Шокчевич бан Хорватии, подал в отставку в 

ответ на заключение австро-венгерского соглашения, 

игнорировавшего федералистские устремления других 

народов. 

1864. Создание «Матицы словенской». 

1866. Основание Югославянской Академии наук и искусств в Загребе. 

1867, 25 мая. Роспуск Сабора, отказавшегося направить депутацию на 

коронацию императора венгерской короной. 

1868. Хорвато-венгерское соглашение. 

1868-1871. Левин фон Раух бан Хорватии, сторонник хорвато-

венгерского сближения. 

1873. Постройка первой железной дороги Карловац-Риека. 

1873-1880. Иван Мажуравич (1814-1890) бан Хорватии, провел ряд 

важных либеральных реформ. 

1874. Открытие Загребского университета. 

1880-1883. Граф Ладислав Пеячевич (1824-1901) бан Хорватии, 

проводил провенгерскую политику, ввел венгерский язык в 

качестве официального наравне с хорватским. 

1881. Военная граница соединена с Хорватией. 

1883-1903. Граф Кароль Куэн-Хедервари (1849-1918) бан Хорватии, 

проводил реакционную политику, сторонник мадьяризации. 

1894. Основание Социал-демократической партии Хорватии и 

Славонии. 

1904. Создание Хорватской крестьянской партии. 

 

 

Босния и Герцеговина 

1449. Правитель Захумья Стефан Вукшич (1404-1466) провозгласил 

себя герцогом, подвластная ему территория стала называться 

Герцеговина 

1463. Завоевание Боснии турками. 

1482. Завоевание Герцеговины турками. 

1831. Боснийское восстание под предводительством Х. Градашчевича 

против османского господства. 

1846-1851. Волнения среди мусульманского населения Боснии под 

руководством Рустем-бека, недовольного провозглашенным 

равенством мусульман и христианского населения. 

1848. Отмена кулука в Боснии и Герцеговине. 
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1875-1878. Восстание в Боснии и Герцеговине. 

1878, 29 июля. Оккупация Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. 

1880, март. Заключение конкордата между Австро-Венгрией и 

Константинопольским патриархатом, который сохранял 

достаточно большую автономию боснийской православной 

церкви, но предоставил Вене право назначать православных 

митрополитов в Боснии и Герцеговине. 8 июня – в Вене при 

министерстве финансов основано «Бюро по делам Боснии и 

Герцеговины», созданное для управления анексированной 

территорией. Бюро состояло из семи департаментов – 

политический, финансовый, юридический, архивный, личный, 

лесного хозяйства и полезных ископаемых. 

1881. Издана папская булла, предоставившая императору право 

назначать католических епископов в Боснии и Герцеговине. 

Ноябрь – в Боснии и Герцеговине введена воинская 

повинность. 

1882. Венским правительством введена должность реис-уль-улема, 

возглавлявшего мусульманское духовенство Боснии и 

Герцеговины. Первым на эту должность был назначен 

Мустафа Омерович. Январь–апрель – боснийско-

герцеговинское восстание, вызванное проведением 

мобилизации, которое было подавлено. 

1883-1903. «Эра Каллая», когда Босния и Герцеговина находились под  

управлением министра финансов Бенджамина Каллая (1839-

1903). 

1907. Создание в Боснии и Герцеговине Сербской народной 

организации, пропагандировавшей сербскую национальную 

идею. Создание в Боснии Мусульманской народной 

организации. 

1908. Создание в Боснии и Герцеговине Хорватского народного 

объединения. 6 октября – император Франц Иосиф объявил 

об аннексии Боснии и Герцеговины. 

1909. Создание социал-демократической партии Боснии и 

Герцеговины. 

1910, 17 февраля. Боснии и Герцеговине дарована конституция, 

создающая парламент (лишен законодательной инициативы и 

контроля над правительством). 
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1914, 28 июня. В Сараево член организации «Млада Босна» Гаврила 

Принцип убил австрийский эрцгерцога Франц Фердинанда, 

что стало поводом для начала Первой мировой войны. 

 

 

Черногория 

1484. Князь Иван Црноевич основал Цетинский монастырь. 

1499. Включение Черногории и Зеты в состав Османской империи. 

1697. Черногорским владыкой избран Данило Петрович из племени 

Негоши (1670-1735), основатель династии Петровичей-

Негошей (правили в Черногории 1697-1918 гг.). 

1709. В Черногории местное население начало безжалостное 

преследование потурченцев. 

1711. Император Петр I прислал грамоту владыке Даниле с призывом 

совместно выступить против османов. 

1715. Визит владыки Данилы в С-Петербург. 

1717. По рекомендации Венеции в Черногории вводится пост 

гувернадура (существовал до 1830 г.). 

1767. Степан Малый, называвший себя российским императором 

Петром III, провозглашен «русским царем и господарем 

Черногории» (1767-1773). 

1784, май. Митрополитом на народной скупщине избран Петр I 

Петрович-Негош (1747-1830). 

1785-1786. Поездка владыки Петра I в Россию. 

1787. скупщина, на которой решено прекратить связи с турками, не 

платить дань, избрано «регулярное» правительство, создан 

отряд гвардейцев из 200 человек. 

1796. На общечерногорском сборе принят первый писаный закон – 

«Стега» (из 6статей), которым черногорские и брдянские 

племена обязались жить в согласии и совместно 

противостоять туркам. 

1798. Принят «Законник общий черногорский и брдский» (вводит 

смертную казнь за кровную месть, провозглашено равенство 

всех перед законом, право на защиту в суде). Тогда же 

учреждено «Правительство суда черногорского и 

брдянского», первый надплеменной орган власти. 

1830, 31 октября. Митрополитом избран Петр II Петрович-Негош 

(1813-1851). 
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1830. В результате борьбы Петра II и гувернадура В. Радонича 

последний был изгнан за свою проавстрийскую ориентацию, 

должность гувернадура ликвидирована. 

1831, октябрь. Создан Правительственный сенат, ставший органом 

центральной государственной власти. 

1833. В Черногории открыта первая начальная школа. 

1841. Установлена черногорско-австрийская граница. 

1845. Опубликована философская поэма Петра II «Лучи микрокосма» 

1847. Опубликована поэма Петра II «Горный венец», ставшая 

шедевром черногорской поэзии. 

1852, 1 января. Данила Петрович-Негош на скупщине провозглашен 

правителем Черногории (1852-1860). 1 марта – скупщина 

приняла решение о преобразовании Черногории в светское 

государство, Данила Петрович-Негош провозглашен князем. 

1855, май. На скупщине принят «Основной государственный 

законник». 

1860, 1 августа. Князь Данила убит в Которе в результате покушения, 

организованного проавстрийской  эмиграцией. 3 августа – 

князем Черногории провозглашен Никола Петрович-Негош 

(1860-1918). 

1866, сентябрь. Подписание сербско-черногорского договора о 

совместной борьбе против Турции. 

1870. При поддержке России и Сербии организована первая 

телеграфная линия между Цетинье и Котором. 

1876, июнь. Подписание Черногорией и Сербией тайного договора о 

союзе и военной конвенции, предусматривавшей оказание 

денежной помощи Черногории. 18 июня – Черногория и 

Сербия объявили войну Турции. 

1878, март. Подписание Сан-Стефанского мирного договора между 

Россией и Турцией, по которому провозглашалась 

независимость Черногории. 

1879, апрель. Скупщина утвердила реформу государственного 

управления. Вместо ликвидированного Сената создавались 

Государственный совет (законодательный орган), 

правительство и Большой суд. Страна поделена на 10 нахий. 

1905, 19 декабря. Принятие Конституции Черногории. 

1906. Создание Народной партии, оппозиционной князю Николе. 
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1910, 15 августа. В ознаменование 50-летия правления Николы он 

провозгласил себя королем, а Черногорию королевством. 

1912, октябрь. Черногория вступила в первую Балканскую войну. 

 

 

Сербия 

1459. Полное подчинение Сербии турками-османами 

1521. Захват турецкими войсками Белграда. 

1557. Восстановление Печской патриархии. 

1690-1691. «Большое переселение» сербов в монархию Габсбургов. 

1793. Издание султанского фирмана, признававшего кнезов и обер-

кнезов народными властями, устанавливавшего 

фиксированный размер налогов. 

1796. Издание султанского фирмана, передававшего в Белградском 

пашалыке право сбора налогов сербам. 

1797. Издание султанского фирмана, разрешавшего сербам создать 

свое войско для борьбы с мятежными янычарами. 

1801. Белградский пашалык занят мятежными янычарами. 

1804, январь. «Сеча кнезов», устроенная янычарами в Белградском 

пашалыке. 

1804-1813. Первое сербское восстание. 

1813, лето. Порта ввела войска в Белградский пашалык, Первое 

сербское восстание подавлено. 

1815. Второе сербское восстание, завершившееся предоставлением 

пашалыку права самоуправления. 

1830, 3 августа. Издание султанского хатти-и-шериф, 

предоставившего Сербскому княжеству полную внутреннюю 

автономию, свободу вероисповедания и признававшего 

наследственные права М. Обреновича. 

1834. Константинопольская патриархия признала независимость 

сербской церкви. 

1835, 15 февраля. Принятие Сретенской конституции. 

1838, декабрь. В Сербском княжестве введена Турецкая конституция, 

ограничивавшая власть князя. 

1844. Илия Гарашанин (1812-1874) разработал внешнеполитическую 

программу Сербии «Начертание». 

1866. Создание организации «Омладина» в Нови-Саде. 
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1867, лето. Последние турецкие гарнизоны выведены из Сербского 

княжества. 

1872. Публикация  работы Светозара Марковича (1846-1875) «Сербия 

на востоке». 

1876, 18 июля. Сербия объявила войну Турции. Октябрь – 

разгромленная Сербия вынуждена заключить перемирие с 

Турцией. 

1877, 1 декабря. Сербия вступила в русско-турецкую войну. 

1878, март. Сан-Стефанский мир, признание независимости Сербии. 

1881, 6 июня. Подписание сербо-австрийского торгового договора. 28 

июня – подписание тайной политической конвенции между 

Миланом Обреновичем и Австро-Венгрией. 

1882, март. Провозглашение Сербии королевством. 

1883. Тимокское восстание. 

1886. Основание Сербской Академии наук. 

1888, декабрь. Принятие новой конституции, расширявшей права 

граждан. 

1893, 1 апреля. Александр Обренович (1889-1903) арестовал 

Регентский совет и правительство, распустил скупщину, 

провозгласил себя совершеннолетним и восстановил режим 

абсолютной власти. 

1903, 11 июня. Государственный переворот в Сербии, убийство 

короля Александра I и его супруги королевы Драги. 15 июня 

– сербская ассамблея избирает королем Петра 

Карагеоргиевича и восстанавливает конституцию 1889 года. 

1906-1911. Таможенная война между Сербией и Австро-Венгрией. 

1912. Создание антитурецкого Балканского союза. 

1912, 25 сентября. Начало Первой балканской войны. 

1913, 29 июня – 29 июля. Вторая балканская война. 

1914, 28 июня. Гаврила Принцип, участник организации «Млада 

Босна», застрелил в Сараево австрийского эрцгерцога Франца 

Фердинанда. 28 июля – объявление Австро-Венгрией войны 

Сербии, начало первой мировой войны. 

 

* *    * 

1914, декабрь. Сербское правительство провозгласило основной 

целью войны «освобождение и объединение всех наших 

несвободных братьев: сербов, хорватов и словенцев». 
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1915, октябрь. Наступление германских и австро-венгерских войск, 

оккупация Сербии. 

1917, 20 июля. Подписание премьер-министром Сербии Николой 

Пашичем и председателем Югославянского комитета Анте 

Трумбичем Корфской декларации, предусматривавшей по 

окончании войны объединение Сербии и югославянских 

земель Австро-Венгрии. 

1918, февраль. Которское восстание экипажей 40 судов австро-

венгерского флота (югославы, чехи). Главное требование – 

немедленное прекращение войны на основе предложений 

Советской России, право наций на самоопределение. 5 

октября – в Загребе образовано Народное вече, 

объединившее ведущих политиков югославянских земель 

Австро-Венгрии. 29 октября – вече в Загребе провозгласило 

создание Государства словенцев, хорватов и сербов. 24 

ноября – вече в Загребе приняло решение об объединении с 

Королевством Сербия. 26 ноября – черногорская скупщина 

провозгласила свержение династии Негошей, приняла 

решение об объединении с Сербией. 1 декабря – 

провозглашение Королевства сербов, хорватов и словенцев 

(СХС). 

1919, 20–23 апреля. Образование единой Социалистической рабочей 

партии (коммунистов) в Королевстве СХС (с 1920 

Коммунистическая партия Югославии). 

1920, 30 декабря. Принятие правительством Королевства СХС 

постановления, получившего название «Обзнана». Оно 

запрещало пропагандистскую деятельность КПЮ, 

революционных профсоюзов и Союза коммунистов молодежи 

Югославии, ограничивало коммунистам свободу собраний и 

демонстраций. 

1921, 28 июня. Принятие Учредительной скупщиной Королевства 

СХС Видовданской конституции (в день святого Вида), 

действовала до 1929 г. 

1928, 20 июня. Во время заседания скупщины был убит лидер 

Хорватской крестьянской партии Степан Радич (1871-1928). 

1929, 6 января. Монархический переворот в Королевстве СХС, 

запрещена деятельность всех политических партий, отменена 
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действовшая конституция. 3 октября – переименование 

Королевства СХС в Королевство Югославию. 

1931, 3 сентября. Король Александр провозгласил новую, т.н. 

«Октроированную» конституцию. Ноябрь – выборы в новую 

Скупщину. 

1934, 9 февраля. Греция, Турция, Румыния и Югославия при 

поддержке Франции и Великобритании подписывают Договор 

о создании Балканской Антанты, направленной против 

усиления влияния Италии на Балканах. 9 октября – король 

Александр вместе с министром иностранных дел Франции 

Луи Барту убит в Марселе членом ВМРО К. Величко. 

Королем провозглашен малолетний Петр II, регентский совет 

при нем возглавил брат убитого принц Павел. 

1939, 26 августа. Подписано соглашение Цветковича-Мачека, 

предусматривавшее создание Хорватской бановины с очень 

широкими правами автономии и образование нового 

правительства Цветковича-Мачека, в котором лидер 

хорватской оппозиции В.Мачек занял пост заместителя 

премьер-министра. 

1940, 25 июня. Установление дипломатических отношений с СССР. 

1941, 25 марта. Югославская делегация подписала в Вене протокол о 

присоединении к Тройственному пакту. 27 марта – опираясь 

на народное недовольство присоединением к Тройственному 

пакту, военные произвели государственный переворот, 

свергли принца-регента и правительство, провозгласив Петра 

II совершеннолетним. Новое правительство возглавил 

командующий югославскими ВВС Душан Симович (1882-

1962). 5 апреля – подписание договора о дружбе и 

ненападении между Югославией и СССР. 6 апреля – 

нападение германских, венгерских и итальянских войск на 

Югославию. 10 апреля – Хорватия объявляет о своей 

независимости. 17 апреля – капитуляция королевской 

Югославии. 27 июня – создание Главного штаба народно-

освободительных партизанских отрядов в Югославии. 26-27 

ноября – состоялась Первая сессия Антифашистекого веча 

народного освобождения Югославии. 21 декабря – создание 

Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). 



 134 

1944, 28 сентября. Вступление Красной Армии в Югославию. 20 

октября – освобождение Белграда советскими и 

югославскими войсками. 1 ноября – подписание соглашения 

между Национальным комитетом освобождения Югославии и 

эмигрантским правительством об образовании единого 

правительства Югославии. 

1945, 7 марта. Формирование Временного народного правительства 

Демократической Федеративной Югославии. 11 апреля – 

подписание договора о дружбе, взаимной помощи в 

послевоенном сотрудничестве между Югославией и СССР. 15 

мая – завершение освобождения Югославии. 23 августа – 

закон об аграрной реформе в Югославии. 29 ноября – 

провозглашение Федеративной Народной Республики 

Югославия (ФНРЮ). 

1946, 31 января. Принятие конституции ФНРЮ. Сентябрь – закон о 

национализации крупных банков в Югославии. 

1948, 28 июня. Исключение Югославии из Коминформа. 

1953, 12 января. Принятие Национальной ассамблеей Югославии 

новой конституции, вводившей пост Президента Югославии, 

учредившей вместо Совета министров Союзное 

исполнительное вече, подразделявшей Народную скупщину 

на Союзное вече и Вече производителей. 14 января – первым 

президентом Югославии избран Й.Б. Тито. 

1954, 5 октября. Соглашение между ФНРЮ и Италией о Свободной 

территории Триест. 

1955, 26 мая. Первый после советско-югославского конфликта визит 

советской делегации во главе с Хрущевым в Белград. 2 июня 

– подписание советско-югославского Договора о дружбе. 

1961, 1 сентября. В Белграде прошла конференция 25 государств, на 

которой было официально оформлено Движение 

неприсоединения. 

1963, 7 апреля. Принятие конституции Социалистической 

Федеративной Республики Югославия. 

1974. Принятие новой Конституции СФРЮ, значительно расширявшая 

экономические и политические права республик и краев. 

1980, май. Смерть Й.Б. Тито. 
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1988. Принятие поправок к Конституции Сербии, ограничивающих 

полномочия краевых органов власти. Массовые 

манифестации протеста в Косово. 

1989. Введение в Косово особого положения (до 1990 г.). 

1990, январь. Прекращение деятельности СКЮ. Апрель – 

многопартийные парламентские выборы в Сербии и 

Черногории, избрание президентом Сербии Слободана 

Милошевича, начало экономической реформы Анте 

Марковича. Апрель – многопартийные парламентские 

выборы в Хорватии. Ноябрь – многопартийные выборы в 

Боснии и Гергеговине,  избрание президентом Алия 

Изетбековича. Ноябрь–декабрь – многопартийные 

парламентские и президентские выборы в Македонии, 

избрание президентом Киро Глигоров (до 1999 г.). 23 декабря 

– принятие Конституции Хорватской Республики. Избрание 

президентом Ф. Туджмана (до 1999 г.). 

1991, 25 января. Декларация о суверенитете Македонии. Май – 

Военная операция в Хорватии «Блеск». Август – военная 

операция «Буря». 25 июня – провозглашение независимости 

Республики Хорватия. 25 июня – декларация о независимости 

Словении, ее отделение от Югославии. 27 июня – 6 июля – 

«Десятидневная» война в Словении. 7 июля – Брионский 

договор. Принятие Конституции Республики Словения. 

Принятие закона о денационализации. 8 сентября – 

референдум о независимости Македонии. Октябрь – 

парламент Союзной республики Боснии и Герцеговины 

принял декларацию о независимости. 17 ноября – принятие 

Конституции Македонии. 18 ноября – создание Хорватского 

содружества Герцег-Босна. 

1992, 28 февраля. Создание Сербской республики Боснии и 

Герцеговины. 29 февраля и 1 марта – Референдум, на 

котором 98% участников проголосовали за выход из СФРЮ. 6 

апреля. Провозглашение независимости Боснии и 

Герцеговины от СФРЮ. 6 апреля – в Сараево начались 

боевые действия, положившие начало Боснийского 

вооруженного конфликта. 25 апреля. Создание Союзной 

республики Югославия в составе Республики Сербия и 

Республики Черногория. Принятие Конституции СРЮ. 6 мая 
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– заключение Гратского соглашения между Республикой 

сербской и Хорватским содружеством Герцег-Босна о 

прекращении боевых действий. 15 июня – избрание 

президентом СРЮ Добрица Чосича. 19 июня – начало 

хорвато-боснийского конфликта. Июль – провозглашение 

Хорватской Республики Герцег-Босны. 

1993. Начало присутствия миротворческих сил ООН в Македонии (до 

1996 г.). 

1994, март. Подписание Вашингтонского соглашения между 

боснийцами и хорватами о прекращении военных действий и 

создании боснийско-хорватской Федерации Боснии и 

Герцеговины. 

1995, 14 декабря – подписание Дейтонского соглашения о 

прекращении огня в Боснии и Герцеговине, разделении 

враждующих сторон и вводе в Боснию и Герцеговину 60-

тысячного военного контингента НАТО. В результате создано 

федеративное государство Босния и Герцеговина в составе 

Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. 

1997. Избрание президентом СРЮ Слободана Милошевича. 

1998. Избрание президентом Черногории Мило Джукановича. 

1999, март–июнь. Агрессия НАТО в Югославии, направленная на 

отторжение от Югославии края Косово. В результате 

бомбежек около 2 тысяч гражданских лиц были убиты, 7 

тысяч ранены, причем 30% из них — дети. Декабрь – 

избрание президентом Македонии Бориса Трайковского. 

2000, январь. Парламентские и президентские выборы в Хорватии. 

Победа левоцентристской коалиции «Социал-

демократическая партия — Хорватская социально-

либеральная партия» (СДП-ХСЛП), на президентских 

выборах победа С. Месича. 24 сентября – президентские 

выборы в Союзной республике Югославия, на которых 

победу одержал В.Коштуница. 

2001, апрель–август. Вторжение отрядов албанских националистов в 

Македонию. 

2003, январь. Создание Государственного союза Сербии и 

Черногории. 

2004, 29 марта. Словения стала членом НАТО. 1 мая – Словения стала 

членом Евросоюза. 
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2006, 3 июня. Парламент Черногории провозгласил независимость 

страны, распад Государственного союза Сербии и 

Черногории. 21 июня – Черногория стала членом ОБСЕ. 28 

июня – Черногория стала членом ООН. 

2008, 17 февраля. Косово в одностороннем порядке провозгласило 

свою независимость. 6 апреля – первые президентские 

выборы в независимой Черногории, на которых в первом туре 

победил Ф. Вуянович. 

2009, 1 апреля. Хорватия стала членом НАТО. 

2013, 1 июля. Вступление Хорватии в Евросоюз. 

2014, февраль. В Подгорице прошли массовые выступления 

недовольных высокой безработицей (уровень безработицы 

составляет почти 15%) и низкой заработной платой. 5 марта – 

самороспуск парламента Македонии. 27 апреля – 

президентские выборы в Македонии, победу во втором туре 

одержал действующий президент Г. Иванов. 
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ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ 

 

Руководители Сербии и Югославии 

 

1804-1813 Георгий Петрович (Карагеоргий), руководитель 

Первого сербского восстания. В 1811 г. на скупщине 

старейшин в Белграде был провозглашён верховным 

вождём сербского народа с наследственной властью. 

После поражения восстания эмигрировал в Австрию, а 

затем в Россию. 

Ноябрь 1815 

– июнь 1839 

Милош Обренович, руководитель Второго сербского 

восстания, князь. В ноябре 1817 г. окружные кнезы, 

митрополит и несколько архимандритов торжественно 

признали его верховным кнезом Сербии с 

наследственной властью. В 1830 г. султанским хатти-

и-ширифом за ним было признано право управлять 

Сербией. Отрекся от престола в пользу своего сына. 

Июль 1839 

– сентябрь 

1842 

Михаил Обренович, князь. Свергнут в результате 

восстания, бежал в Вену. 

Сентябрь 

1842 – 

декабрь 

1858 

Александр Карагеоргиевич, князь. Избран князем 

после свержения Михаила Обреновича. Был низложен 

Святоандреевской скупщиной, эмигрировал в Австрию 

Декабрь 

1858 – 

сентябрь 

1860 

Милош Обренович, князь. Приглашен скупщиной 

после изгняния А. Карагеоргиевича 

Сентябрь 

1860 – июнь 

1868 

Михаил Обренович, князь. Стал князи после смерти 

отца. Убит заговорщиками. 

Июнь 1868 

– март 1889 

Милан Обренович, князь, с марта 1882 г. король. 

Племянник Михаила Обреновича, усыновленный им. 

До августа 1872 г., из-за малолетства Милана, власть 

находилась в руках регентского совета. В марте 1889 г. 

отрекся в пользу своего сына Александра. 

Март 1889 – 

июнь 1903 

Александр Обренович, король Сербии. В первые 

годы, из-за малолетства Александра, власть 
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находилась в руках регентского совета. 2 апреля 1893 

г. Александр провозгласил себя совершеннолетним, 

члены регентского совета арестованы. Убит в 

результате государственного переворота. 

11.06.1903 – 

16.08.1921 

Петр I Карагеоргиевич, король Сербии. Стал 

королем в результате государственного переворота. С 

июля 1914 г. из-за болезни отошел от власти, назначив 

принцем-регентом сына Александра 

16.08.1921 – 

09.10.1934 

Александр I Карагеоргиевич. С июля 1914 г. принц-

регент Сербского королевства, с 01.12.1918 прнц 

регент Королевства сербов, хорватов и словенцев, с 

16.08.1921 – король Королевства сербов, хорватов и 

словенцев, с 3.10.1929 – король Югославии 

09.10.1934 – 

29.11.1945 

Петр II Карагеоргиевич. После убийства его отца 

Александра Карагеоргиевича провозглашен королем. 

Из-за его малолетства (11 лет) регентом назначен его 

дядя Павел Карагеоргиевич. 29.11.1945  Скупщина 

Югославии провозгласила республику, монархия была 

низложена. 

7.03.1945 – 

04.05.1980 

Тито Иосип Броз. Премьер-министр Федеративной 

Народной Республики Югославия, с 14.01.1953 

Президент Югославии 

15.06.1992 – 

1.06.1993 

Чосич Добрица. Президент Союзной Республики 

Югославии. Назначен президентом в 1992 г., смещен с 

поста в результате противостояния с С. Милошевичем. 

25.06.1993 – 

25.06.1997 

Лилич Зоран, президент Союзной Республики 

Югославии. Избран парламентом после смещения Д. 

Чосича. 

23.07.1997 – 

24.09.2000 

 

Милошевич Слободан. Президент Союзной 

Республики Югославии. 

07.10.2000 – 

07.03.2003 

Коштуница Воислав. Не признал официальные итоги 

выборов в сентябре 2000 г., в результате массовых 

выступлений стал президентом. Покинул свой пост 

после прекращения существования  СРЮ. 
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Президенты Республики Сербии 

 

11.01.1991 – 

23.07.1997 

Милошевич Слободан. Стал президентом в результате 

выборов в декабре 1990 г., в декабре 1992 г. переизбран 

на второй срок. 

29.12.1997 – 

29.12.2002 

 

Милутинович Милан. Второй президент Сербии. 

11.07.2004 – 

31.05.2012 

 

Тадич Борис. Победил на выборах в июне 2004 г., 

переизбран на второй срок в феврале 2008 г. 

С 31.05.2012 Николич Томислав. Избран президентом во втором 

туре выборов. 

 

 

Руководители Черногории 

 

1697-1735  

 

Данило Петрович-Негош, митрополит Черногории. 

1735-1782 

 

Савва Петрович-Негош, митрополит Черногории. 

Ноябрь 1767 

– октябрь 

1773 

Степан Малый, господарь Черногории. Самозванец, 

выдававший себя за российского императора Петра III. 

Март 1782 – 

октябрь 

1830 

Петр I Петрорвич-Негош, митрополит Черногории. В 

1784 г. избран митрополитом на народной скупщине. 

Октябрь 

1830 – 

октябрь 

1851 

Петр II Петрорвич-Негош, митрополит Черногории. 

Ноябрь 1851 

– август 

1860 

 

Данила Петрович-Негош. Стал митрополитом после 

смерти Петра I.  1.03.1852 провозглашен скупщиной 

князем Черногории. Убит в результате покушения. 

Август 1860 

– ноябрь 

1918 

Никола I Петрорвич-Негош. Стал князем после 

убийства дяди Данилы Петровича-Негоша. В августе 

1910 г. принял титул короля. В ноябре 1918 г. 
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скупщина приняла решение об объединении с 

Сербией, династия Негошей низложена. 

 

 

Президенты Республики Черногории 

 

23.12.1990 – 

15.01.1998 

 

Булатович Момир. Президент Республики 

Черногории в составе Союзной республики Югославии 

15.01.1998 – 

25.11.2002 

 

Джуканович Мило. Второй президент Республики 

Черногории в составе Союзной республики Югославии. 

С 22.05.2003 Вуянович Филип. Президент, избран на всеобщих 

выборах 11.05.2003. Президентом независимой 

Республики Черногории избран 06.04.2008. В апреле 

2013 г. переизбран на следующий срок, одержав победу 

уже в первом туре. 

 

 

Президенты Республики Хорватии 

 

30.05.1990 – 

10.05.1999 

Франьо Туджман. В 1990 г. избран парламентом на 

пост президента. В 1992 и в 1997 гг. переизбран 

президентом на прямых выборах. 

18.02.2000 – 

18.02.2010 

Степан Месич. Избран президентом на выборах в 

феврале 2000 г., в январе 2005 г. переизбран на второй 

срок, одержав победу уже в первом туре. 

С 18.02.2010 Иво Йосипович. Избран президентом на выборах в 

январе 2010 г., одержал победу уже в первом туре. 

 

 

Президенты Республики Словении 

 

23.12.1991 – 

22.12.2002 

Кучан Милан. Дважды избирался президентом, 

каждый раз одерживая победу в первом туре 

голосования. 

22.12.2002 – 

22.12.2007 

Дрновшек Янез.  
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23.12.2007 – 

22.12.2012 

 

Тюрк Данило. 

С 22.12.2012 Пахор Борут. Избран президентом во втором туре, в 

котором обошел предыдущего президента Д. Тюрк 

 

 

Президенты бывшей югославской Республики Македонии 

 

18.09.1991 – 

19.11.1999 

Глигоров Киро. Первый президент Македонии 

15.12.1999 – 

26.02.2004 

Трайковский Борис. Избран президентом во втором 

туре всенародных президентских выборов 5.12.1999. 

Погиб в авиакатастрофе 26.02.2004 

12.05.2004 – 

12.05.2009 

 

Црвенковский Бранко. Избран президентом в апреле 

2004 г.  

С 12.05.2009 Иванов Георге. Избран президентом во втором туре 

всенародных президентских выборов. В апреле 2014 г. 

избран президентом на второй срок 
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БИОГРАФИИ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ЮГОСЛАВЯНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 

 

Артукович Андрие (29.11.1899—16.01.1988) — хорватский 

политический деятель. Окончил юридический факультет Загребского 

университета. Доктор права. Известен как блестящий адвокат, 

выигравший большое число процессов. Принимал участие в 

организации террористических актов. В 1934 г. бежал из страны. В 

апреле 1941 г. вошел в состав хорватского государственного 

руководства. После создания НГХ занял пост министра внутренних 

дел. Один из главных инициаторов и организаторов геноцида сербов 

на территории НГХ, а также массовых убийств евреев и цыган. 

Развернул кампанию против православной церкви и ее священников. 

В последний период существования НГХ являлся председателем 

Государственного веча и хранителем государственной печати. В мае 

1945 г. бежал за границу. В 1948 г. переехал в США. В 1986 г. власти 

США приняли решение об экстрадиции его в СФРЮ. Умер в 

тюремном госпитале Югославии. 

Вуянович Филип (род. 1.09.1954) — С марта 1993 года по май 

1995 –  министр юстиции Черногории. В 1995—1998 — министр 

внутренних дел Черногории. С февраля 1998 по ноябрь 2002 — 

Председатель Правительства Черногории. С 5 ноября 2002 — 

председатель Скупщины Черногории. В мае 2003 г. избран 

президентом Республики Черногия, входящей в состав союзного 

государства Сербии и Черногории (получил 63% голосов). 

Кандидатура Вуяновича была выдвинута правящей коалицией 

Демократической партии социалистов и Социал—демократической 

партии. На президентских выборах 7 апреля 2013 года набрал 51,2 % 

голосов и переизбран президентом на новый срок. 

Георгиевский Любчо (род. в 17.01.1966) — в 1990 возглавил 

партию национального единства — ВМРО—ДПMHE, которая в 

декабре 1990 завоевала большинство в парламенте. С ноября 1998 до 

августа 2001 премьер—министр правительства Македонии. Подал в 

отставку в знак протеста против «пронатовской политики президента 

Трайковского». Выступал за то, чтобы покончить с албанскими 

боевиками с помощью военной силы. Почетный председатель 

ВМРО—ДПМНЕ. 

Давидович Любомир (24.12.1863—19.02.1940) — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8


 144 

государственный и политический деятель Югославии. В мае 1901 

основал буржуазную Независимую радикальную партию. Затем 

служил в министерстве просвещения. В 1904, 1914—1917, 1918—

1919 гг. — министр просвещения. В 1905 председатель Сербской 

народной Скупщины. В 1919 основал буржуазную Демократическую 

партию. Выступал за признание конституции страны, принципов 

централизма и национального унитаризма. Премьер—министр 

Королевства СХС в 1919—1920 и 1924. После монархического 

переворота 6 января 1929 — в оппозиции. В середине 30—х гг. один 

из руководителей т.н. буржуазной Объединенной оппозиции 

монархическому режиму. Выступал за восстановление 

парламентаризма. 

Джилас Милован (12.6.1911—20.4.1995) — югославский 

политический деятель, публицист. В 1932 вступил в 

Коммунистическую партию Югославии (КПЮ), в том же году 

арестован, до 1935 находился в заключении. В 1937 поддержал И. 

Тито и был избран членом ЦК КПЮ. С 1940 член Исполкома ЦК 

КПЮ. Активный участник создания партизанских отрядов, с 1942 

партизанский командир и член Верховного военного штаба. 

Ближайший и доверенный сотрудник Тито. В конце 1943 вошел в 

состав Президиума Антифашистского веча народного освобождения 

Югославии. В 1945 вошел в состав Временной народной скупщины и 

был назначен министром по делам Черногории. С 1948 секретарь 

Исполнительного бюро ЦК Союза коммунистов Югославии (СКЮ), 

курировал вопросы идеологии. В начале 1953 стал одним из четырех 

вице—президентов Югославии. В конце 1953 избран председателем 

Союзной народной скупщины. В начале 1950—х гг. выдвинул тезис 

об отмирании партии, считая, что доминирование компартии в 

государственном управлении должна заменить система местного 

самоуправления. Выступал против партийной бюрократии, которая, 

по его мнению, стояла на пути прогресса. В статьях, опубликованных 

в окт. 1953 — янв. 1954 выступил с критикой режима Тито. 17.1.1954 

III внеочередной пленум ЦК СКЮ принял решение о смещении Д. со 

всех партийных и правительственных постов на основании того, что 

его «антимарксистские, антиленинские ревизионистские 

устремления... были фактически направлены на ликвидацию СКЮ». 

В марте 1954 исключен из партии. 24.1.1955 приговорен условно к 18 

месяцам заключения за «клеветнические заявления, в которых он 
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изображал положение в Югославии в злонамеренно искаженном 

виде». 29.10.1956 открыто одобрил венгерское восстание, критиковал 

режим Тито и коммунизм, за что был осужден на 3 года тюрьмы. В 

книгах «Новый класс» (1957) и «Несовершенное общество. 

Теоретическая критика современного социализма» (1969) выступил с 

критикой тоталитаризма и разоблачениями переродившейся 

партийно—бюрократической номенклатуры. В 1957 вторично 

осужден на 7 лет тюрьмы. В 1970—86 был лишен права покидать 

Югославию. В 1982 выступал в защиту польской «Солидарности», в 

1990—х гг. — критиковал политику С. Милошевича. 

Джинджич Зоран (1.08.1952—12.03.2003) — государственный и 

политический деятель Югославии, премьер—министр Сербии. 

Родился в 1953 в Титограде (ныне Подгорица). В середине 70—х 

годов пытался создать антикоммунистическую организацию, за что 

несколько месяцев отсидел в тюрьме. В конце 1996 был одним из 

лидеров оппозиции, которая три месяца подряд требовала смены 

режима. На волне этих выступлений был избран мэром Белграда. Был 

и оставался «генератором» идей в коалиции Демократическая оп-

позиция Сербии, которой удалось свергнуть режим Милошевича. В 

2000 был назначен па пост председателя правительства Сербии. 

12.03.2003 убит в Белграде в результате покушения. 

Джуканович Мило (род. 15.02.1962) — с февраля 1991 занимал 

пост председателя правительства Черногории, был заместителем 

председателя Демократической партии Черногории, имевшей 

большинство в республиканском парламенте и представлявшей в 

Скупщине СРЮ. В октябре 1997 был избран президентом 

Черногории. На этом посту находился до декабря 2002. Став 

президентом Черногории при поддержке запада стал пароводить 

политику отделения республики от Югославии. Премьер—министр 

Черногории с мая 2003 г. Инициатор проведения референдума в 

Черногории 21.05.2006 о выходе из сообщества СиЧ. 

Драшкович Вук (род. 29.11.1946) – министр иностранных дел 

Сербии и Черногории, лидер Сербского движения обновления. В 1968 

принимал активное участие в студенческих демонстрациях протеста. 

В 80—х гг. редактировал профсоюзную газету «Рад». Написал 

нашумевшую трилогию: «Нож», «Молитва», «Русский консул» и был 

обвинен в великосербском национализме. В 1990 возглавил партию 

Сербское движение обновления (СДО), а в 1997 обеспечил своей 
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партии третье место на выборах в Скупщину. Организатор 

крупнейших за всю историю страны демонстраций протеста против 

Милошевича. В 90—е его не раз арестовывали. В 1999 был назначен 

вице—премьером СРЮ. В апреле 2004 назначен министром 

иностранных дел СиЧ. В 2007 на очередных парламентских выборах 

СДО потерпела полное поражение, не получив в парламенте ни 

одного депутатского мандата. 

Изетбегович Алия (8.08.1925—23.10.2003) — первый президент 

Боснии и Герцеговины, почетный председатель партии Демо-

кратического действия. Дважды сидел в тюрьме по обвинению в 

«исламском фундаментализме». Первый раз в 1946 г., второй — в 

1983 г. По образованию юрист, доктор теологии, автор нескольких 

книг по исламу. Исламская декларация была написана А. 

Изетбеговичем в 1970. Затем его и группу единомышленников на суде 

в г. Сараево в 1983 обвинили в подрывной деятельности и исламском 

фундаментализме. Были реабилитированы только в 1990. В 1989 

создал и возглавил мусульманскую партию Демократического 

действия, затем был ее почетным председателем. Президент страны с 

1990 по 2000. В годы гражданской войны 1992—1995 на территории 

БиГ принимал решения о массовых репрессиях против сербов и 

хорватов. В июне 2000 объявил о своем решении покинуть пост 

президента страны. Отставка А. Изетбеговича стала своеобразной 

сделкой со следователями Гаагского трибунала, которые оставили в 

покое политика в обмен на его отставку со всех государственных 

постов. 

Йосипович Иво (род. 28.08.1957) – третий президент Хорватии. 

Член Социал-демократической партии Хорватии. Окончил 

юридический факультет Загребского университета, профессор. 

Карагеоргиевич Александр I (16.12.1888—9.10.1934) — 

король Королевства СХС (1921—1929) и Югославии с 3.10.1929 по 

9.10.1934. Младший сын сербского короля Петра I. Большую часть 

детства и юности провел в Женеве, где отец находился в изгнании. В 

1899 переехал в Петербург. Окончил Пажеский корпус в Петербурге 

(1904). Во время Балканских войн 1912—1913 командовал 1—й 

Сербской армией. С июня 1914 по декабрь 1918 — принц—регент 

Сербии и Верховный главнокомандующий вооруженными силами 

Сербии при своем отце. С декабря 1918 — король Королевства СХС 

(с 1929 — Югославии). Проводил великосербскую внутреннюю 
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политику, во внешней политике ориентировался на Францию. 

Оказывал активную поддержку русским эмигрантам, оказавшимся в 

Королевстве СХС после 1917. Был противником установления 

дипломатических отношений с СССР. Один из инициаторов создания 

Балканской Антанты. 6.01.1929, установивший монархическую 

диктатуру. Была отменена Видовданская конституция, распущен 

парламент, запрещены все политические партии. Убит вместе с 

министром иностранных дел Франции Барту в Марселе (Франция) 

хорватскими усташами. 

Карагеоргиевич Петр I (29.06.1844—16.08.1921) — король 

Сербии (1903—1918), затем король Королевства СХС с 1918 г. Воз-

веден на сербский престол после военного переворота. В 1858—1903 

жил в Швейцарии, Франции, Черногории. Под именем Петра 

Луконича участвовал в герцеговинско—боснийском восстании 

1875—1878 гг. После убийства короля Александра I Обреновича и 

свержения династии Обреновичей стал королем Сербии (с июня 

1903). Петр I получил титул «короля—изгнанника», поскольку он до 

1903 г. скрывался за границей от Обреновичей. В своей деятельности 

ориентировался на Россию. В июне 1914 «по состоянию здоровья» 

перенес большую часть своих королевских прерогатив на своего 

младшего сына, престолонаследника Александра, ставшего 

«принцем—регентом». До августа 1921 был королем лишь 

номинально. Умер в Белграде. 

Карагеоргиевич Петр II (6.09.1923—3.10.1970) — король 

Югославии с 1934 по 1945 г. Согласно завещанию короля Александра 

Карагеоргиевича, составленному 5 января 1934, при малолетнем 

короле Петре II были назначены три регента: двоюродный брат 

короля Павел Карагеоргиевич, министр просвещения и сенатор д—р 

Раденко Станкович и бан Савской бановины д—р Иван Перович. 

Фактически власть в стране до 27 марта 1941 г. принадлежала 

принцу—регенту Павлу. После переворота 27.031941 семнадцати-

летний Петр II был объявлен совершеннолетним и королем 

Югославии. Во время II мировой войны находился в эмиграции в 

Каире, а затем в Лондоне. Официально считался Верховным 

главнокомандующим, выступал в поддержку четников генерала Д. 

Михайловича. Не пользовался авторитетом ни в правительстве, ни у 

народа. Был вынужден действовать по указаниям Англии и США. 

Антифашистское вече приняло решение 29 ноября 1943 о запрете 
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Петру II возвращаться на родину. Учредительное собрание 

Югославии в ноябре 1945 провозгласило ликвидацию монархии в 

стране, и он был лишен прав на трон. 

Караджич Радован (род. 19.06.1945) – возглавлял Сербскую 

демократическую партию Боснии и Герцеговины. Являлся 

председателем Президиума Сербской Республики в Боснии и 

Герцеговине и президентом. Допустил ряд просчетов в прогнозах 

отношений Сербской Республики с Хорватией. В июле 1996 объявил 

о снятии с себя руководящих функций в Сербской демократической 

партии и президента Сербской Республики. 21.07.2008 арестован в 

Белграде и выдан Международному трибуналу в Гааге по бывшей 

Югославии. В июне 2012 трибунал снял с него часть обвинений. В 

настоящее время находится под арестом в Гааге. 

Коштуница Воислав (род. 24.03.1944) — известен своими 

диссидентскими взглядами еще со времен правления Тито. В 1989 

стал одним из основателей Демократической партии Сербии. Резко 

выступал против агрессии в 1999 НАТО в Югославии, но в то же 

время является сторонником сближения страны с Западом. На 

президентских выборах 2000 победил Милошевича, после массовых 

выступлений оппозиции его победа была признана, Коштуница стал 

президентом Югославии. Находился на этом посту до марта 2003, 

когда СРЮ была преобразована в содружество Сербии и Черногории. 

В феврале 2004 был избран председателем правительства Сербии, 

оставался на этом посту до марта 2008. 

Месич Степан (род. 24.12.1934) – окончил юридический 

факультет Загребского университета. В начале 70-х гг. принимал 

участие в антиправительственных выступлениях «Хорватская весна». 

В 1989 г. активно участвовал в создании партии Хорватское 

демократическое содружество (руководитель – Ф. Туджман). В 1990 

г. возглавил правительство Республики Хорватии, стал членом 

Президиума СФРЮ. В 1992-1994 гг. – председатель Сабора. В 

феврале 2000 г. избран президентом, в январе 2005 г. переизбран на 

второй срок, одержав победу уже в первом туре. 

Милошевич Слободан (20.08.1941—11.03.2006) — экс—

президент Союзной республики Югославии. В 1984 был избран 

председателем Белградского горкома СКЮ. В 1987 стал лидером 

сербской компартии (ныне Социалистическая партия Сербии). В 

1986—1989 — член ЦК, член Президиума ЦК СКЮ, председатель 
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Президиума ЦК СК Сербии. Активно выступал с идеей «возрождения 

Сербии», упрочения ее позиций в федерации. В 1992 — президент 

Сербии в составе СРЮ. С 1994 проявился его отход от идей 

национализма. Новая позиция лидера страны внесла раскол в СПС. 15 

июля 1997 избран Президентом Югославии. В мае 1999 

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге 

выдвинул обвинения против Милошевича в совершении ряда 

военных преступлений во время событий в Хорватии в 1991—1994, в 

Боснии в 1992—1995, в Косово 1998—1999. На президентских 

выборах в октябре 2000 Милошевич проиграл кандидату коалиции 

«Демократическая оппозиция Сербии» Коштунице. В ночь с 31 марта 

на 1 апреля 2001 был арестован в Белграде за военные преступления. 

29 июня был выдан Гаагскому трибуналу. 12.02.2002 в Гааге начался 

судебный процесс над бывшим президентом СРЮ. Умер до 

окончания судебного разбирательства от инфаркта миокарда. 

Николич Томислав (род. 15.02.1952) – сербский политик, 

президент Сербии. В 1991 вступил в Сербскую радикальную партию, 

стал первым заместителем председателя СРП. С 1992 депутат 

Скупщины, возглавил депутатскую группу СРП. В 1998 стал 

заместителем премьер—министра Сербии, в 1999 – заместителем 

премьер—министра Союзной республики Югославии. 21.10.2008 

возглавил созданную им Сербскую прогрессивную партию. В 2012 

победил во втором туре президентских выборов, является 

президентом Сербии. 

Павелич Анте (17.07.1889—28.12.1959) — глава хорватского 

сепаратистского движения и фашистской террористической органи-

зации усташей (повстанцев). В 1919 вступил в националистическую 

организацию «Молодая Хорватия», выступавшую за независимость 

Хорватии. Создатель и руководитель (1929) хорватской фашистско—

националистической организации усташей (по образцу и при 

поддержке гитлеровской партии). 7.01.1929, на следующий день 

после провозглашения в стране королевской диктатуры, Павелич 

заявляет о создании «Усташской Хорватской революционной 

организации». Нелегально выехал за границу и с этого времени центр 

деятельности хорватской оппозиции перемещается в Италию. В 

1941—1945 он глава марионеточного «Независимого государства 

Хорватия», созданного под эгидой немецких оккупационных властей 

в период оккупации и раздела Югославии. В 15.06.1941 подписал 
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протокол о присоединении НГХ к Тройственному пакту, а 26.06.1941 

к Антикоминтерновскому пакту. 14.12.1941 объявил войну США и 

Великобритании. Организатор массовых убийств. Проводил политику 

геноцида против сербского населения, евреев, цыган, преследовал 

хорватских антифашистов. С осени 1941 т.н. «хорватский легион» 

(369—й полк) воевал на советско—германском фронте. После победы 

народной власти в Югославии в 1945  скрылся. Заочно был приго-

ворен югославским судом к смертной казни. В 1948 он создал в 

Буэнос—Айросе «Хорватскую государствообразующую партию». По 

его замыслу она должна была стать в своем роде «правящей» партией 

для всех хорватов, находящихся в эмиграции по политическим 

соображениям. В апреле 1957 на него было совершено покушение. В 

1945—1959 скрывался в Австрии, Италии, Аргентине и Испании. 

Умер в Мадриде 28.12.1959. 

Пашич Никола (18.12.1845—10.12.1926) — крупнейший 

политический и государственный деятель Сербии и «Первой Юго-

славии», дипломат. Один из основателей, безусловный лидер 

Сербской народной радикальной партии, добившейся демократизации 

режима Обреновичей при опоре на Россию, игравшей ведущую роль в 

политической жизни страны в конце XIX — начале XX вв. В 1893—

1894 — посланник в Санкт—Петербурге. В 1904—1911 и 1912—1918 

занимал посты министра иностранных дел и премьер—министра 

Сербии. Добился значительного увеличения территории Сербии после 

1—й и 2—й Балканских войн. Принимал участие в создании 

Балканского союза в 1912. Пытался противодействовать началу 1 

мировой войны. Один из авторов Корфской декларации 1917, 

послужившей основой для формирования объединенного 

Королевства СХС. Возглавлял делегацию Королевства СХС на 

Парижской мирной конференции в 1919—1920. В 1921—1926 с 

перерывами занимал пост премьер—министра Королевства СХС. Из-

вестен как противник террора и заговоров, не одобрял действия 

организаций «Черная рука», «Млада Босна» и других. 

Радич Степан (11.06.1871—8.08.1928) — хорватский государст-

венный и политический деятель. В 1904 основал Хорватскую 

крестьянскую партию, ее идеолог. Развивал теорию «крестьянского 

права» (единство интересов крестьянства, его гегемония в полити-

ческой жизни, др.). Протестовал против объединения Королевства 

СХС с Королевством Сербия и отстаивал независимость Хорватии в 
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составе единого государства югославян. Летом 1924 вел переговоры в 

Москве о вступлении ХКП в Крестьянский Интернационал (1923—

1933). Неоднократно подвергался преследованиям в Австро—

Венгрии и Королевстве СХС. В декабре 1924 партия была запрещена, 

он был арестован. После выборов в народную Скупщину в 1925 был 

освобожден и принят королем Александром I. С ноября 1925 занимал 

пост министра просвещения в Королевстве СХС. С 1927 — в оп-

позиции к великосербской политике. 20 июня 1928 был смертельно 

ранен во время дебатов в Скупщине сербским националистом, вскоре 

скончался. 

Симович Душан (28.10.1882—26.08.1962) — югославский 

военачальник, генерал авиации. Возглавил государственный 

переворот 27.03.1941, направленный против присоединения 

Югославии к Тройственному пакту. Стал премьер-министром, 

начальником Генштаба. После оккупации Югославии эмигрировал в 

Англию. По окончании войны вернулся в Югославию, написал ряд 

книг. 

Тадич Борис (род. 15.01.1958) – сербский политический и 

общественный деятель. Политической деятельностью занимается со 

студенческой скамьи. В 80—е годы был в оппозиции режиму 

Милошевича, подвергался арестам. Член Демократической партии с 

момента ее основания (1990). Был заместителем председателя партии. 

С ноября 2000 до июня 2001 — министр СРЮ по телекоммуника-

циям. В марте 2003 возглавил министерство обороны содружества 

Сербии и Черногории. 22.02.2004 избран председателем 

Демократической партии, через год после убийства З. Джинджича. 

27.06.2004 во втором туре президентских выборов одержал победу 

(53% голосов), став президентом Сербии. В 2008, так же во втором 

туре, второй раз был избран президентом. Является сторонником 

европейской интеграции; один из ключевых пунктов его 

президентской программы — скорейшая интеграция Сербии в ЕС. 

5.04.2012 досрочно сложил с себя полномочия президента. 

Тито Иосип Броз (7.05.1892—4.05.1980) – деятель югославского 

и международного коммунистического движения, государственный и 

политический деятель СФРЮ. Осенью 1913 призван в австро—

венгерскую армию. Весной 1915 был ранен, попал в русский плен, во 

время Гражданской войны раненый находился в Свияжском 

монастыре. В сентябре 1920 вернулся в Королевство СХС, вступил в 
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компартию Югославии. После ее запрета перешел на нелегальную 

политическую деятельность. С февраля 1928 секретарь Загребского 

комитета КГИО, в августе арестован и осужден на 5 лет. После 

освобождения в 1934 был избран членом ЦК и Политбюро ЦК КПЮ. 

Эмигрировал, с 1935 под псевдонимом Тито стал работать в 

Балканской секции коминтерна. В 1936 вернулся в Югославию. В 

декабре 1936 возглавил КПЮ и руководил партией до 1980. В 1941—

1945 — начальник штаба партизанских отрядов, затем Верховный 

главнокомандующий Народно—освободительной армии Югославии. 

В 1943—1945 — председатель Национального комитета 

освобождения Югославии. В 1945—1946 — председатель Временного 

правительства, Совета Министров ФНРЮ, министр народной 

обороны и Верховный главнокомандующий вооруженными силами. В 

1946—1953 — председатель Совмина ФНРЮ, с 1953 — президент 

ФНРЮ (с 1963 — СФРЮ). После войны проводил самостоятельную 

политику, что привело к советско—югославскому конфликту 1948. 

Жестко подавлял оппозицию, в экономике допускал элементы 

капитализма. Выступал сторонником внеблоковой политики, один из 

лидеров Движения неприсоединения. Своим авторитетом удалось на 

некоторое время заглушить этноконфессиональные противоречия 

внутри Югославии, которые вновь вышли на поверхность к концу 

1980—х гг. после смерти Тито. 

Туджман Франьо (14.05.1922—10.12.1999) — хорватский 

государственный и политический деятель, президент Хорватии 

(1990—1999), маршал Хорватии (1995—1999). Во время второй 

мировой войны вступил в югославскую компартию и Народно—

освободительную армию Югославии. Уволился из вооруженных сил в 

1961 в чине генерал—майора. В 1972 и 1981 арестовывался по 

обвинению в поддержке национализма, был лишён всех наград. В 

июне 1989 основал партию Хорватское демократическое 

содружество, победившую на выборах 1990 и остававшуюся 

правящей вплоть до конца 1999. В 1990 был избран парламентом на 

пост президента Хорватии, в 1992 и в 1997 переизбирался 

президентом на общенациональных выборах. Обвинялся в 

ультранационализме, этнических чистках сербского населения и 

авторитаризме. Умер 10 декабря 1999. 

Цветкович Драгиша (15.01.1893—18.02.1969) — политический 

деятель Югославии. После вынужденной отставки правительства 
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Стоядиновича сформировал в феврале 1939 правительство 

Цветковича—Мачека. 25.03.1941 подписал протокол о 

присоединении Югославии к Тройственному пакту фашистских 

держав, что привело к массовым выступлениям и военному 

перевороту 27.03.1941. 



 154 

ИСТОРИЯ БОЛГАРИИ 

 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ БОЛГАРИИ 

 

1598. Первое Тырновское восстание. 

1686. Второе Тырновское восстание. 

1762. Написание П. Хилендарским «Славяноболгарской истории» 

1806. Написание С. Врачанским «Недельника, или Кириакодромион» – 

календарное собрание поучений и притч. 

1810-1811. Во время русско-турецкой войны в составе русской армии 

сформировано «Болгарское земское войско», созданное по 

инициативе С. Врачанского. 

1835. Раскрыт маштабный заговор в Тырново – т.н. «Велчова завера» 

(во главе заговора – тырновский ремесленник Велчо 

Атанасов). 

1824. П. Берон составил и издал первый светский учебник «Рыбный 

букварь». 

1835. В. Априлов открыл в г. Габрове первую светскую школу. 

1842. К. Фотинов издал в г. Смирна (Малая Азия) первый журнал на 

болгарском языке «Любословие». 

1846. В г. Копвриштице начинает работать первое учебное заведение 

европейского типа – классное училище, основанное Найденом 

Геровым. 

1846. И. Богоров стал издавать в Лейпциге первую болгарскую газету. 

1861. Впервые опубликовано «Житие и страдания грешного 

Софрония». 

1862. Создание в Бухаресте организации «Добровольная дружина», 

представлявшую консервативное течение в болгарском 

национально-освободительном движении. 

1866. В Румынии возник Болгарский тайный центральный комитет 

(БТЦК), ориентирующийся на политику Румынии. 

1869, октябрь. В Бухаресте возник Болгарский революционный 

центральный комитет (БРЦК) во главе с Л. Каравеловым и В. 

Левским. 

1870, 28 февраля. Султан издал фирман о создании Болгарского 

экзархата, независимого от Греции. Осень – создание 

Болгарского революционного центрального комитета во главе 

с В. Левским. 
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1875, сентябрь. Сентябрьское восстание в Болгарии, подавленное 

османами. 

1876, 20 апреля. Начало Апрельского восстания, жестоко 

подавленного турецкими войсками. 17 мая – отряд Х. Ботева 

высадился на болгарском берегу Дуная, пытаясь вновь 

поднять подавленное восстание. 

1878, 3 марта. Сан-Стефанский мирный договор, восстановление 

болгарской государственности. 13 июля – подписание 

Берлинского трактата, по которому Болгария потеряла 

Македонию, Восточную Фракию и выход к Эгейскому морю. 

Остальная территория страны была разделена на две части и 

осталась подвластной Турции: к северу от Балканских гор 

было образовано княжество Болгария, а к югу – Восточная 

Румелия, управляемая губернатором, назначенным султаном. 

1879, 23 февраля. В г. Велико Тырново началась работа 

Учредительного Народного собрания. 16 апреля – 

Учредительное собрание приняло Тырновскую конституцию. 

26 июня – Великое народное собрание избрало князем 

Александра Батеннберга (правил до 1886 г.). 

1881, 10 мая. А. Баттенберг распустил Народное собрание и отстранил 

от власти правительство. 27 октября – А. Баттенберг отменил 

Тырновскую конституцию. 

1885, сентябрь Воссоединение Восточной Румелии с Болгарским 

княжеством. 

1886, сентябрь. Миссия генерала Каульбарса в Болгарии. Отстранение 

Александра от престола. 

1887–1894. Режим С. Стамболова в Болгарии. 

1887, 7 июля. На заседании Великого Народного собрания Фердинанд 

Сакс-Кобург-Готский провозглашен князем Болгарии. 

1891. Создание Болгарской рабочей социал-демократической партии 

(БРСДП). 

1894, 29 мая. Князь Фердинанд отправил С. Стамболова в отставку. 

1901. Организационное оформление Болгарского земледельческого 

народного союза как политической партии, возглавляемой А. 

Стамболийским. 

1903. Раскол БРСДП, на ее основе складываются БРСДП (широких 

социалистов) во главе с Янко Сакызовым и БРСДП (тесных 

социалистов) во главе с Дмитрием Благоевым. 
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1908, 5 октября. Фердинанд I провозгласил независимость Болгарии и 

принял титул царя. 

1909, 13 апреля. Турция признала независимость Болгарии. 

1912, 13 марта. Сербия и Болгария подписали Договор о военном 

союзе, ставший основой Балканского союза и секретное 

приложение о разделе территории Турции. 29 мая – Болгария 

подписала с Грецией договор о военном союзе, направленный 

против Турции. 18 октября – Турция объявляет войну 

Болгарии и Сербии, начинается Первая Балканская война. 

1913, 30 мая. Подписание Лондонского мирного договора, 

завершившего Первую Балканскую войну. 29 июня – 

Нападением болгарской армии на сербские и греческие 

позиции, начало Второй (Межсоюзнической) Балканской 

войны. 10 августа – подписание Бухарестского мирного 

договора, подведшего итог Второй Балканской войны и 

закрепившего поражение Болгарии. Окончание войны стало 

первой национальной катастрофой для Болгарии. 

1915, 6 сентября. Болгария подписала военный договор с Германией и 

Турцией, болгаро-германскую и болгаро-австрийскую 

военные конвенции. 23 сентября – в Болгарии объявлена 

всеобщая мобилизация. 14 октября – Болгария вступает в 

Первую мировую войну на стороне Германии. 

1918, 15 сентября.  Войска Антанты прорывают линию фронта в 

Болгарии. 24 сентября–2 октября – Владайское (Солдатское) 

восстание. 29 сентября – соглашение о перемирии в 

Салониках, выход Болгарии из Первой мировой войны. 3 

октября – царь Фердинанд отрекся от престола в пользу 

своего сына Бориса III и выехал в Германию. 17 октября – 

сформировано «широкое коалиционное правительство» А. 

Малинова, в состав которого вошли представители БРСДП (о) 

и БЗНС. 

1919, 25–27 мая. Образование Болгарской Коммунистической партии 

(тесных социалистов). 6 октября – по результатам выборов, 

прошедших в августе 1919 г., А. Стамболийский сформировал 

коалиционное правительство, в состав которого помимо БЗНС 

вошли Народная и Прогрессивно-либеральная партии. 27 

ноября – подписание Болгарией Нейиского мирного 

договора, по которому страна теряла 11% территории, 
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сокращала армию до 20 тыс. человек и обязывалась 

выплатить репарации в размере 2,25 млрд. 29 декабря – 

общеполитическая стачка в Болгарии. 

1920, 21 мая. Сформировано однопартийное правительство БЗНС во 

главе с А. Стамболийским. Май – принятие закона о трудовой 

повинности, вводившего общественно-полезный труд для 

всех трудоспособных граждан, независимо от их статуса и 

имущественного положения (для мужчин сроком на 1 год, для 

женщин – на 6 месяцев). Июнь – принятие закона об 

увеличении размера государственных земельных площадей. 

Он предусматривал отчуждение в пользу государства всех 

необрабатываемых самим землевладельцем земель. Июль – 

закон об отчуждении зданий в пользу государства. 

1921, апрель. Закон об аграрной реформе, устанавливавший 

«трудовую земельную собственность» - минимальный 

неотчуждаемый надел. Осень – создание «Народного 

сговора», программа которого ставила задачи «поднятие 

престижа государственной власти», «сопротивление всякому 

домогательству в целях ее использования в узко сословных, 

узко классовых интересах». Руководитель – Александр 

Цанков. 

1922, 6 июля. Оппозиционные Демократическая, Радикально-

демократическая и Объединенная партии создали 

«Конституционный блок», который провозгласил целью 

восстановление «попранной БЗНС» конституции. 

1923, 9 июня. Государственный переворот в Болгарии, отстранение 

БЗНС от власти. 10 августа – создание «Демократического 

сговора» на основе «Народного сговора», к которому 

присоединились Объединенная народно-прогрессистская 

партия, Демократическая партия и Радикальная партия. 14 

сентября – начало Сентябрьского восстания, 

подготовленного БКП (к 26 сентября подавлено). 

1925, 16 апреля. БКП организовала взрыв в соборе Св. Воскресения во 

время отпевания генерала К. Георгиева, что спровоцировал 

волну «белого террора» в Болгарии. 

1926, 4 января. Сформировано новое правительство 

Демократического сговора, которое возглавил Андрей 
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Ляпчев. Февраль – принят закон об амнистии, положивший 

начало либерализации режима. 

1927, февраль. Создание легальной Болгарской рабочей партии, тесно 

связанной с запрещенной БКП. 

1928, 13 января. Вывод союзных войск из Болгарии. 

1929, 6 марта. Болгария и Турция заключают договор о дружбе. 

1931, 21 июня. Победа на парламентских выборах Народного блока 

(Демократическая партия, Радикальная партия, БЗНС). 

1934, 19 мая – государственный переворот, организованный Военным 

союзом и «Звеном». 12 июня – в Болгарии запрещается 

деятельность всех политических партий. 23 июля – 

установление дипломатических отношений между Болгарией 

и СССР. 

1935, апрель. Борис III отстранил деятелей Военного союза, взяв 

вдласть в свои руки. 

1937, 24 января. Болгария и Югославия подписали Договор о вечной 

дружбе. 

1938, 31 июля. Болгария подписала Договор о ненападении с Грецией 

и другими государствами Балканской Антанты (Турция, 

Румыния и Югославия). 

1939, 15 сентября. Декларация Болгарии о полном нейтралитете в 

начавшейся войне. 

1940, 7 сентября. Подписание болгаро-румынского договора, который 

возвращал Южную Добруджу Болгарии. 

1941, 1 марта. Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. 

1942, 17 июля. Опубликование программы Отечественного фронта 

Болгарии. 

1943, 10 августа. Создание Национального комитета Отечественного 

фронта Болгарии, объединившего оппозиционные 

антифашистские силы (БРП, БЗНС-«Пладне», «Звено», левых 

социал-демократов и др.). 28 августа – внезапная смерть 

Бориса III вскоре после его возвращения из Берлина. Царем 

провозглашен его шестилетний сын Симеон. 

1944, 17 апреля. Нота Советского правительства правительству 

Болгарии с протестом против использования фашистской 

Германией болгарской территории и портов в войне с 

Советским Союзом. 5 сентября – объявление СССР войны 

Болгарии. 8 сентября – вступление советских войск в 
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Болгарию. 9 сентября – вооруженное восстание в Болгарии. 

Переход власти к Отечественному фронту, новое 

правительство возглавил Кимон Георгиев, лидер «Звена». 

1945, 14 августа. Восстановление дипломатических отношений между 

CCCР и Болгарией. 

1946, 8 сентября. Референдум о дальнейшем государственном 

устройстве Болгарии, 96% проголосовали за республику, 4% 

за монархию. 15 сентября – Провозглашение Народной 

Республики Болгарии. 27 октября – парламентские выборы, 

после которых формируется правительство Отечественного 

фронта во главе с лидером БКП Георгием Димитровым. 

1947, 10 февраля. Подписание в Париже мирного договора, согласно 

которому Болгария отказывается от Южной Добруджи. 5 

августа – начало процесса против «лояльной оппозиции» и ее 

лидера Н. Петкова (БЗНС). 4 декабря – принятие Великим 

Народным собранием конституции Народной Республики 

Болгария. 23 и 27 декабря – законы о национализации 

промышленности и банков и реорганизации банковского дела 

в Болгарии. 

1948, 18 марта. Подписание договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Болгарией и СССР. 13 мая – 

слияние БРП(к) и БСДП. Образование Болгарской 

Коммунистической партии. Ноябрь – судебный процесс над 

лидерами БРСДП(о). 

1950, ноябрь. В. Червенков стал генеральным секретарем БКП, 

сохранив посты председателя Совета министров и 

руководителя Отечественного фронта. 

1956, апрель. На пленуме ЦК БКП первым секретарем ЦК избран Т. 

Живкова, что стало началом более чем 30-летней эпохи 

«живковизма». 

1962, ноябрь. Утверждение VIII съездом БКП перспективного плана 

развития страны (1961–1980), нацеленного на построение 

социализма. Избрание главой правительства Т. Живкова 

1971, май. Принятие на всеобщем референдуме новой Конституции 

НРБ («за» проголосовало 99,66%). В ней появилось 

положение о руководящей роли БКП. 

1989, 24 октября. Письмо Петра Младенова в высшие партийные 

органы, в котором он обвиннил Т. Живкова в глубоком 
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экономическом, финансовом и политическом кризисе 

Болгарии. 7 декабря – создание коалиционного «Союза 

демократических сил», объединившего оппозиционные 

организации (председатель – Желю Желев). 17 декабря – 

смещение Т. Живкова со всех постов, избрание генеральным 

секретарем ЦК БКП и председателем Государственного 

совета П. Младенова. 

1990, 15 января. Народное собрание изъяло из конституции статью о 

руководящей роли БКП. Январь-май – работа «круглого 

стола» (участвовали БКП, БЗНС, СДС, Отечественный фронт, 

профсоюзы, общественные организации), на котором 

достигнуты договоренности о будущем политическом 

устройстве страны. 3 апреля – Народное собрание избрало 

президентом П. Младенова. 6 июля – П. Младенов подал в 

отставку с поста президента. 1 августа – Великое народное 

собрание в 6 туре избрало президентом Болгарии Ж. Желева 

(до 1996 г.). 

1991, 12 июля. Принятие Великим Народным собранием новой 

конституции Республики Болгарии. 

1996, 3 ноября. Победа правых на президентских выборах, 

президентом избран представитель СДС Петр Стоянов (до 

2002 г.). 

2001, апрель. В Болгарию вернулся последний монарх Симеон 

Кобург, он создал и возглавил «Национальное движение 

«Симеон Второй» (НДСВ). Июнь – парламентские выборы в 

Болгарии, на которых НДСВ получило половину мест в 

парламенте, правительство возглавил Симеон Кобург. 

Ноябрь – на президентских выборах победил лидер БСП Г. 

Пырванов. 

2002, 22 января. Г. Пырванов вступил в должность президента 

Республики Болгария. 

2004, 29 марта. Вступление Болгарии в НАТО. 

2006, март.  Болгария и США ратифицировали договор о размещении 

американских  военных баз на болгарской территории. 

2007, 1 января. Вступление Болгарии в Европейский союз. 

2010, 13 ноября. Создание совместной российско-болгарской 

компании «South Stream Bulgaria AD», занимающейся 
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реализацией проекта строительства газопровода «Южный 

поток». 

2011, 31 октября. На президентских выборах победил представитель 

правящей партии ГЕРБ Р. Плевнелиев. 
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ГЛАВЫ БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

26.06.1879 – 

08.09.1886 

Баттенберг Александр. Великое Народное собрание 

избрало его князем. 8 сентября 1886 г. отрекся от 

престола. 

07.07.1887 – 

03.10.1918 

Фердинанд I Кобург. Провозглашен князем Болгарии 

на заседании Великого Народного собрания. 5 

октября  1908 г. принял титул царя Болгарии. 3 

октября 1918 г. отрекся от престола в пользу своего 

сына Бориса. 

03.10.1918 – 

28.08.1943 

Борис III Кобург. Стал царем после отречения своего 

отца Фердинанда I. 

28.08.1943 – 

15.09.1946 

Симеон III Кобург. Стал царем в шестилетнем 

возрасте после смерти своего отца Бориса III. После 

провозглашения  Болгарии республикой 15 сентября 

1946 г. монархия ликвидирована, Симеон покинул 

страну. 

Ноябрь 1946 

г. – 

02.06.1949 

 

Димитров Георгий. Лидер БКП. С 06.10.1946 

председатель Совета министров, с декабря 1947 г. 

генеральный секретарь ЦК БКП. 

Июль 1949 – 

март 1954 

Червенков Вылко. С июля 1949 г. – генеральный 

секретарь ЦК БКП. С февраля 1950 г. – председатель 

Совета министров. 

Март 1954 – 

17.12.1989 

Живков Тодор. С марта 1954 г. – генеральный 

секретарь ЦК БКП, с ноября 1962 г. – председатель 

Совета министров,  с июля 1971 г. – председатель 

Государственного совета. 17 декабря 1989 г. смещен 

со всех занимаемых постов. 

17.12.1989 – 

06.07.1990 

Младенов Петр. В декабре 1989 г. избран 

генеральным секретарем ЦК БКП и председателем 

Государственного совета. 3 апреля 1990 г. избран 

президентом Болгарии. Утратил власть в результате 

массовых выступлений. 

 

01.08.1990 – 

22.01.1997 

 

Желев Желю. 1 авгеста 1990 г. избран Великим 

народным собранием президентом. Переизбран на 



 163 

второй срок в 1992 г. 

22.01.1997 – 

22.01.2002 

 

Стоянов Петр. В ноябре 1996 на всеобщих выборах 

избран президентом, пост занял с 22 января 1997 г. 

Избран президентом уже в первом туре. 

22.01.2002 – 

22.01.2012 

 

Пырванов Георгий. Избран президентом в ноябре 

2002 г. В 2006 г. избран на второй срок. 

С 22.01.2012  Плевнелиев Росен. Избран президентом на всеобщих 

выборах 
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БИОГРАФИИ 

ВЫДАЮЩИХСЯ БОЛГАРСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 

 

Багрянов Иван (1891—1945) — болгарский буржуазный 

политический деятель прогерманской ориентации, крупный 

землевладелец. Агроном по образованию, участник второй 

Балканской и I мировой войн, адъютант царей Фердинанда I и Бориса 

III. Принимал активное участие в установлении иичной диктатуры 

царя Бориса III. В 1938—1941 гг. — министр земледелия. С 1 июня по 

2 сентября 1944 г. — председатель СМ Болгарии, продолжал 

гибельную политику союза с Германией. Одновременно по его 

указанию в Каире велись сепаратные переговоры с представителями 

США и Великобритании об условиях выхода Болгарии из II мировой 

войны и предотвращении вступления на территорию страны частей 

Советской Армии. После прихода к власти ОФ был арестован. За 

антинародную деятельность был осужден и приговорен к смертной 

казни. 

Благоев Димитр (1856—1924) — основатель и руководитель 

революционной марксистской партии болгарского пролетариата. 

Будучи студентом, основал в 1883 в Петербурге одну из первых 

социал—демократических групп в России. Д. Благоев — крупнейший 

пролетарский революционер и теоретик марксизма на Балканах в 

конце XIX — начале XX в. Приветствовал Октябрьскую революцию в 

России и пропагандировал ее идеи. Под его руководством БРСДП 

(т.с.) была преобразована в БКП и присоединилась к Коминтерну. В 

ноябре 1922 Благоев за заслуги перед революционным рабочим 

движением в России был избран почетным членом Петроградского 

совета. Автор ряда марксистских трудов. Был главным редактором 

журнала «Новое время». После государственного переворота 1923 г. 

был убит. 

Божилов Добри (1884—1945) — болгарский реакционный 

политический деятель. Служил в различных банках, занимая 

руководящие посты. В 1935—1938 управляющий Болгарским банком. 

Министр финансов в кабинетах Г. Кьосеиванова и Б. Филова. В 

августе — сентябре 1943 являлся одним из двух временных регентов 

Болгарии. С 14 сентября 1943 по 31 мая 1944 — возглавлял 

правительство Болгарии. Правительство проводило политику 

кровавого террора, экономического и политического подчинения 
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фашистской Германии. В январе 1945 приговорен болгарским 

народным трибуналом к смертной казни. 

Борис III Саксен—Кобург—Готский (1894—1943) — послед-

ний болгарский царь (1918—1943). 3.10.1918 вступил на престол 

после отречения своего отца Фердинанда I. Рожденный в като-

личестве, он принял православие. Его крестным отцом был Николай 

II, а женой — дочь короля Италии принцесса Джованна. В 1935 г. 

установил режим личной диктатуры. Борис III проводил прогер-

манскую внешнюю политику, что привело к присоединению 

Болгарии 1 марта 1941 к Тройственному пакту и участию во II 

мировой войне на стороне Германии. Однако открыто войну СССР не 

объявлял и устоял перед требованиями Гитлера послать войска на 

советско—германский фронт. Болгарская армия выполняла 

оккупационные функции в тылу вермахта и в Югославии и Греции. В 

1943 г. он пытался войти в контакт со странами антигитлеровской 

коалиции (США и Великобританией) с целью ввода в страну англо—

американских войск. Умер 28.08.1943 при невыясненных 

обстоятельствах, возвратясь из Берлина, куда его вызывал Гитлер. 

Буров Атанас (1875—1954) — болгарский буржуазный 

политический деятель. Один из лидеров «Народняцкой партии» и 

основателей «Демократического сговора». Министр иностранных дел 

в кабинете А. Ляпчева. 

Габровский Никола (1864—1925) — видный деятель бол-

гарского рабочего и социалистического движения. Публицист, один 

из основателей БРСДП (т. с.). 

Георгиев Кимон (1882—1969) — участник 1 мировой войны. 

Один из создателей (1922) и руководителей Народного сговора. 

Непосредственно участвовал в подготовке и осуществлении военных 

переворотов 9 июня 1923 и 19 мая 1934. Входил в состав руководства 

Демократического сговора, избирался депутатом Народного собрания 

в 1923—1931 гг. В 1926—1928 – министр путей сообщения и связи в 

правительстве Ляпчева. В мае 1934 возглавил государственный 

переворот, после которого стал премьер—министром и министром 

юстиции (с 19.05.1934 по 01.1935). Правительство Георгиева 

объявило об отмене партийной системы и о приостановлении 

действия Тырновской конституции. Народное собрание было 

распущено, партии, профсоюзы и другие политические и 

общественные организации запрещены, ликвидировано местное 
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самоуправление. Вышел в отставку после промонархического пере-

ворота в январе 1935. Во второй половине 30—х гг. постепенно 

перешел па демократические позиции, участвовал в движении 

Народного фронта, подвергался преследованиям. В период II мировой 

войны выступил против прогерманской политики болгарских 

правительств. В 1943 вступил в нелегальный Отечественный фронт и 

способствовал вовлечению в него руководимой им организации 

«Звено». С 9 сентября 1944 по ноябрь 1946 возглавлял первое 

правительство Отечественного фронта. Затем занимал ответственные 

посты как в правительстве, так и в руководящих органах 

Отечественного фронта. 

Гешов Иван (1849—1924) — государственный деятель 

Болгарии. Банкир, публицист. Премьер—министр Болгарии в 1911—

1913. Сторонник союза с Россией. Один из организаторов 

Балканского союза в 1912. Министр финансов Болгарии в 1886, 

1894—1897. Проводил протекционистский курс. В 1898—1924 — 

председатель Болгарского общества ревнителей знаний (с 1911 — 

Болгарская АН). 

Даскалов Райко Иванов (1886—1923) — болгарский поли-

тический и государственный деятель. По профессии журналист. Один 

из руководителей БЗНС и ближайший соратник Стамболийского. В 

1915—1918 за антивоенные выступления подвергнут тюремному 

заключению. Возглавил Владайскос (солдатское) восстание 

(сентябрь—октябрь 1918) в болгарской армии. 27 сентября повстанцы 

провозгласили республику в г. Радомир. 29 сентября они заняли с. 

Владая (15 км юго—западнее Софии). 27.09.1918 Даскалов 

провозгласил Радомирскую республику в Болгарии, а себя – 

главнокомандующим. Входил в состав правительства 

Стамболийского. С октября 1919 по февраль 1923 — министр 

сельского хозяйства, затем министр торговли, промышленности и 

труда, министр внутренних дел, народного здоровья. С февраля 1923 

посол в Чехословакии. В июне 1923 — инициатор создания 

заграничного представительства БЗНС. Пытался возглавить борьбу 

против правительства Цанкова. Убит в Праге. 

Димитров Георгий (1882—1949) — деятель болгарского и 

международного коммунистического движения. Родился 18 июня 

1882 в Радомире. С 1894 работал наборщиком. С 1901 секретарь 

профсоюза печатников (София). В 1902 вступил в Болгарскую 
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рабочую социал—демократическую партию (БРСД), а в 1903 стал 

членом «тесных социалистов». С 1909 член ЦК БРСД(т.с.). В 1909—

23 секретарь Общего рабочего профсоюза, организатор забастовок. В 

1913—23 депутат Болгарского парламента. В сент. 1923 один из 

руководителей коммунистического вооруженного восстания в 

Болгарии. После провала попытки захвата власти заочно приговорен к 

смертной казни и уехал за границу. Активно участвовал в работе 

Коминтерна, вел коммунистическую пропаганду. В 1933 арестован в 

Берлине и обвинен в причастности к поджогу Рейхстага, однако на 

Лейпцигском процессе (сентябрь—декабрь 1933) оправдан. 27.2.1934 

прибыл в СССР. В 1935 избран генеральным секретарем Исполкома 

Коминтерна (ИККИ). В 1937—45 депутат Верховного Совета СССР. 

22.6.1941 поставлен во главе «руководящей тройки» ИККИ, возглавив 

всю текущую его деятельность. В 1942 возглавил Отечественный 

фронт Болгарии. В ноябре 1946 стал председателем Совета 

министров, в 1947 генеральным секретарем ЦК БКП. Умер 2 июля 

1949. 

Желев Желю (род. 3.03.1935) — в 1964 был исключен и из БКП, 

а в 1966 снят с работы, арестован, осужден и выслан из Софии за 

свободомыслие. Возвратился в столицу в 1972. В 1972—1974 работал 

социологом, а с 1975 — научным сотрудником Института культуры. 

Особую известность в стране и за рубежом приобрела его книга 

«Фашизм» (1982). В 1987 защитил докторскую диссертацию. Один из 

основателей Экологического комитета в защиту г. Русе а также Клуба 

в поддержку гласности и перестройки. Известный антикоммунист. 

Стоял у истоков болгарского диссидентства в период «живковизма». 

В 1989 был избран председателем Координационного совета Союза 

демократических сил Болгарии. С декабря 1989 председатель Союза 

демократических сил (СДС). С 1.08.1990 Великое народное собрание 

избрало его президентом Болгарии после отставки Младенова. В ян-

варе 1992 состоялись первые президентские выборы, победу на 

которых одержал Ж. Желев. Находился он на этом посту до января 

1997. 

Живков Тодор Христов (1911—1998) — родился в селе Правец 

Софийского округа в семье крестьянина. Работал в типографии, 

учился в школе графики. В 1928 вступил в Болгарский 

коммунистический союз молодежи. Во время Второй мировой войны 

участвовал в антифашистском сопротивлении. В 1948—49 первый 
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секретарь Софийского городского комитета БКП, председатель 

городского комитета Отечественного фронта и председатель 

Софийского городского народного совета. В 1950 избран секретарём 

ЦК, кандидатом в члены Политбюро ЦК БКП. В 1951 избран членом 

Политбюро ЦК БКП. С марта 1954 — первый (с 1981 — генеральный) 

секретарь ЦК БКП, в 1962—71 одновременно председатель Совета 

Министров НРБ. В июле 1971 он избран председателем 

Государственного совета НРБ. С 1945 — депутат Народного 

собрания, член Национального совета Отечественного фронта. Под 

давлением общественности 10 ноября 1989 ушел с поста генсека, 

выступив на пленуме ЦК БКП с заявлением об отставке по состоянию 

здоровья и возрасту. После падения коммунистического режима в 

июле 1990 он был взят под домашний арест по обвинению в 

сотрудничестве с тайной полицией во время Второй мировой войны. 

Судебное расследование не было доведено до конца. Умер летом 

1998. 

Кьосейванов Георги Иванов (1884–1960) — болгарский 

государственный деятель, дипломат. После окончания в 1905 

Парижского университета начал работать в Министерстве 

иностранных дел Болгарии. После переворота 19.5.1934 отозван в 

Софию и назначен начальником личного кабинета Бориса III. С 

21.4.1934 занимал пост министра иностранных дел и исповеданий. 

23.11.1935 назначен министром—председателем беспартийного 

правительства, одновременно сохранив пост министра иностранных 

дел. На посту главы правительства пытался проводить политику 

налаживания добрососедских отношений с сопредельными странами: 

Заключил болгаро—югославский пакт 1937 «о вечной дружбе», 

Солунские соглашения (1938) со странами Балканского пакта 1934 и 

т.д. Заключил несколько соглашений с СССР. 15.2.1940 назначен 

послом в Швейцарии. 1.10.1944 отстранен от должности, но в 

Болгарию не вернулся. 

Ляпчев Андрей (1866—1933) — буржуазный политический 

деятель Болгарии. Один из лидеров Демократической партии, позже 

— один из организаторов и лидеров «Демократического сговора». 

Руководил в этой партии фракцией, противостоящей фракции 

Цанкова. Европейски образованный, проявил себя как незаурядный 

дипломат. Вел переговоры в 1908—1909 по международному при-

знанию независимости Болгарии. В ранге первого болгарского 
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делегата принимал участие в заключении Салоникского перемирия, 

подписанного 29.09.1918. Большое внимание уделял развитию 

кооперативного дела. В 1910, будучи министром финансов, 

инициировал создание Болгарского центрального кооперативного 

банка. Премьер—министр Болгарии с 4.01.1926 по июнь 1931. Был 

авторитетным специалистом по хозяйственным и финансовым 

вопросам. 

Симеон II Саксен—Кобург Готский (род. 16.06.1937) — 

29.08.1943 был провозглашен царем Болгарии, власть перешла 

Регентскому совету. После прихода к власти в сентябре 1944 

правительства Отечественного фронта, члены Регентского совета 

были казнены, но монархия сохранялась еще два года. После  

референдума 1946 Болгария была провозглашена республикой, он 

покинул страну. С 1951 по приглашению испанского правительства 

поселился в Мадриде. Получил военное образование в США, 

лейтенант запаса американской армии. В 1962 женился на дочери 

испанского потомственного аристократа и занялся бизнесом. Впервые 

побывал в Болгарии в 1996, встретив холодный прием со стороны 

левого правительства и восторженный прием населения. В июне 1998 

постановлением Конституционного суда Болгарии царской семье 

была возвращена национализированная недвижимость. В 2001 

основал партию «Национальное движение Симеона II», которая 

17.06.2001 победила на парламентских выборах (43% голосов). С 

июля 2001 до августа 2005 — премьер—министр Болгарии. Главными 

приоритетами объявил вступление Болгарии в ЕС и НАТО. В июле 

2009 ушел с поста председателя партии. 

Стамболийский Александр (1879—1923) — видный деятель 

крестьянского движения, руководитель БЗНС с 1902. Автор ряда 

публицистических работ, в которых разработал «крестьянскую» 

идеологию БЗНС (главная – «Политические партии или сословные 

организации»). Депутат Народного собрания Болгарии с 1908. В 1915 

арестован и приговорен к пожизненному заключению за выступление 

против царя. В 1918 амнистирован. В ходе Владайского восстания 

был провозглашен президентом Радомской республики. В 1919 

возглавил коалиционное, а 21.05.1920 — однопартийное 

правительство БЗНС. От имени Болгарии подписал мирный договор в 

1919 г. в Нейи—сюр—Сене. Проводил буржуазно—демократические 

реформы. Выступал с инициативой создания «Зеленого» 
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Интернационала — объединения аграрных партий европейских стран. 

С целью вывода Болгарии из международной изоляции, предпринял 

стодневную поездку по странам Европы (октябрь 1920 — январь 

1921), добился приема страны в Лигу Наций и восстановления 

дипломатических отношений с большинством европейских и 

балканских стран. После военного переворота 1923  правительство 

БЗНС было свергнуто. Стамболийский пытался организовать 

крестьянское сопротивление в с. Славовица, но был схвачен и после 

жестоких истязаний зверски убит 13.06.1923. 

Тодоров Станко Георгиев (1920—1996) – болгарский 

государственный и политический деятель. Родился в семье 

рабочего—горняка. В 1936—1941 работал в швейных мастерских 

Софии. Участвовал в прогрессивном молодёжном движении. В 1941 

призван в армию, откуда бежал (1943). С 1943 член компартии 

Болгарии (БКП). Участвовал в подготовке и проведении 

Сентябрьского вооруженного восстания 1944 г. В 1944—1947 работал 

в Софийском окружном комитете и ЦК Рабочего молодёжного союза, 

в 1947—50 секретарь ЦК этого союза. В 1950 секретарь Софийского 

окружного комитета БКП. С ноября 1961 член Политбюро ЦК БКП. В 

1957—59, 1966—71 секретарь ЦК БКП. Депутат Народного собрания 

с 1952. В 1952—57 министр земледелия, в 1959—66 заместитель 

председателя Совета Министров. С июля 1971 председатель Совета 

Министров НРБ. После «бархатной революции» с 6 по 17 июля 1990 

исполнял обязанности президента Болгарии. 

Цанков Александр (29.06.1879—27.07.1959) — болгарский 

политический и государственный деятель, один из первых идеологов 

фашизма в Болгарии, действительный член Болгарской АН. С 1919 — 

профессор кафедры политической экономики, в 1919—1920 — ректор 

Софийского университета. С мая 1922 — руководитель Народного 

сговора. Один из организаторов и руководителей переворота 9 июня 

1923 в Болгарии. После переворота — премьер—министр и министр 

народного просвещения с 9 июня 1923 по 3 января 1926. В 1932 

основал фашистскую партию Национально—социальное движение в 

Болгарии (по образцу германской нацистской партии). В 1923—1944 

депутат, а в 1926—1930 председатель Народного собрания Болгарии. 

Активный сторонник расширения сотрудничества с Германией и 

главный идеолог политики войны с СССР. Накануне 9 сентября 1944 

бежал за границу в США. Умер в эмиграции. 
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