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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«История южных и западных славян» предназначен для студентов Белорусского 

государственного университета, обучающихся по специальностям 1-21 03 02, 6-

05-0222-02 «регионоведение» Учебно-методический комплекс разработ 

в соотвествии с действующими в  Республике Беларусь нормативными и 

методическими документами. Он отражает комплексную характеристику 

ключевых междисциплинарных подходов, концепций и категорий, лежащих в 

основе научного изучения социальных, культурных, религиозных, 

лингвистических, демографических, экономических, политических и иных 

процессов на регионально-страновом уровне в исторической ретроспективе и на 

современном этапе. 

Учебная дисциплина «История южных и западных славян» относится к 

модулю «История славянских стран» государственного компонента 

образования. Изучение ее проводится с  учетом межпредметных связей и 

программ по дисциплинам: «История России и Украины», «История 

белорусской государственности», «Историко-культурный и экономический 

потенциал Беларуси», «История древнего мира и средних веков», «История 

нового и новейшего времени».  

Основаная цель учебной дисциплины «История южных и западных славян» 

– выработка целостной системы знаний по истории западнославянских и 

южнославянских народов в контексте мирового исторического процесса.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Определение места и роли славянских стран, занимающих важное 

геополитическое положение между Западом и Востоком. 

2. Формирование у студентов понимания исторического места и роли 

славянской цивилизации в мировом историческом процессе. 

3. Осмысление истории славянских стран в их сложной связи и 

взаимозависимости. 

4. Знание современного состояния научных исследований по истории 

славян. 

5. Выработка у студентов навыков исторического исследования, умения 

вести поиск и изучать научную историческую литературу, находить и 

анализировать информацию исторических источников. 

Освоение учебной дисциплины «История южных и западных славян» 

должно обеспечить формирование следующих компетенций :  

СК-10. Быть способным выявлять и учитывать характер исторически сло-

жившихся политических и правовых систем при изучении стран и регионов. 

СК-11. Быть способным оценивать достижения материальной культуры 

стран и регионов на разных этапах развития человечества 

СК-15. Уметь анализировать общественно-политические и культурные про-

цессы в странах Центральной и Восточной Европы.  
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные черты и этапы развития общественных отношений в славянских 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы; 

– особенности социальных отношений и социальной структуры на разных 

этапах развития южно- и западнославянского обществ; 

– основные события внутриполитической истории; 

– важнейшие внешнеполитические событии и процессы; 

– этапы становления и эволюции государственности у южно- и 

западнославянских народов; 

– процесс христианизации западнославянских и южнославянских стран, 

роль католической и православной церкви, мусульманства в духовной, 

культурной, социально-экономической и политической жизни южно- и 

западнославянских государств; 

– основной комплекс источников по истории юных и западных славян; 

– основные этапы истории южных и западных славян. 

уметь:  
– применять полученные знания для решения конкретных научных, 

педагогических, информационно-поисковых, инновационных задач; 

– анализировать источники по истории южных и западных славян и на их 

основе делать самостоятельные выводы; 

– выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и 

процессов с истории южно- и западнославянских обществ и государств; 

– осуществлять сравнительно-исторический анализ социальных движений, 

реформ и революций;  

– оценивать основные достижения духовной и материальной культуры 

южных и западных славян;  

– объяснять влияние внешних факторов на социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие южных и западных славян. 

владеть:  
– системными знаниями по истории южных и западных славян; 

– системным подходом и методологией при обработке исторического 

материала для самостоятельного совершенствования знаний по истории юных и 

западных славян;  

– навыками работ с источниками по истории южных и западных славян; 

– навыками историографического и библиографического анализа. 

Учебная дисциплина изучается студентами 1 курса дневной формы 

получения образования во втором семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «История южных и западных славян» в очной форме получения 

общего высшего образования отведено: 110 часов, в том числе 72 аудиторных 

часа, из них: лекции – 36 часов, семинарские занятия – 32 часа, управляемая 

самостоятельная работа (далее – УСР) – 4 часа (ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

ЭУМК состоит из четырех разделов: теоретического, практического, 

раздела контроля знаний, вспомогательного. Теоретический раздел включает 

курс лекций по отдельным темам курса в соответствии с программой. В 

практический раздел входят материалы по проведению семинарских занятий. 

Раздел контроля знаний состоит из примерных заданий для управляемой 

самостоятельной работы студентов и примерного перечня вопросов к зачету. Во 

вспомогательном разделе представлены содержание учебной программы курса и 

список рекомендуемой литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1.1.1. Болгарская государственность и болгарские земли 

в Средние века и Раннее Новое время (VII–XVIII вв.) 

 

Древняя история Болгарии. В конце бронзового – начале железного века 

территорию Болгарии населяли индоевропейские племена; греческие источники 

VIII–VI вв. до н.э. называют их фракийцами. Это – древнейшее известное 

население болгарских земель. У фракийцев началось формирование классового 

общества, и в начале V в. возникло первое государство (Одрисское царство). К I 

в. н.э. фракийские земли были подчинены Римской империей, создавшей здесь 

две провинции: Мезию (ок. 15 г.) и Фракию (46 г.). В III в. началось вторжение 

на Балканы северных варварских племён (квады, языги, готы). С разделом 

Римской империи на Западную и Восточную (395) Фракия и Мезия вошли в 

Восточную Римскую (Византийскую) империю. С начала VI в. на эти земли 

проникают славянские племена, что меняет этнический состав населения. Часть 

фракийцев была ассимилирована славянами. Другая была оттеснена в западную 

часть полуострова (влахи, албанцы). Ко второй половине VII в. у славян начался 

процесс зарождения феодальных отношений. Возник так называемый Союз семи 

славянских племён (северная Болгария), который явился одним из первых на 

Балканах славянских государственных объединений. 

Вторжение протоболгар на Балканский полуостров. Образование 

Первого Болгарского царства. В 70-х гг. VII в. на территорию к югу от нижнего 

Дуная вторглись болгары под предводительством хана Аспаруха. Болгары 

разбили византийскую армию и расположились в северо-восточной Болгарии 

(Добруджа). Аспарух покорил славян и привлек на свою сторону Союз семи 

славянских племен. В 681 г. он заключил мир с Византией. Так возникло славяно-

болгарского государство, получившее в название Первого Болгарского царства 

(681–1018) со столицей в Плиске. Сын Аспаруха Тервель, который оказал 

помощь византийскому императору Юстиниану II в его борьбе за престол, 

получил ряд земель во Фракии и титул кесаря. Впервые в истории Византии 

императорский титул получил варвар-язычник. Последующие болгаро-

византийские войны начала VIII в. были успешными для Болгарии. В 717 г. был 

подписала мирный договор и выгодное торговое соглашение. Во второй 

половине VIII в. Болгария переживала внутренние смуты, сопровождавшиеся 

насильственным свержением ханов и возведением на их место представителей 

отдельных племен.  

Болгария в первой половине IX в. Подъем Болгарии связан с правлением 

хана Крума (803–814). Он в союзе с франками участвовал в разгроме Аварского 
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каганата и присоединил к Болгарии их земли до р. Тисы. На юге Крум захватил 

византийские территории во Фракии, в том числе, г. Сердику (совр. София, 809). 

В ответ на агрессию болгар император Никифор I в 811 г. предпринял поход в 

болгарские земли и захватил и разрушил Плиску. Возвращаясь из похода, 

император с войском попали в засаду и погиб. Болгары заняли Фракию, и дошли 

до Константинополя (814). При Круме в Болгарии были проведены 

преобразования, направленные на укрепление государства и личной власти хана. 

Важным фактором явилось законотворчество. Были приняты первые законы, т.н. 

«Законы хана Крума», которые учреждали права и обязанности социальных 

групп населения, порядок рассмотрения судебных дел Они были обязательными 

для всего населения Болгарии. В завоеванных областях были созданы 

административные единицы – комитаты, но на местах сохранялась византийская 

администрация. Политику Крума продолжали его преемники, ханы Омуртаг 

(814–831), Маламир (831–836), Пресиан (836–852). При Омуртаге был заключён 

болгаро-византийский договор (815), по которому устанавливалась болгаро-

византийская граница по линии договора 717 г. времен Тервеля. Внутренняя 

политика Омуртага была направлена на укрепление государства, была 

продолжена административная реформа Крума, окончательно заменившая 

племенное устройство территориальным. Велось масштабное строительство, 

была восстановлена разрушенная Плиска. 

Правление хана Бориса (852–889). Принятие христианства. Хан Борис, 

пытаясь расширить пределы своего государства, был втянут в соперничество 

крупнейших христианских стран Европы того времени – Византийской империи, 

Восточно-Франкского королевства и Великой Моравией. Заключив союз с 

Византией и Великой Моравией (858), Борис вел безрезультатную войну с 

Восточно-Франкским королевством. Недовольный усилением Великой Моравии 

и победами Византии в войне с арабами, Борис в 862 г. заключил болгаро-

немецкий союз. Тогда византийские войска в 863 г. вторглись в Болгарию. 

Ситуация осложнилась неурожаем и голодом и землетрясениями в болгарских 

землях. В результате, Болгария была вынуждена заключить с Византией 

союзный договор. Борис обязывался принять официальное крещение от 

Византии. В 864/865 г. в Плиске хан и его близкие были тайно крещены. Борис 

принял имя Михаила и титул князя. Процесс крещения болгарских земель 

продолжился до начала 70-х гг. IX в. В 870 г. в Болгарии была создана 

архиепископия. Болгарская церковь подчинялась Константинопольской 

патриархии. После долгой борьбы за церковную самостоятельность, в 880 г. 

Борис добился у Константинополя автокефалии. Утверждение христианства 

способствовало развитию феодальных отношений, укреплению международное 

положения, формированию единой болгарской народности. В 889 г., подражая 

другим христианским правителям, и посчитав свою миссию завершенной, Борис 

отрекся от престола и ушел в монастырь. Править страной стал его старший сын 

Владимир (889–893). Будучи воспитан в духе язычества, он пытался искоренить 
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христианство. В 893 г. в Болгарии началось разорение церквей, преследование 

христиан. Борис покинул монастырь и возглавил борьбу против мятежного сына. 

Отстранив его от власти, Борис провозгласил незыблемость христианства. На 

престол вступил его третий сын Симеон. Столицей стал город Преслав.  

Правление царя Симеона (893–927). Новый правитель отличался 

образованностью, энергичностью и упорством. В молодости Симеон 10 лет 

провел в Константинополе, где получил прекрасное образование, изучил 

византийские законы, организацию армии, приемы дипломатии. Стремясь к 

гегемонии на Балканах, он вел активную завоевательную политику. В его 

правление Болгария достигла своего наивысшего могущества. Внешняя 

политика Симеона характеризуется длительными войнами, в первую очередь, с 

Византией, а также с Венгрией, Сербией, Хорватией, печенегами. В 913 г. он 

начал очередную войну с империей (913–927), которую вел до своей смерти. На 

этот раз целью войны была добыча власти в Византии и объединение болгарских 

земель с землями империи. Решающая битва произошла в 917 г. на реке Ахелой, 

где византийская армия была уничтожена. В 919 г. Симеон возвел болгарского 

архиепископа в сан патриарха, и короновался как царь «болгар и ромев». Войны 

против Византии привели к значительному увеличению территории Болгарии. 

Во владения Симеона вошли Албания, Фракия, Македония, Сербия. В 927 г. 

Симеон предпринял поход против хорватов, но впервые потерпел крупное 

поражение и вскоре умер. Во внутренней политике Симеон стремился к 

укреплению личной власти и усовершенствованию органов управления. При нем 

распространились нормы византийского права – сборник церковно-

канонического права «Номоканон». Однако длительные войны подорвали 

экономику страны. Под конец его правления болгарские крестьяне десятками 

тысяч бежали в Визант, спасаясь от огромных государственных поборов. 

Упадок Первого Болгарского царства. Завоевание Восточной Болгарии 

Византией. Успехи Симеона в области внешней политики не обеспечили 

устойчивости болгарской державы. Приемником Симеона стал его сын Петр 

(927–969), который заключил мир с Византией на 30 лет. Империя признала за 

Петром титул царя и болгарскую патриархию. Резиденцией патриарха стал 

дунайский город Доростол. Политический мир был скреплен заключением 

родственного союза – женитьбой Петра на внучке императора Марии. Мирные и 

союзные отношения с империей означали отход Болгарии от политики, 

проводимой Симеоном. Вместе с установлением феодальных отношений в 

Болгарии появилась оппозиция господствующему строю, вылившаяся в ереси 

богомилов. Эта христианская секта утверждала дуализм мироздания и 

противостояла официальной религии, имея и антифеодальный характер. 

Руководителем первой общины еретиков был поп Богомил. Его последователи 

отвергали церковный культ и организацию: церковную иерархию, религиозные 

праздники, храмы, иконы, поклонение кресту. Богомилы не признавали 

государственную власть, социальное неравенство, отказывались выполнять 
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феодальные повинности, служить в армии, воевать, а феодальные порядки 

считали делом сатаны. Социальной основой богомильства являлось 

крестьянство, как свободное, так и феодально-зависимое. Ересь жестоко 

преследовалась государством. Широкое распространение богомильство, помимо 

Болгарии, получило Сербии, Хорватии, приняло специфичную форму в Боснии. 

Оно оказало значительное влияние на формирование европейских христианских 

ересей: катаров и вальденсов во Франции и Италии, стригольников на Руси.  

В конце правления Петра положение Болгарии ухудшилось. Северо-восток 

страны грабили печенеги. От царства отложилась Сербия. На Болгарию стали с 

севера нападать венгры, основавшие в середине X в. в Паннонии свое 

государство, с которым Болгария заключила соглашение, что вызвало 

обострение отношений с Византией. Византия натравила на Болгарию киевского 

князя Святослава, который в 968–971 гг. совершил два похода за Дунай и 

завоевал восточную часть страны, но не спешил передать ее Византии. Киевский 

князь преследовал цель остаться на Балканах и перенести сюда центр своей 

завоевательной политики. Он разместил в Болгарии русские гарнизоны и 

сохранил номинальную власть за царем Борисом II (969–971), при условии его 

участия в борьбе с Византией. Совместное русско-болгарское войско начало 

боевые действия против империи. Однако император Иоанн Цимисхий в 971 г. 

невероятными усилиями изгнал русских из восточной Болгарии и включил эти 

земли в состав империи. Борис II был пленен и увезен вместе со своим братом 

Романом в Константинополь.  

Западно-Болгарское царство. Независимой оставалась Западная Болгария 

(современная Македония) с центром в г. Охриде. Власть здесь захватили четыре 

брата-боярина, сыновья местного наместника: Давид, Моисей, Аарон и Самуил. 

Борис II не смог справиться с боярами-сепаратистами, и фактически был 

вынужден признать их власть над Западной Болгарией, которая стала 

преемницей первого Болгарского царства и вела самостоятельную внешнюю 

политику, начав борьбу с Византией. Реальная власть оказалась в руках Самуила. 

Он сформировал боеспособную армию из свободных крестьян и вернул войной 

все завоевания Симеона, кроме Фракии. Столицей Западно-Болгарского царства 

стал город Охрид.  

Ожесточенные войны с Болгарией развернул византийский император 

Василий II. В результате его походов в плен попал болгарский царь Роман, 

который умер в тюрьме. Династия болгарских царей пресеклась, и это дало повод 

Самуилу в 997 г. венчаться на болгарский престол. Новый царь, стремясь 

упрочить свою власть, представлял своим родственникам посты в провинциях, 

что привело к борьбе за власть между членами одного клана и ослабило 

государство Самуила. Крупные феодалы, располагающие огромными 

земельными владениями, рассматривали зависимость от Самуила как временное 

явление. В 1014 г. болгары были разгромлены Василием II у горы Беласица. 
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Самуил умер, не пережив поражения, и престол занял его сын Гавриил Радомир 

(1014–1015). Вскоре он был убит двоюродным братом Иваном Владиславом, 

который стал последним царем Первого Болгарского царства. Против Ивана 

Владислава выступила часть болгарской знати. Чтобы справиться со смутами, 

царь пытался замириться с Византией, но Василий II не пожелал мира. В 1015 г. 

византийские войска заняли Охрид. Иван Владислав стремился расширить свои 

владения в албанских землях, но в 1018 г. при осаде г. Драч он погиб. Знать 

Западной Болгарии присягнула Византии. Первое Болгарское царство завершило 

свое существование.  

Болгария под византийским владычеством. Византия предприняла меры 

по укреплению своей власти в завоеванных землях. Болгария была разделена на 

три части. Верхушка болгарских феодалов переселялась в Армению и 

Константинополь. Оставшиеся болгарские войска были переведены на границу 

империи с Ираном. Частично переселялось в Азию и простое болгарское 

население. На все посты назначались только греки или представители 

малоазиатских народов (армяне и др.). Охридская патриархия была низведена до 

положения автономного архиепископства. Болгарские епархии подчинялись 

Константинополю. Первоначально во главе архиепископии был оставлен 

прежний патриарх болгарин Иван Дербский. После его смерти в 1037 г. место 

архиепископа в Охриде занимали только греки. Официальным языком в 

Болгарии стал греческий. По всей территории Болгарии были размещены 

византийские войска. Первое крупное антивизантийское восстание в Болгарии 

возглавил боярин Петр Делян (1040–1041). Оно началось в районе г. Скопье 

(Македония) и охватило почти всю территорию Первого Болгарского царства. К 

болгарам примкнули сербы, албанцы, влахи. Восставшие ставили цель возродить 

Болгарское государство во главе с потомками Самуила. Делян выдавал себя за 

внука Самуила. Восставшие избрали его царем. Однако единства у 

руководителей восстания не было. Против Деляна выступил настоящий внук 

Самуила – Алусиан. Петр Делян был предательски ослеплен и попал в плен к 

византийцам. Восстание потерпело поражение.  

Второе крупное антивизантийское восстание в Болгарии произошло в 1072 

г. Оно началось в Скопье во главе с болгарским феодалом Георгием Войтехом. 

Так как потомков Самуила уже не было, восставшие обратились к правителю 

сербского княжества Дукля (Черногория) Михаилу, который состоял в далеком 

родстве с династией Самуила. Михаил прислал в Болгарию сына Константина 

Бодина с военным отрядом, которого короновали болгарским царем под именем 

Петра. Однако восстание, охватившее северную и среднюю Македонию, было 

разгромлено. Значимую роль в борьбе болгар играли богомилы, чья социальная 

база расширилась. Богомильство стало символом борьбы с византийцами, 

исповедовавшими официальное православие. На рубеже XII–XIII вв. богомилы 

неоднократно поднимали восстание против Византии, которые жестоко 
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подавлялись. Центр борьбы против Византии переместился из Македонии в 

собственно болгарские земли.  

Освободительное восстание братьев Асеней. Образование Второго 

Болгарского царства. В 1186 г. на северо-востоке Болгарии началось 

антивизантийское восстание во главе с братьями-боярами из Тырново – Петром, 

Асенем и Иваном из рода Асеней. Византийский император Исаак II Ангел 

предпринял против них три безуспешных похода. В 1187 г. империя фактически 

признала существование независимого болгарского государства, получившего 

название Второе Болгарское (Тырновское) царство. Править стали братья Петр и 

Асень. Асень был коронован царем, а Петр его соправителем. Младшего брата 

Ивана отправили в Византию заложником и гарантом болгаро-византийских 

отношений. Официально венчание на царство Асеня Византия не признала. Петр 

и Асень не являлись законными царями, т.к. не принадлежали к династиям 

Первого Болгарского царства.  

В 1189 г., во время III крестового похода, проходившего через земли южных 

славян, болгары вели переговоры с лидером крестоносцев германским королем 

Фридрихом I Барбароссой о признании его власти и заключении союза против 

Византии. Крестоносцы должны были признать за Асенями царские титулы, а 

болгары выставить для войны с Византией 40 тысяч конницы. Соглашение с 

крестоносцами не было достигнуто, но отношения с Византией были испорчены. 

В 1189 г. Иван Асень бежал из Константинополя на родину. Исаак II Ангел во 

второй раз пытается подчинить болгар, но войны 1190–1195 гг. не принесли 

успеха. В Болгарии против Асеней был образован заговор провизантийски 

настроенных феодалов. В 1196 г. от рук наемных убийц погибли Петр и Асень. 

К власти в Болгарии пришел их младший брат – Иван Асень (1196–1207), 

прозванный византийцами Калояном (от греческого «колоссальный Иван»).  

Болгария во времена Калояна и Борила. Калоян сумел подавить 

боярскую оппозицию и добился успехов в борьбе с Византией. К началу XIII в. 

Второе Болгарское царство расширило свои границы, захватив Северную 

Македонию, Белград. Калоян даже добился признания своей власти папой 

Иннокентием III, однако в результате заговора в 1207 г. он был убит. Болгарские 

бояре посадили на престол племянника Калояна Борила (1207–1218). Он начал 

гонения против богомилов. В 1211 г. на церковном соборе в Тырново 

богомильская ересь была осуждена, где был принят «Синодик царя Борила», 

дополненный специальным разделом о богомилах. В тоже время, репрессии 

против богомилов не привели к искоренению ереси, а центральная власть 

ослабела. Внешняя политика Борила была направлена на борьбу против 

крестоносцев, в результате которой он потерпел поражение. Тогда он заключил 

союз с Латинской империей, скрепив его выдачей своей дочери замуж за 

императора Генриха. Союзники предприняли совместный поход на Сербию, но 

были изгнаны сербским жупаном Стефаном (будущим первым сербским 
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королем Стефаном Первовенчаным). В 1216 г. болгаро-латинский союз распался 

из-за смерти Генриха. Борил не достиг серьезных внешнеполитических 

результатов. Между тем, один из наследников династии Асеней – Иван в 1217 г. 

с русско-половецким войском переправился через Дунай и двинулся на Тырново. 

Борил пытался бежать, но был выдан боярами Ивану, который приказал его 

ослепить. В результате в 1218 г. на болгарский престол вступил Иван II Асень, 

при котором Второе Болгарское царство достигло своего наивысшего подъема 

Правление Ивана II Асеня (1218–1241). Правление началось с разгрома 

оппозиции бояр при опоре на мелких феодалов и богомильские общины. Во 

внешней политике Иван II Асень продолжил завоевания Калояна и занял 

Фракию, Фессалию, Западный Эпир. Это был период, когда впервые болгарское 

государство имело выход сразу к трем морям: Черному, Эгейскому и 

Адриатическому. Болгария стала сильнейшей державой на Балканах. Однако это 

возвышение не было прочным, так как условия для создания сильного 

централизованного государства после смерти Ивана Асеня еще не сложились.  

Социально-экономические развитие Болгарии в ХIII–ХIV вв. Вся земля 

принадлежала светским и духовным феодалам. Были государственные владения, 

как фонд для пожалований, а также значительный царский домен. Было 

распространено два вида феодальной собственности на землю: баштина 

(наследственная, свободноотчуждаемая собственность) и прония (условное 

владение, данное за службу). Огромные земельные владения имела болгарская 

церковь, особенно, монастыри, которых было около 70. Зависимое сельское 

население, упоминаемое в источниках под общим названием «людей», состояло 

из различных категорий (парики, отроки). Вотчинные ремесленники также 

зависели от феодалов. Существовали и свободные крестьяне-общинники, число 

которых сокращалось. Одним из главных видов централизованной ренты был 

денежный взнос за пользование землей и рабочим скотом (волоберщина). 

Деньгами уплачивались также дымнина (с каждого дома), подушный и другие 

налоги. В восточных районах царства, где было больше плодородных земель, 

большую роль в феодальной ренте играла барщина. На западе страны феодалы 

делали упор на денежную ренту. Крестьяне также платили деньгами поборы за 

пользование пастбищами, выгонами, торговые пошлины и судебные штрафы. 

Взималась десятина с овец, свиней, пчел. Государственные крестьяне исполняли 

«царские работы» – строительные и сельскохозяйственные работы, постой 

солдат и чиновников. Зависимые крестьяне уплачивали все перечисленные 

налоги, но уже не в пользу казны, а в пользу своего феодала.  

Второе Болгарское царство в 40–90-х гг. XIII в. В начале 1240-х гг. 

Болгария пережила нашествие татар. Страна стала платить кочевникам дань. 

Болгарская гегемония на Балканах завершилась. В стране началась 

междоусобная война, в результате которой к власти пришел второй сын Асеня – 

Михаил II Асень (1246–1256). Затем после долгой борьбы престол занял 
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македонский феодал Константин Тих, который женился на внучке Асеня II и стал 

именоваться Константином Асенем. Впервые в истории Второго царства был 

нарушен принцип наследственности власти и воцарился феодал, победивший в 

междоусобной борьбе.  

В 1277 г. в Добрудже вспыхнуло самое крупное в истории Болгарии 

антифеодальное восстание во главе со свинопасом Ивайло. В его ряды вступали 

не только крестьяне, но и мелкие феодалы. Ивайло разбил и выгнал за Дунай 

монголов, чем обеспечил себе популярность. Константин Тих предпринял поход 

против Ивайлы, но был разгромлен и убит. Повстанцы стали хозяевами страны. 

Весной 1278 г. они осадили Тырново, и царица Мария, чтобы сохранить за собой 

корону, была вынуждена согласиться на брак с Ивайло. Так, свинопас Ивайло 

стал болгарским царем. В истории Европы произошел исключительный случай: 

вождь восставших крестьян стал правителем страны. Борьба с Византией, не 

желавшей признавать крестьянского царя, истощила силы Ивайлы. Когда он 

находился на дунайской границе, в Тырново в 1279 г. вошли византийцы и 

возвели на царский трон Ивана-Асеня III. Борьбу с Ивайло и византийцами 

возглавил боярин Георгий Тертер, вокруг которого сплотились феодалы. Ивайло 

обратился за помощью к темнику Золотой Орды в Причерноморье Ногаю, но в 

монгольской ставке он был предательски убит. В 1280 г. болгарские феодалы 

подавили последние очаги восстания и изгнали византийцев из страны. В 

результате этих событий болгарским царем стал Георгий I Тертер (1280–1292), 

которому не удалось добиться стабилизации в стране, а болгарский престол 

занял его сын Феодор Святослав.  

Болгария в XIV в. Феодор Святослав (1300–1321) несколько укрепил 

центральную власть, хотя и не смог уничтожить феодальные распри. Ему 

наследовал его сын Георгий Тертер II (1321–1323). Затем феодалы избрали царем 

Михаила, сына боярина Шишмана, правителя области Видин. Михаил Шишман 

(1323–1330) предпринял поход на Византию с целью отвоевания южно-

болгарских земель. В 1324 г. он вернул некоторые причерноморские города 

(Ямбол, Несебр), опустошил византийскую Фракию, однако, полностью изгнать 

византийцев из болгарских земель не смог. В связи с усилением Сербии был 

образован антисербский болгаро-византийский союз. Однако в 1330 г. сербы 

разбили болгар при г. Вельбужде. Византийцы не сумели помочь своим 

союзникам. Раненый Михаил Шишман попал к сербам в плен, где и умер. 

Сербские войска подошли к Тырново. Недавняя союзница Византия 

воспользовалась разгромом Болгарии, захватив ее южную часть. Новый царь 

Иван Александр (1331–1371) боролся с междоусобицами и вел активную борьбу 

против Византии. Однако в 40-х гг. болгарское царство распалось на уделы. 

Черноморское побережье стало самостоятельным владением (Добруджанское 

княжество), в котором правил деспот Балик (1346–1360), а затем его брат 

Добротич, по имени которого область стали называть Добруджей. Сам Иван 

Александр в 1363 г. раздробил свои владения на две части, выделив старшему 
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сыну Ивану Страцимиру область Видин. Другого сына, Ивана Шишмана он 

сделал своим соправителем. Каждое из трех царств дробилось на мелкие 

феодальные владений. В таком состоянии Болгария встретила турецкую 

агрессию.  

Завоевание Болгарии турками. В 30-х гг. XIV в. Византийская империя 

стала привлекать для походов против балканских стран малоазиатский народ 

турок-османов. До середины XIV в. османы предпринимали только 

грабительские походы в Европу, либо воевали в составе византийских войск. В 

1352 г. турецкий султан Сулейман захватил византийский г. Цимпе на 

европейском берегу пролива Дарданеллы. Турки начали свои завоевания в 

Европе. Борьбу Болгарии с турками осложняла двойственная позиция Византии, 

которая выступала против турок, но, одновременно, содействовала укреплению 

сепаратного Добруджанского княжества во главе с Баликом и его преемниками, 

разобщая болгар перед османской угрозой. В 1352 г. турки совершили свой 

первый самостоятельный поход на Болгарию, затем они стали регулярными. В 

1355 г. Византия заключила с Болгарией запоздалый антитурецкий союз, куда 

была привлечена и Сербия. Совместное болгаро-византийско-сербское войско 

было разгромлено турками близ г. Димотики. При султане Мураде I (1359–1389) 

османы перенесли центр своей завоевательной политики на византийские и 

славянские земли. В 1363 г. они завладели во Фракии г. Адрианополем, сделав 

его своей столицей. В этом же году турки завоевали южно-болгарские земли с 

Пловдивом. В правление последнего болгарского царя Ивана Шишмана (1371–

1393) единой Болгарии уже не существовало. Видинское царство и 

Добруджанское княжество проводили свою политику. В 1382 г. турки захватили 

Софию, в 1393 г. пала столица Тырново. Вскоре в плен к туркам попал Иван 

Шишман, который был казнен. В 1396 г. был взят последний независимый 

болгарский город Видин. На пять столетий страна оказалась под османским 

игом. 

Болгария в XV–XVI вв. Завоевание турками внесло в жизнь болгарского 

народа целый ряд перемен, положивших начало новой социально-

экономической ситуации в его истории. Прежде всего, он лишился естественного 

пути своего национального, культурного и политического развития. Погибли 

сотни тысяч людей, были разрушены богатейшие болгарские города, большая 

часть знати была физически уничтожена или обращена в ислам. Вместе с тем, 

наступил период спокойствия, сменивший беспрерывные войны. Турецкое 

завоевание при всем его ужасе, стало фактором территориального объединения 

болгарского народа под единою, хотя и инонациональной властью. Общество, 

построенное на аристократических началах, подверглось процессу 

демократизации. Болгарские источники этого времени говорят о быстрой 

адаптации болгар к изменившимся условиям и признании ими власти османских 

султанов в качестве преемников местных государей. Турки изначально ставили 

своей целью создание на Балканах такого порядка, который бы обеспечивал 
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господство мусульманского меньшинства, открытого для местной знати. В то же 

время крестьяне фактически не подверглись отуречиванию. Христианство было 

религией побежденных. Османы чувствовали к ней презрение и не мешали ее 

исповедовать покоренным рабам. Это пренебрежение спасло христиан от 

отуречивания. Османы старались не сближаться с болгарами, селились в 

городах, избегая деревень. При этом они нередко переселяли болгарское 

население в обезлюдевшую Анатолию, а в болгарские земли прибывали 

мусульмане. Завоеванные болгарские земли входили в Румелийское 

бейлербейство. Румелия (так турки именовали все земли бывшей Византии) 

делилась на 36 санджаков, несколько санджаков составляли пашалык. Все 

христиане кроме привилегированных групп, были одинаково бесправны.  

После поражения турок от Тимура (1402) вспыхнуло первое болгарское 

антиосманское восстание видинского царя Константина и царевича Фружина 

(1408–1413), но оно было подавлено. Турция оправилась от поражения и стала 

военно-феодальной державой с военно-ленной системой. Все завоеванные земли 

были государственными и подчинялись казне. Основную юридическую единицу, 

облеченную всеми правами, представлял собой владелец лена – спахия или 

сипахия. Лен для феодала был одновременно наградой за уже исполненную 

военную службу, и обязательством в отношении дальнейшей службы. 

Существовали владения религиозных организаций на правах частной 

собственности – вакуфы. Земли делилась на участки-тимары и раздавались 

турецким воинам и чиновникам. Тимарная система – основа османского 

землевладения, сложилась к концу ХV в. Её особенностью было то, что 

государство активно вмешивались во внутренние дела феодалов на их землях. В 

то же время крестьянин являлся наследственным держателем участка и платил 

подушную подать-джизье. Население Болгарии было обременено тяжелыми 

налогами, из которых самым унизительным была подать мальчиками (девширме) 

– десятина, набиравшаяся через каждые пять лет. Изъятых мальчиков 

воспитывали в строгой дисциплине, делая из них янычар – военную опору 

турецкого могущества. В болгарских городах ремесло и торговля строго 

регламентировались. По конфессиональному признаку были организованные 

ремесленные корпорации – эснафы, составлявшие самоуправляющуюся общину 

с цеховой иерархией. В ХV в. города пережили некоторый подъем, 

восстановилась дунайско-черноморская торговля. Османская власть не обладала 

сильным провинциальным аппаратом. Главной фигурой были судьи-кади, 

которые рассматривали дела, издавали распоряжения. В конце XVII в. этот 

аппарат был укреплен институтом аянов из местной османской верхушки, 

которые набирали свои вооруженные отряды и утверждали власть над 

окрестным болгарским населением.  

Положение православной церкви претерпело важные изменения. 

Болгарская патриархия была ликвидирована еще в конце XIV в. Когда в 1453 г. 

турки взяли Константинополь, который был и центром восточно-римского 
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церковного управления, греческому патриарху удалось получить фирман. Им не 

только подтверждались права по управлению греческой церковью, но и 

отдавались под его церковное управление все православные народы без различия 

национальности (ромейский миллет). При Константинопольской патриархии 

было создано управление – фанар (по имени городского квартала). Фанариоты 

имели право состоять на госслужбе и занимать высокие должности при дворе 

султана. Постепенно фанариоты (банкиры, торговцы, врачи, юристы, 

дипломаты, переводчики) приобрели большой авторитет и стали 

полновластными хозяевами в центре и на местах. Греки-фанариоты являлись 

врагами болгарской церкви, стремились эллинизировать население, искоренить 

славянскую литургию и уничтожить книги на болгарском языке. Патриарху 

давалась полная свобода в делах церковно-административного и судебного 

порядка, связанных с религиозным культом. Личности патриарха, епископа, 

священников были неприкосновенными, они освобождались от податей. 

Греческий патриарх стал главой духовной жизни болгар и единственным 

представителем их национальных интересов перед центральной властью.  

Характерной чертой османского господства в болгарских землях была 

жестокая социально-религиозная дискриминация. Христианам было запрещено 

носить оружие, ездить верхом, носить одежду синего и зеленого цвета, строить 

дома выше турецких, состоять на госслужбе. Значительные преимущества 

мусульман перед христианами способствовали переходу части болгарского 

населения в ислам. К концу XVI в. Турция достигла наивысшего расцвета своей 

политической мощи. 

Болгарские земли в XVII – конце XVIII в. и кризис османского 

господства. К началу XVII в. потенциал казавшегося всесильным османского 

султаната начал иссякать. Экономика, ориентированная на экстенсивный путь 

развития, то есть поставленная в зависимость от внешней экспансии, начала 

терять динамику роста. Военные поражения в десяти австро-турецких войнах за 

земли северной части Балкан и Венгерское королевство, а также в семи русско-

турецких войнах за контроль нал Причерноморьем и Кавказом, которые 

проходили в первой трети XVI – конце XVIII в., негативно отразились на общем 

состоянии османского общества. Деморализация армии, финансовые потери, 

беззаконие и коррупциясказались на всех структурах центральной и местной 

власти. Попытки султанов провести реформы потерпели неудачу. Главным 

проявлением всеобъемлющего кризиса стало разложение традиционной военной 

системы и спахийской (тимарной) системы землевладения. Появилась новая 

форма собственности – чифтлики, обособленные в пользу бывших спахий земли, 

доходы с которых владельцы обращали в собственность. Важную роль в 

формировании новых аграрных порядков играли янычары. Сохраняя прежние 

налоговые привилегии, они получили облегченный доступ к приобретению 

земли в собственность, что усилило их стремление контролировать местную и 

центральную администрацию. Система девширме исчерпала себя (последнее 
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упоминание в источниках в 1705 г.), боеспособность янычарского корпуса 

сильно упала, а его неподконтрольность сильно выросла, что создавало угрозу и 

населению, и самой власти. 

Насильственный захват или скупка крестьянских земель аянами стала 

повсеместным явлением. Аяны превращались в могущественную 

провинциальную олигархию – социальную группу с собственной иерархией, 

денежными средствами, авторитетом и личными вооруженными отрядами. Их 

постоянная кровопролитная борьба за власть на местах погрузила болгарские 

земли в хаос массового бандитизма (1779 г. – дата первого похода султана для 

подавления сепаратизма). Из подчинения центральной власти выходили целые 

области. С 1792 г. на северо-западе Болгарии на протяжении 15 лет существовали 

владения Пазванд-оглу с центром в Видине. Налаженный механизм сбора 

налогов начал давать сбои, а произвол местных властей стал неконтролируемым. 

Потребности казны покрывались новыми и чрезвычайными налогами. 

Традиционный налог с немусульман (джизья), собиравшийся с домовладения, 

был превращен в подушный. Произвольное определение его размера давало 

простор для коррупции. В этих условиях община с ее коллективной 

ответственностью, как основная ячейка болгарского общества, перестала 

справляться с задачей сохранения стабильности. Формой противодействия 

населения стала массовая внутренняя и внешняя миграция. Другой формой 

сопротивления была самоотверженная борьба гайдуков против поработителей. 

Неорганизованное и распыленное болгарское гайдучество первоначально 

преследовало цели мести туркам и не ставило перед собой каких-либо 

национальных задач. Однако и вооруженная борьба болгар, и их пассивное 

сопротивление османскому гнету, сыграли свою роль в сохранении болгарской 

народности и способствовали постепенному превращению ее в нацию Нового 

времени.  

 

 

1.1.2. Государственность и земли югославянских народов 

в Средние века и Раннее Новое время (VII–XVIII вв.)  

 

Возникновение государственности и развитие феодализма у сербов. В 

центральной части Балкан, к югу от Дуная, в VI–VII вв. поселились племена из 

которых впоследствии сформировался сербский народ. Эта область называлась 

Рашка. Сербами также считались обитатели областей Пагания, Травуния, 

Захумье и Босния. Процесс образования феодального государства шел медленно. 

Одной из причин этого, являлись географические условия мест их расселения. В 

Рашке, Дукле, Травунии, Захумье и Боснии не только преобладал горный рельеф, 

но и все эти области были отделены друг от друга горными хребтами и 

представляли собой географически замкнутые территории. Это способствовало 
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сохранению экономической и политической обособленности отдельных 

областей. Центр государственности сербов неоднократно перемещался то во 

внутренние, то в приморские районы. Главную роль в христианизации играла 

Византия, которая рассчитывала таким путем расширить свое политическое 

влияние на славян. Уже на первых этапах распространения христианства 

сербские земли оказались на стыке двух церковных влияний – западного и 

восточного. В VIII–IX вв. у сербов появились первые государственные 

образования. В главном центре сербских земель – Рашке, правил князь 

Властимир. Ему наследовали сыновья – Мутимир, Строймир и Гойник, 

поделившие в 840 г. владения отца. Правящая семья смотрела на свои владения 

не как на этнополитическое целое, а как на собственность. Раздел сербских 

земель вызвал нестабильность и междоусобную борьбу, в которой победил 

Мутимир. При нем распространилось христианство по восточному образцу. 

После смерти Мутимира (891) на престол взошел его племянник Петр 

Гойникович, который правил более 20 лет и сумел стабилизировать положение в 

стране, жестко подавляя сепаратизм феодалов. Однако в начале X в. сербы были 

втянуты в борьбу между Византией и Первым Болгарским царством.  

Другим центром государственного объединения сербов в начале Х века 

была область Захумье, где правил князь Михаил Вишевич. Стараясь помешать 

укреплению Петра Гойника в приморских областях, он установил дружеские 

отношения с болгарским царем Симеоном. Тот предпринял поход, в результате 

которого Петр был захвачен в плен, где умер, а князем стал его племянник Павел 

Бранковича, внук Мутимира. С этого времени в Сербии началась длительная 

борьба за рашский престол, в которой Византия и Болгария пытались утвердить 

на нем своего ставленника. Вскоре после смерти Симеона Часлав Клонимирович 

освободил сербские земли от власти болгар, чему способствовала Византия. При 

Чаславе Сербия расширилось, кроме Рашки в нее вошли Босния и Травуния. 

Однако после его смерти (ок. 950), созданное им государство стало распадаться. 

Утверждение политической самостоятельности сербов осложнялось 

неблагоприятной внешней обстановкой. Самуилова держава вела успешное 

наступление на византийские владения. В конце Х в. в ее состав вошли и 

сербские земли. В 1018 г. держава Самуила пала под ударами византийцев. 

Вместе с болгарами под власть Византии попали и сербы, хотя их зависимость 

ограничивалась лишь уплатой дани. В церковном отношении сербские земли 

подчинялись Охридской архиепископии.  

Центр борьбы за государственное объединение переместился в сербские 

приморские области – Дуклю, Травунию и Захумье. Наиболее сильным 

княжеством стала Дукля (с ХI в. известна как Зета, современная Черногория). 

Князь Воислав создал самостоятельное Дуклянское государство. Его сын 

Михаил (1050–1082) поддерживая отношения с Византией, подчинил своей 

власти и Рашку. Он принял от папы Григория VII в 1077 г. королевский титул. 

При новом правителе Дукли Константине Бодине (1082–1101) все сербские 
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земли – Зета, Рашка, Травуния, Захумье и Босния были объединены в единое 

государство. Однако оно не привело к консолидации отдельных областей и 

укреплению княжеской власти. После смерти Бодина начался новый период 

феодальной раздробленности. В этот период в зависимость от Венгрии попала 

Босния, историческое развитие которой пошло независимо от остальных 

сербских земель. В первой половине ХII в. при жупане Вукане центром сербских 

земель вновь стала Рашка. Ожесточенная борьба за власть закончилась победой 

князей из династии Неманичей.  

Государство Неманичей (вторая половина ХII – первая половина ХIV 

в). Великий жупан Стефан Неманя (1159–1195 гг.) заложил начало нового этапа 

в истории Сербского государства. Он добился независимости Сербии от 

Византии, создал сильную феодальную державу, ликвидировал остатки 

язычества и утвердил христианство по греческому (православному) обряду, 

отвоевал у Византии ряд земель (юго-восточная Сербия, западная Болгария). 

Несмотря на его поражение от византийцев на реке Мораве (1190), Неманя 

получил фактическое признание самостоятельности Сербии Византией. В 1196 

г. Стефан Неманя отрекся от престола, передал власть старшему сыну Стефану 

и удалился в монастырь на Афоне. Здесь, вместе с младшим сыном монахом 

Саввой, основал сербский Хиландарский монастырь. Политику укрепления 

государства продолжил Стефан II Первовенчанный (1195–1227). Ему пришлось 

лавировать между Латинской империей, Венгрией, и Болгарией. Стефан упорно 

добивался королевской короны. Ради этого он пошел на сближение с Венецией 

и женился на внучке венецианского дожа Дондоло. Наконец в 1217 г. папа 

Гонорий III даровал Стефану королевский титул и Сербия стала королевством. 

Однако Стефан не стал способствовать распространению католицизма. В 1221 г. 

он сделал своего брата монаха Савву первым архиепископом Сербии (1221–

1237) и добился церковной автокефалии от Константинопольской патриархии. А 

через год, архиепископ Савва перевенчал своего брата по православному обряду. 

Таким образом, в Сербии была создана самостоятельная церковь с 

богослужением на славянском языке, что означало окончательную победу 

православия. После смерти Стефана Первовенчанного в Сербии началась почти 

вековая борьба за власть между его сыновьями, а затем и внуками.  

Только при Стефане Душане (1331–1355) Сербия достигла наивысшего 

могущества и стала крупнейшей державой Юго-Восточной Европы, хотя и 

ненадолго. Он выработал четкую программу внешней политики, которая 

заключалась в борьбе против слабеющей Византии, завоевании ее балканских 

владений и создании нового Сербо-греческого государства во главе с династией 

Неманичей. В результате ряда успешных войн с империей Стефан Душан 

захватил Албанию, Македонию, Фессалию, Эпир и Среднюю Грецию. В 

вассальную зависимость от Сербии попала Болгария. К середине ХIV в. в состав 

Сербии были включены почти все византийские владения в юго-западной части 

Балкан. Однако Стефан Душан мечтал о Константинополе, но этой мечте не 
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суждено было сбыться, так как Венеция отказалась быть его союзницей в 

нереальном замысле. В 1346–1463 гг. существовала Печская патриархия 

(автокефальная сербская православная церковь с центром в г. Печ). В 1346 г. 

Душан короновался царской короной, провозгласив себя «царем сербов и 

ромеев». Внутренняя политика была направлена на упрочение центральной 

власти в государстве, были укреплены органы государственного управления, 

распространены византийские порядки и обычаи. В 1349 г. на соборе в Скопье 

был принят свод законов – Законник Стефана Душана, отразивший все стороны 

социально-экономического строя Сербии в период наибольшего расцвета 

феодальных отношений.  

Социально-экономическое развитие Сербии в XII–ХIV в. Сербия 

представляла собой феодальную монархию. Царь являлся главнокомандующим 

войсками, главой гражданской администрации, верховным судьей. Решение 

важных вопросов обсуждалось на саборе, на которые съезжалась властела. 

Основной административной единицей были жупы. Уже к XII в. 

сформировались основные классы феодального общества: властела и различные 

категории зависимого крестьянства. Укрепилось феодальное землевладение. 

Одним из ее видов была баштина – наследственная форма владения землей 

феодалом, в эту категорию входили и монастырские земли. Кроме баштины 

имелось и условное землевладение – прония. Феодалы пользовались 

привилегиями и имели широкие права над крестьянами, осуществляя в своих 

владениях административную и судебную власть. Они имели военные и 

фискальные обязательства перед центральной властью. Основной отраслью 

производства было сельское хозяйство, где расширялись посевные площади и 

совершенствовалась техника земледелия. В ремесленном производстве главную 

роль играло горное дело. Разработкой недр, богатых залежами свинца, серебра 

занимались в основном иностранцы – саксы. Сербские города (Призрен, Ново 

Брдо, Приштина) развивались медленно и не играли заметной политической 

роли в жизни государства, как это было в других европейских странах. Они не 

стали опорой власти в борьбе с феодальной раздробленностью и сепаратизмом. 

Эта особенность городской жизни наложила значительный отпечаток на всю 

историю феодальной Сербии. Внутренняя и внешняя торговля Сербии была 

связана с Адриатикой. До середины ХIII в. в Сербии обращались иностранные 

деньги, византийские и венецианские, позже стала чеканиться своя монета. 

Личная власть Душана была сильной, но его государство не было прочным. 

Его сын Стефан V Урош (1355–1371), последний король из династии Неманичей, 

не смог удержать завоевания великого отца. Сербское царство начало 

распадаться. Однако в центре Сербии, в районе г. Ново-Брдо, укрепился местный 

князь Лазарь Хребелянович, который стремился восстановить былое величие и 

целостность сербского государства. К концу 1370-х гг. Лазарь объединил под 

своей властью северные и центральные сербские земли, укрепив внутреннее 

положение. Однако ухудшение внешнеполитической обстановки, вызванной 
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нашествием в Европу турок-османов, остановило процесс политической 

стабилизации Сербии.  

Решающая сражение с турками произошла 15 июня 1389 г. на Косовом поле. 

Косовская битва стала одним из крупнейших сражений средневековья и сыграла 

важную роль в истории балканских народов. В результате жесточайшего 

сражения был убит и князь Лазарь, и турецкий султан Мурад (был убит сербским 

воином Милошем Обиличем). Сербы потерпели поражение, однако и турки, 

занятые вопросом престолонаследия, не стали дальше преследовать сербов. По 

условиям мира наследник Лазаря, Стефан Лазаревич и другие сербские 

владетели, сохраняли свои уделы, но признавали верховную власть султана, 

должны были платить дань и участвовать в военных походах вместе с турками.  

Летом 1402 г. отуреченный монгол, узбекский правитель Тимур (Тамерлан), 

один из лучших полководцев Средневековья, в битве при Ангоре (Анкаре) 

разгромил османов, а султан Баязид попал в плен и там умер. Разгромленная 

Тимуром Турция временно утратила контроль над своими вассалами. Для 

Сербии наступило благоприятное время для восстановления независимости. 

Стефан Лазаревич, уцелевшей в битве, вышел из подчинения туркам и признал 

вассалитет Византии. Он получил от императора титул деспота (первый по рангу 

после царского). В истории средневековой Сербии начался период деспотовины.  

Сербская деспотовина. Стефан Лазаревич недолго сохранял вассальную 

зависимость от ослабевшей Византии и стал ориентироваться на соседнюю 

Венгрию, для которой турки также представляли большую опасность. В 1403 г. 

он заключил вассальный договор с венгерским королем Сигизмундом и получил 

в управление г. Белград. Внутренняя политика Стефана Лазаревича была 

осложнена феодальной войной со своим братом Вуком и южно-сербскими 

феодалами Бранковичами. В тоже время Стефан вмешивался в междоусобные 

распри турок. В 1413 г. деспот помог султану Мехмеду I победить в борьбе за 

престол, в благодарность османы прекратили грабить Сербию. Территория 

деспотовины расширилась до Савы, Дуная, и Адриатического моря. При 

Стефане Лазаревиче сепаратизм удельных князей ослабел, и установилось 

временное затишье. Мирное время он использовал для экономического и 

культурного подъема страны.  

Владелец южных земель Юрий Бранкович (1427–1456) в борьбе против 

Стефана стал обращаться за поддержкой к туркам. В его правление турки во 

главе с султаном Мурадом II начали завоевание деспотовины. Сразу были 

захвачены города по течению Дуная – Ниш, Крушевац, Браничево. В этой 

обстановке феодальное сословие Сербии разделилось на ряд группировок. 

Феодалы с северных земель выступили за союз с Венгрией, зетские– за союз с 

Венецией, южно-сербские стремились к союзу с турками. Юрий Бранкович 

пытался лавировать, даже породниться с султаном, выдав за него свою дочь. 

Однако в 1438 г турки напали на деспотовину и завоевали почти все сербские 
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земли. Бранкович бежал в Зетское приморье, надеясь на зетских феодалов и 

Венецию. Но феодалы Зеты остались безучастными к его призывам (турки до 

них еще не дошли), а Венеция захватила часть Зетского приморья, 

принадлежавшего деспотовине. В 1443 г. венгерские войска во главе с королем 

Польши и Венгрии Владиславом III и полководцем Яношем Хуняди вытеснили 

турок из Сербии и взяли Софию. Сербская деспотовина была восстановлена, а 

Юрий Бранкович вернулся в свои владения. Вдохновленные такой удачей, 

европейские государи подготовили в этом же году новый крестовый поход 

против турок. Сухопутную армию поддерживали Венеция и Генуя, выставив 

против них военный флот. Крестовый поход потерпел сокрушительное 

поражение у Варны (Болгария). После этого разгрома Европа перешла к 

оборонительным действиям и вела их вплоть до конца XVII в.  

Новый этап экспансии турок в Европе начался с приходом к власти султана 

Мехмеда II (1451–1481). В 1453 г. османы взяли Константинополь, после чего 

турецкие войска стали постоянно совершать опустошительные походы на 

сербские земли. К 1456 г. почти вся деспотовина была захвачена. Во владении 

наследников Юрия Бранковича осталась лишь крепость Смедерево. В 1459 г. и 

она пала под ударами турок, сербские земли окончательно вошли в состав 

Османской империи. 

Политическое и социально-экономическое развитие Черногории. В VII 

в. область была заселена дуклянами (славянами, близкими сербам), которые 

попали под влияние византийской культуры и почти одновременно с сербами 

приняли православие. В IX в. они основали княжество Дукля, которое в конце 

века было завоевано Византией. С XI в. область стала называться Зетой (по 

названию реки). Бывшая с 1042 г. независимой, в конце XII в. Черногория вошла 

в состав Сербского королевства Неманичей. Однако после битвы на Косовом 

поле в 1389 г. Зетская жупа, охватывавшая современную Черногорию и 

Северную Албанию, вновь стала самостоятельной. Управляемая 

наследственными жупанами (Балшичи – в 1356–1421, Черноевичи – в 1427–

1516), Зета представляла собой типичное феодальное государство с большой 

ролю местной православной церкови. Внешняя политика Зеты сводилась к 

борьбе с турками и венецианцами, чье взаимное соперничество способствовало 

сохранению ее самостоятельности в течение всего XV в. В 1484 г. турки 

вынудили Черноевичей удалиться в неприступные горные области, захватив 

плодородные равнины и включив их в состав Порты. С тех пор название 

Черногория вытесняет термин Зета.  

Несмотря на официальное включение Черногории в 1499 г. в состав 

Османской империи (Скадарский санджак), население горных районов 

сохранило фактическую независимость и образовало своеобразное 

теократическое государство под главенством владык (митрополитов) с центром 

в Цетинье. Черногория считалась султанским хасом, однако в ней не было 

владений турецких феодалов, и турецкому правительству так и не удалось 
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укрепить свою власть в стране. В этих условиях единственным фактором, 

объединявшим черногорцев, была православная церковь, которая на протяжении 

веков способствовала поддержанию и развитию национального самосознания. 

Это идеологическое оружие успешно использовалось Цетинской митрополией и 

ее владыками, роль которых постоянно усиливалась. В XVII в. турки стремились 

лишить черногорцев автономных прав и заставить их регулярно платить налоги. 

Эта политика встречала активное сопротивление, которое возглавляли и 

поддерживали митрополиты. Европейские государства, заинтересованные в 

войне против Турции, периодически обращали свое внимание на этот маленький 

народ. Так, Венеция, воевавшая с турками, стремилась установить свой 

протекторат над Черногорией. В XVII в., особенно в годы войны «Священной 

лиги» с османами черногорцы вели боевые действия против турок, излишне 

надеясь на помощь Венеции. В 1692 г. турецкие войска вновь вторглись в 

Черногорию, овладели Цетинским монастырем и разгромили его.  

Политическое и социально-экономическое развитие Боснии и 

Герцеговины. До середины XII в. край являлся частью Дуклянского королевства 

и составлял отдельную жупанию, где в IХ–Х вв. священники из 

Константинополя распространили христианство. С распадом Дукли Босния 

стала самостоятельной, но не смогла сохранить независимость. Усилившееся 

Венгерское королевство, объединенное с Хорватией, стремилось подчинить и 

прилегавшую к хорватским землям Боснию, где правили баны (аналог сербских 

жупанов). В 1180 г. Босния окончательно оказалась под властью Венгрии вплоть 

до турецкого завоевания. Однако степень зависимости от Венгрии временами 

носила номинальный характер. Так, бан Кулин (1168–1204) проводил довольно 

самостоятельную политику. История Боснии самым тесным образом связана с 

особенностями сложившихся там церковных отношений. К концу XII в. 

относятся первые сведения о распространении в стране ереси богомилов, 

которая быстро стала фактором церковной независимости. При этом формально 

боснийские земли в церковном отношении подчинялись католическим епархиям, 

но богослужение проводилось по восточному обряду. В итоге римская курия 

потерпела поражение, и католический епископ был изгнан из Боснии. Там 

сформировалась своя, Боснийская церковь, которая боролась против влияния 

западной и восточной церквей. Она отрицала церковные обряды, имела особое 

богослужение, близкое богомилам, хотя признавала христианские праздники, но 

не собирала десятины и не имела земельных владений с зависимыми 

крестьянами. Боснийская церковь не стала опорой государственной власти в ее 

борьбе против сепаратизма удельных феодалов. Напротив она всячески 

препятствовала укреплению единой власти бана в государстве. В то же время, 

борясь против католичества, боснийская церковь отстаивала политическую 

независимость Боснии от притязаний венгерских королей. Боснийская ересь 

давала повод католическому миру для вмешательства. К концу ХIII в. 

политическое положение боснийских земель ухудшилось. Здесь установилась 
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власть хорватских банов Шубичей с их прокатолической политикой и 

преследованием местной церкви, что вызывало упорное сопротивление местных 

феодалов. В 1320-х гг. к власти пришла боснийская династия Котроманичей, при 

которых расширилось и укрепилось государство. Бан Твртко I (1353–1391) 

короновал себя королем. Он расширил территорию Боснии, которая фактически 

оставалась последним независимым средневековым государством южных 

славян. После приобретения Захумья страна получила выход к Адриатике. Эти 

успехи Твртко были результатом не только его умелой политики, а скорее 

следствием слабости Венгрии и бессилия Сербии. После смерти Твртко 

государство стало приходить в упадок.  

В начале ХV в. венгерское влияние в Боснии усилилось в связи с 

крестовыми походами венгерского короля Сигизмунда. В это же время началось 

активное вмешательство Турции в дела Боснии. Босния стала ареной 

политической борьбы между Турцией и Венгрией. Некоторые боснийские 

феодалы (Павловичи, Сандаль Хранич) открыто переходили на сторону турок и 

всячески им помогали. Сторонники боснийской церкви предпочитали 

покориться туркам, чем идти на соглашение с католической Венгрией. Король 

Твртко II (1421–1443) пытался противостоять туркам, ориентировался на 

Венгрию, однако протурецкая оппозиция была настолько сильна, что вскоре он 

был вынужден начать уплачивать дань султану. В середине ХV в. бан Захумья 

разорвал вассальную зависимость от боснийского короля и признал себя 

ленником немецкого короля Фридриха III, получив за это герцога. Область 

Захумья стала называться Герцеговиной. В 1463 г. из-за неуплаты дани турки 

вторгаются в Боснию и быстро занимают её. В 1482 г. они овладели всей 

Герцеговиной. Северные земли Боснии были захвачены венграми.  

Хорватские земли в VI–XI вв. В географическом отношении выделялись 

две хорватские части – Славония (Посавская Хорватия) была обширной 

равниной, а Далматинская Хорватия отличалась горным рельефом. Эти различия 

наложили отпечаток, как на хозяйственную, так и на политическую жизнь 

хорватов. В IХ в. обе части принадлежали франкам, но имели свои особенности. 

Так, франки поддерживали хорвато-далматинскую знать, так как она вели 

постоянные войны с Византией, что было выгодно франкам. В Славонии же были 

оставлены войска франков, шла раздача земель франкской знати и жестокое 

подчинение местных жителей. Это вызвало ряд восстаний посавских хорватов 

против франков. Самым мощным было восстание, которое возглавил князь 

Людевит Посавский (819–823), но оно закончилось поражением. Князь 

далматинских хорватов Борна не только не поддержал восставших, но и 

выступил на стороне франков.  

Создание у хорватов независимого государства протекало в сложной 

внешнеполитической обстановке. В IХ в. далматинские хорваты боролись 

против Венеции, которая укрепляла свои позиции на Адриатике. Постоянную 
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угрозу представляла Византия, в состав которой вошли города Задар, Трогир, 

Сплит, Дубровник и прибрежные острова. Князь далматинских хорватов 

Трпимир (850–876) ликвидироваk зависимость хорватов от Византии. Князь 

Томислав (910–930) добился от римской курии признания своей власти над 

Далмацией. Хорватия, получив выход к Адриатике, вошла в число сильных 

государств на Балканах и превратилась в королевство. В Х в. произошли важные 

изменения в церковной организации. Длительное время в Хорватии шла упорная 

борьба между латинской Сплитской митрополией и Нинской епископией с 

греко-славянским богослужением. В итоге на церковных соборах 926 и 928 гг. в 

Сплите было установлено первенство латинского языка над славянским в 

церковной и государственной жизни Хорватии, латынь стала вытеснять 

традиционную глаголицу. Церковь была подчинена папе римскому. 

Монашеский орден бенедиктинцев принялся за развитие монастырской жизни в 

Хорватии. 

Яркий след оставил король Петр Крешимир IV (1058–1073), который вернул 

Далмацию. На Сплитском соборе 1060 г. был установлен новый порядок 

избрания архиепископа и введен запрет славянам, не знающим латинского языка, 

занимать церковные должности. Римская церковь окончательно утвердилась в 

хорватских землях. XI в. был отмечен междоусобицами и борьбой за удержание 

Далмации. В Хорватии возникли две группировки –провизантийская и 

провенгерская. Венгерская знать не оставляла претензий на хорватский престол, 

надеясь получить выход к Адриатическому морю. В 1102 г. венгерский король 

Кальман заключил с Хорватией унию, согласно которой венгерские правители 

одновременно занимали хорватский трон и принимали титул короля Венгрии, 

Хорватии и Далмации. Так образовалось Венгеро-Хорватское государство.  

Хорватские земли в XII – начале XVI в. Верховная власть в Хорватии 

принадлежала наследнику венгерского престола (герцогу), что способствовало 

ее обособленности. Сохранялась должность бана и власть местных жупанов. 

Распространились новые аграрные отношения, появилась крупная земельная 

собственность и светских, и духовных феодалов (особенно в Славонии). К XIV 

в. юридическое положение всех категорий зависимых крестьян уравнялось. Они 

находились в личной зависимости от своих феодалов и выполняли разные 

повинности и платежи (барщина, церковная десятина, денежный оброк). В 1222 

г. король Андрей II издал Золотую Буллу, по которой условная форма 

землевладения переходила в наследственную, светская знать освобождалась от 

налогов, и получала личную неприкосновенность. В Славонии происходил рост 

городов на королевских землях. Они были объявлены свободными королевскими 

городами, получили право внутреннего самоуправления, не подчинялись власти 

жупанов, имели свои административно-судебные органы, население 

освобождалось от торговых пошлин. В 1260 г. хорватская территория была 

разделена на две бановины – Славонию и Хорватию. К концу XIII в. 
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экономического расцвета достигли и далматинские города, что было связано с 

посреднической морской торговлей. 

При последних венгеро-хорватских королях из династии Арпадов 

расширились права феодальных семей Франкопанов, Зринских, Шубичей, что 

привело к расцвету магнатской олигархии и междоусобным войнам феодалов. В 

1301 г. прекратилась династия Арпадов. После длительной династической 

борьбы власть перешла в руки Анжуйской династии. Её короли стремились 

подавить политическую самостоятельность хорватских магнатов. Наибольших 

успехов в этом достиг Людовик Анжуйский (1342–1382), который на некоторое 

время подавил внутреннюю оппозицию. Однако после его смерти с новой силой 

разгорелась борьба между магнатами, чем воспользовалась Венеция, которая за 

100 тыс. дукатов выкупила права на Далмацию. В упорной борьбе с венгерским 

королем Сигизмундом (1387–1437) и его преемниками венецианцы к середине 

ХV в. овладели всей Далмацией (кроме Дубровника). Край оставались под ее 

властью вплоть до падения Венецианской республики в 1797 г.  

В истории Венгеро-Хорватского государства наступил тяжелый период, 

отмеченный междоусобицами феодальной знати и грабительскими набегами 

турок (с 1415 г.). Внутреннее положение несколько стабилизировалось при 

короле Матяше Хуняди Корвине (1458–1490). В то же время турки, овладев к 

1463 г. большей частью Боснии, стали соседями хорватских земель, перейдя к 

ХVI в. от набегов к постепенному захвату хорватских земель, в первую очередь 

Далмации. После катастрофы в битве при Мохаче (ныне Венгрия) в 1526 г., когда 

турецкий султан разбил войска венгерского короля Людовика II, дорога в 

Западную Европу туркам была открыта. Вскоре они заняли южную часть 

Венгрии, восточные районы Славонии. Хорватия оказалась перед угрозой 

полного завоевания турками. 

 

1.1.3. Болгария в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.)  
 

Социально-экономические изменения в положении болгарских земель 

в XVIII – середине XIX в. К началу ХVII в. потенциал казавшегося всесильным 

османского государства начал иссякать. Поворотным пунктом в исторических 

судьбах Турции оказалась ее война с Австрией 1593–1606 гг., за которой 

последовал ряд военно-дипломатических поражений в Европе. В ходе этой 

войны болгары пытались сбросить турецкое иго. Был составлен политический 

заговор, в котором главную роль играло духовенство во главе с митрополитом 

Дионисием Ралли и Тодором Балиной. Первое Тырновское восстание (1598) 

началось в северных городах Болгарии в связи с походом против турок 

валашского господаря Михаила Храброго, который захватил Никополь и 

продвигался к Софии. Восставшие провозгласили царем Шишмана III, который 

считался потомком болгарских царей. Однако после поражения и отступления 
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валашских войск турки жестоко подавили восстание болгар. Австрия не оказала 

обещанной помощи.  

После поражения турок под Веной (1683) и образования Священной лиги 

(Австрия, Польша, Венеция и присоединившаяся позже Россия) борьба болгар 

вылилась во Второе Тырновское восстание (1598) во главе в боярином 

Ростиславом, выдававшим себя за Шишмана III, потомка последнего видинского 

царя. Несмотря на ожесточенное сопротивление, турецкие войска захватили 

Тырново и подвергли его опустошению, подавив восстание в крови. В 1688 г. 

ареной локального восстания стал горнорудный центр Чипровец. Болгары 

выступили в поддержку австрийских войск, однако и это восстание было 

подавлено. Распространенной формой сопротивления были выступления 

гайдуков. Неорганизованное болгарское гайдучество вплоть до середины ХIХ в. 

исходило из мести туркам и не выдвигало национально-политических задач. 

Вооруженная борьба болгар, как и их пассивное сопротивление османскому 

гнету, сыграли свою роль в сохранении болгарской народности и способствовали 

постепенному превращению ее в нацию.  

В XVIII в. наступили важные изменения в положении болгарских земель. В 

сельском хозяйстве, как и во всей Порте, шел процесс разложения военно-ленной 

системы (окончательно отменена в 1834 г. на очень выгодных для помещиков 

условиях). Тимары превращались в наследственные поместья-чифлики, что 

значительно ухудшало положение крестьян, особенно в плодородных районов 

Болгарии. С другой стороны, часть земельных владений в балканских предгорьях 

остались без хозяев-спихиев и перешли в наследственное владение крестьян. 

Появился зажиточный слой влиятельных болгарских торговцев скотом – 

чорбаджиев. Увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции. Начали 

интенсивно развивались товарно-денежные отношения. Произошли заметные 

изменения и в жизни болгарских городов, население которых пополнялось 

массой безземельных селян. Ремесленники были организованы в цехи-эснафы, 

которые регулировали процесс производства и обладали внутренней 

автономией. Торгово-ремесленное население городов отличалось 

предприимчивостью и активностью. Постепенно болгарские ремесленники 

вытесняли из этой сферы мусульман.  

Общественно-политический кризис в болгарских землях достиг высшей 

точки, когда Турция потерпела ряд поражений в войнах с Россией и Австрией. В 

1839 г. в Турции начались модернизационные реформы (Танзимат). Они была 

встречена крайне враждебно и военными, и чиновниками в центре и на местах. 

Банды «кырджалиев», не согласных с политикой султана, постоянно грабили 

болгарское население и фактически перестали подчиняться султанской власти (в 

Видине существовало владение военачальника Пазванд-оглу). Чтобы справиться 

с местными сепаратистами, центр стремился опереться на поддержку болгар, 

которым было разрешено создавать вооруженные отряды во главе с местными 
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старейшинами. Таким образом, к началу ХIХ в. в болгарских землях сложилась 

ситуация, способствовавшая зарождению национально-освободительного 

движения.  

Болгарское национальное Возрождение. Молодая болгарская буржуазия 

принимала самое активное участие в борьбе против султанского режима и 

засилья греческой церкви. Монахи Хилендарского и Зографского монастырей 

сохранили памятники болгаро-славянской книжности. В 1762 г. иеромонах 

Паисий Хилендарский создал рукописную книгу «Славяноболгарская история о 

народах и царях болгарских», которая фактически положила начало культурно-

национальному возрождению, пробуждая болгарское национальное 

самосознание. Его последователь епископ Софроний Врачанский издал первую 

печатную книгу на новоболгарском языке «Недельник» – календарное собрание 

поучений и притч. В автобиографическом «Житие и страданиях грешного 

Софрония» показал яркие картины жизни болгар под властью турок. Софроний 

стал одним из первых выразителей политических идей болгарского 

Возрождения. В 1830-х –1850-х гг. турки подавили несколько попыток поднять 

восстание в Западной Болгарии. Репрессии ослабляли освободительное 

движение, породили массовую эмиграцию. Поэтому все усилия болгар были 

направлены на сферу образования и просвещения.  

Главными идеологами культурно-просветительского движения были Петр 

Берон (в 1824 г. издал болгарский букварь) и Васил Априлов (в 1835 г. открыл 

училище в Габрово, ставшее образцом для создания народных школ). В Солуни 

появилась первая болгарская типография, в Смирне – первая болгарская газета. 

Однако духовная власть находилась в руках греческого клира («фанариотское 

иго»), что обусловило борьбу за создание самостоятельной болгарской церкви. 

Во главе движения стояли хилендарский архимандрит Неофит Бозвели и монах 

Илларион. В 1840-х гг. центр этой борьбы переместился в Стамбул, где ее 

поддержало влиятельное болгарское купечество. С 1851 г. стал отмечать первый 

национальный праздник – день святых Кирилла и Мефодия.  

Общественное движение в Болгарии в 60–70-е гг. ХIХ в. Борьба за 

восстановление церковной независимости вступила в завершающий этап. В 1860 

г. во время пасхального богослужения Илларион не упомянул греческого 

патриарха и завершил литургию хвалой турецкому султану. Это было 

равносильно заявлению о независимости болгарской церкви от греческой 

патриархии. В это же время Болгарию наводнили католические и протестантские 

миссионеры, стремившиеся подорвать позиции православия в Болгарии. 

Возникло движение за унию во главе с Драганом Цанковым. Россия вмешалась 

в греко-болгарскую «распрю», поддержала болгар и ходатайствовала перед 

Портой о разрешении болгарского церковного вопроса. В феврале 1870 г. султан 

учредил болгарский экзархат. Это встретило сопротивление 

Константинопольской патриархии, она не признала экзарха Антима I и объявила 
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болгар раскольниками. Создание самостоятельной церкви явилось крупной 

победой болгарского народа на пути к полной независимости.  

Национально-освободительное движение стало приобретать 

организованные революционные формы, главной целью которого было 

освобождение от османской власти. Лидером движения выступил Георгий 

Раковский, разрабатывавший планы освобождения Болгарии с помощью 

партизанских методов, а затем путем создания регулярных четнических отрядов. 

Следующим этапом борьбы стало формирование политических объединений под 

руководством Любена Каравелова и Васила Левского. Они сформировали 

Болгарский революционный центральный комитет (БРЦК, 1872) с функциями 

временного правительства, стали издавать газету «Свобода», разработали 

программу. После гибели Левского (1873) движении возглавил Христо Ботев, 

который издавал газету «Знамя», как печатный орган БРЦК. В августе 1875 г. 

БРЦК принял план восстания в Болгарии. Для его подготовки Стефан Стамболов 

отправился в Стара-Загору, где началось плохо подготовленное и разобщенное 

восстание. Его разгром вызвал кризис БЦРК и он распался. В ноябре 1875 г. в 

эмиграции создается Гюргевский революционный центральный комитет, 

разработавший план нового восстания. Оно началось преждевременно в 

Пловдивском округе в апреле 1876 г., но тоже было подавлено самым жестоким 

образом. В последнем бою погиб Христо Ботев. Восстание и его зверское 

подавление (были сожжены сотни городов и сел, погибло свыше 30 тысяч 

мирных жителей) получило широкий международный отклик. Сформировалось 

политическое признание права болгарского народа на независимость.  

Освобождение Болгарии и ее политическое развитие в 1878–1886 гг. В 

середине 1870-х гг. обострился Восточный кризис, вызванный восстанием в 

Боснии и Герцеговине, апрельским восстанием в Болгарии и сербско-турецкой 

войной. Предложения великих держав на Константинопольской конференции 

(декабрь 1876) по автономии Болгарии были отклонены Портой. Это стало 

предлогом для русско-турецкой войны 1877–1878 гг. После ряда побед для 

русской армии был открыт путь на Константинополь. Сан-Стефанский 

прелиминарный договор (февраль 1878) предполагал создание обширного 

автономного Княжества Болгария (160 тыс. кв. км), независимость Сербии, 

Черногории и Румынии, реформы в Боснии и Герцеговине. Под нажимом 

Лондона и Вены был созван Берлинский конгресс для пересмотра сан-

стефанских условий. Берлинским трактатом (13 июля 1878) создавалось 

маленькое вассальное Болгарское княжество, Южная Болгария (Восточная 

Румелия) превращалась в автономную область Порты, которой возвращалась 

Македония, Румыния, Сербия и Черногория получали независимость, а Босния и 

Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией. Таким образом, Болгария 

создала основу национальной государственности, было уничтожено господство 

феодальных турецких порядков, что давало возможность развиваться 

буржуазным отношениям. Временное русское управление в Болгарии (май 1878 
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– июнь 1879) помогло создать государственно-правовые институты. В апреле 

1879 г. была принята прогрессивная Тырновская конституция, юридически 

закрепившая буржуазно-демократическое развитие болгарского государства.  

Князем Болгарии стал Александр Баттенберг (1879–1886). Первые кабинеты 

министров состояли из людей, которые в своей политике ориентировались на 

Россию. Наибольшим весом обладала либеральная группировка, т. н. партия 

«молодых», представлявшая мелкую и среднюю буржуазию города и села с 

фигурами Драгана Цанкова и Петко Каравелова). В апреле 1881 г. князь 

Александр произвел государственный переворот – Тырновская конституция 

отменялась, вводилось чрезвычайное положение. Однако в сентябре 1883 г. он 

восстановил конституцию и отменил режим полномочий. В сентябре 1885 – 

марте 1886 г. прошло объединение Болгарии – Восточная Румелия была 

присоединена к княжеству, что привело к болгарскому кризису власти 1885–1888 

гг. (сербско-болгарская война ноября 1885, русофильский государственный 

переворот с низвержением Александра и контрпереворот с его повторным 

отречением августа 1886). Отношения России и Болгарии стали 

недружелюбными.  

В июле 1887 г. группировка Стефана Стамболова (в прошлом члена БЦРК, 

лидера Народно-либеральной партии), добилась избрания болгарским князем 

ставленника Австро-Венгрии и Германии Фердинанда Сакс-Кобург-Готского 

(1887–1908). Стамболов стал премьер-министром (1887–1894). Великие державы 

на протяжении 10 лет не признавали князя. На период 1886–1896 гг. 

дипломатические отношения между Россией и Болгарией были прерваны. 

Политическое развитие Болгарии в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Фактическим главой государства являлся С. Стамболов, при котором всякая 

оппозиционная деятельность жестоко преследовалась («стамболовистская 

диктатура»). Народное собрание (парламент) стало послушным орудием в его 

руках. Внутренняя политика Стамболова была направлена на выведение 

Болгарии из экономического застоя, что достигалось крайне жесткими и 

непопулярными методами управления. Однако Фердинанд, считая Стамболова 

препятствием к укреплению княжеской власти, отправил его в отставку. Новый 

кабинет Константина Стоилова (1894–1899), который создал Народную партию, 

обеспечил экономический подъем страны. Последовавшее укрепление 

внешнеполитического положения Болгарии Фердинанд использовал для 

установления «режима личной власти». В 1891 г. Димитр Благоев основал 

Болгарскую рабочую социал-демократическую партию (БРСДП). В 1903 г. она 

разделилась на «тесных» (левые) и «широких» (реформисты) социалистов. В 

1899 г. была оформлена крестьянская партия «Земледельческий народный союз» 

во главе с Александром Стамболийским.  

Внешняя политика Болгарии была осложнена противоречиями по вопросу о 

Македонии. Летом 1903 г. в Македонии в Андрианопольском эялете Турции 
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вспыхнуло восстание, известное под названием «Илинденское» (2 августа Ильин 

день). Оно охватило всю Юго-Западную Македонию, в г. Крушеве повстанцы 

провозгласили «Крушевскую республику». Война между Болгарией и Турцией 

за «освобождение» Македонии казалась неизбежной, однако под нажимом 

великих держав, которые хотели сохранить на Балканах status quo, София не 

поддержала восстание, и оно было жестоко подавлено. Правительство лидера 

Демократической партии Александра Малинова (1908–1911) отменило наиболее 

одиозные законы и на время сняло политическое и социальное напряжение. 

Основное внимание уделялось проблемам внешней политики. К этому времени 

Болгария выступала де-факто как независимое государство, однако с точки 

зрения международного права требовалось признание ее суверенитета. После 

забастовки служащих восточно-румелийских железных дорог, которые 

считались собственностью Турции, Болгария заняла их своими войсками. 4 

октября 1908 г. Фердинанд официально объявил независимость Болгарии, а 

Тырновский митрополит венчал его на царство. Было восстановлено (Третье) 

Болгарское царство. При помощи России в пользу Болгарии решился вопрос и о 

железных дорогах. Сумма, причитающаяся за них Турции, была снята с 

турецкого долга (контрибуции России со времен Русско-турецкой войны) и 

перенесена на Болгарию. События болгарско-турецких отношений повлекли 

существенные изменения на Балканах: Австро-Венгрия аннексировала Боснию и 

Герцеговину (1908), Греции заявила о присоединении Крита. На Балканах вновь 

возник острый международный кризис. 

Балканский союз и Балканские войны. Неудачная для Турции война с 

Италией в 1911 г. давала возможность Болгарии утвердить свои позиции на 

международной арене. По инициативе России в 1911–1912 гг. шли переговоры 

между Сербией, Болгарией, Черногорией и Грецией о создании военного союза. 

В феврале 1912 г. был подписан болгаро-сербский договор о дружбе и союзе 

ставшей основой Балканского союза. К договору прилагалась секретная 

конвенция о разделе европейских территорий Турции в случае войны против нее. 

Болгария признавала право Сербии на все территории к северу и западу от горы 

Шар, а Сербия право Болгарии на все территории к востоку от Родопских гор и 

р. Струмы, что означало раздел исторической Македонии.  

Первая Балканская война (октябрь 1912 – май 1913) показала превосходство 

союзников. Меньше чем за месяц болгарская армия разбила турецкие силы и 

вышла почти к Константинополю. Войска Сербии, Черногории и Греции заняли 

Македонию, Эпир и большую часть Албании. После длительных переговоров, 30 

мая 1913 г. в Лондоне был заключен мирный договор, согласно которому 

Болгария получала часть Восточной Фракии, восточную и часть западной 

Македонии. Турция потеряла все свои европейские владения, кроме Стамбула и 

полосы к востоку от него. Болгария, внеся основной вклад в победу, получила 

меньше союзников. 
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Вторая Балканская (Межсоюзническая) война (июнь – июль 1913) была 

обусловлена разногласиями о разделе бывших турецких земель в Македонии. 

Сербия и Греция 1 июня подписали союзный договор и военную конвенцию. В 

конце июня 1913 г. Болгария напала на сербские и греческие позиции в 

Македонии, что стремительно привело к ее военной катастрофе. 10 августа 1913 

г. в Бухаресте она подписала мирный договор. Румынии отходила Южная 

Добружда, а Македония была разделена между Грецией (51 %), Сербией (39 %) 

и Болгарией (10 % территории). Турция возвращала себе почти всю Восточную 

Фракию, оставив Болгарии несколько уездов. Две войны потребовали огромного 

количества жертв и нанесли колоссальные убытки экономике Болгарии. 

Поражение 1913 г. предопределили отношение болгарской буржуазии к Первой 

мировой войне. Выросла шовинистическая агитация за войну против Сербии и 

Греции, возникла идея создание «Великой Болгарии» в соответствие с сан-

стефанским идеалом.  

 

1.1.4. Сербия, Черногория, югославянские земли в Новое время (конец 

XVIII – начало XX в.)  
 

Сербские земли в период австро-турецких войн конца XVI – конца XVIII 

в. С конца XVI в. европейские государства и Римская курия начали оказывать 

более действенный отпор турецкой экспансии. Прошла череда войн между 

Австрийской монархией Габсбургов и Османской империей за северную часть 

Балкан и Венгрию. В первый период этих войн (1526–1683) Австрия 

преимущественно обороняла свои владения; во второй (1683–1718) Австрия 

приобрела стратегически важные территории в Восточной Венгрии, Славонии, 

Банате; в третий (1737–1791) войны Австрии в союзе с Россией не принесли 

успехов на Балканах. Покоренные южнославянские народы содействовали 

австрийцам, поднимая восстания в турецком тылу. Спасаясь от жестокой мести 

османов они переселялись в Габсбургскую монархию. Великое переселение 

сербов составило две большие миграции – 1690 г. под началом патриарха 

Арсения III (30–40 тыс. чел. из Косово и Метохии ушло в Воеводину), 1740 г. во 

главе с патриархом Арсением IV (меньшая по масштабу ввиду депопуляции 

сербского населения в регионе). 

Рост антитурецкого движения в Сербии в конце XVII в. заставил Поту 

осуществить ряд мер, которые по ее расчетам, должны были остановить развитие 

политической активности населения этих областей. Одной из таких мер было 

заселение опустевших юго-западных окраин сербских земель албанцами-

мусульманами. Этот процесс наиболее активно шел в Старой Сербии – в Косово 

и Метохии. Он привел к значительным изменениям этнического состава жителей 

этого района и антагонизму между старым и новым населением, между 

христианами и мусульманами. Другой мерой была политика, направленная на 
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ограничение политической деятельности высшего православного духовенства. В 

1766 г. была ликвидирована Печская патриархия. Сербская церковь стала 

подчиняться Константинопольской патриархии. Это нанесло тяжелый удар по 

высшему православному духовенству. Южнославянские народы лишились 

института, который способствовал их духовной и национальной консолидации.  

Сербия в период общественно-политического кризиса Османской 

империи. Первое и Второе сербские восстания, их результат. Османская 

империя оставалась грандиозным по территории и своим ресурсам 

государством, но признаки его упадка становились все более заметными. 

Экономика империи находилась в состоянии кризиса. Разложение военно-

ленной системы, появление новых форм собственности, развитие откупной 

системы и ростовщичества не соответствовало военно-феодальной системе 

государства. Власть центрального правительства слабела, а сепаратистские 

тенденции местных пашей-янычар усиливались. Белградский пашалык как часть 

сербских земель, был менее зависим экономически от центра, чем Болгария или 

Босния. Через Белград пролегал транзитный путь торговли между Балканами и 

Центральной Европой. Пограничное положение пашалыка, 20-летнее 

нахождение его в составе Австрии (1718–1738) ослабили там позиции турецких 

землевладельцев и власть местной администрации. Стремясь привлечь сербов на 

свою сторону, султан Селим III запретил янычарам оставаться в Белградском 

пашалыке, так как они опустошали край, устанавливали непосильные налоги в 

сербских землях. В 1793–1796 гг. он издал несколько фирманов, 

предоставлявших сербам широкие автономные права. В 1800 г. янычары, при 

поддержке ярого противника реформ видинского паши Пазванд-оглу вернулись 

в пашалык, захватили власть и начали расправляться с непокорными сербами. В 

1804 г. они устроили резню кнезов – местных сербских старейшин, погибло 

около 70 человек. В ответ началось массовое вооруженное восстание. Вождем 

был избран Георгий Петрович, по прозвищу Карагеоргий. Скупщина объявила о 

начале восстания, которое охватило весь пашалык и продолжалось 9 лет. Турки 

потеряли власть в пашалыке. С началом Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. 

наступил новый этап восстания, уже под лозунгом создания независимого 

государства во главе с наследственной сербской династией. Сербы вели боевые 

действия совместно с русской армией, которая воевала на Балканах. Одна 

изменившаяся международная обстановка (угроза войны с Наполеоном) 

заставила Россию заключить с Турцией Бухарестский договор (май 1812). 

Воспользовавшись этим, турецкие войска в июле 1813 г. вторглись в Сербию. 

После почти 10-летней героической борьбы сербского народа за независимость 

восстание было разгромлено.  

Турецкий террор продолжался недолго. Была объявлена всеобщая 

амнистия, сербам было предложено вернуться в свои дома, турецкие войска 

покинули пашалык. Однако Порта оказалась не в состоянии восстановить свою 

власть. Весной 1815 г. сербы взялись за оружие под предводительством нового 
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вождя Милоша Обреновича. Резко возросло влияние России после победы над 

Наполеоном, что не позволило расправиться с сербами военной силой. Милош 

Обренович стал первым сербским правителем, официально признанным 

султаном. Под напором России султанский хатт-и-шериф 1830 г. определил 

автономию Сербии во главе с Милошем Обреновичем в качестве 

наследственного князя. В 1817 г. по его приказу был убит Карагеоргий, 

вернувшийся из России. Милош сформировал собственный административно-

бюрократический аппарат.  

Политическое развитие Сербии в 1833–1860 гг. Самодержавная политика 

князя вызвала недовольство всех слоев населения. Оппозицию Милошу 

организовали богатые торговцы и чиновники, добившиеся ограничения власти 

князя, введения в 1835 г. конституции (устава), за что получили название 

уставобранителей. Они требовали свободы торговли, правовой гарантии 

личности и имущества. Вся программа уставобранителей придерживалась 

принципов буржуазной законности. Однако через месяц Милош отменил 

конституцию. В 1838 г. султаном была утверждена так называемая «турецкая» 

конституция, закреплявшая важнейшие экономические и политические 

завоевания сербского народа. Ее особенностью было полное игнорирование 

скупщины и расширение власти князя. Милош попытался отменить и эту 

конституцию, но в борьбе с уставобранителями потерпел поражение и 1839 г. 

отрекся от престола и покинул Сербию. Власть перешла в руки 

уставобранителей. Князь Михаил Обренович пытался продолжить политику 

отца, однако был свергнут в 1842 г. На заседании скупщине при помощи 

уставобранителей князем был избран Александр Карагеоргиевич, сын 

Карагеоргия. Уставобранители стремились укрепить бюрократический и 

полицейский режим. Осуществив ряд прогрессивных мер в экономической, они 

создали жесткий олигархический режим, где вся полнота власти принадлежала 

Совету. Министр внутренних дел Илия Гарашанин в 1844 г. он составил план 

внешней политики под названием «Начертание» – первой программой внешней 

политики на Балканах, направленной на объединение южнославянских народов 

при доминирующей роли Сербии. Европейские революции 1848–1849 гг. 

оказали большое влияние на Сербию, формируя идеи национального 

освобождения и понимание необходимости введения политических и 

экономических свобод в государстве.  

В 1858 г. на Свято-Андреевской скупщине молодые либералы во главе с 

Евремом Груичем, добились принятия закона о превращении скупщины в 

постоянно действующий орган, обладавший всей полнотой законодательной 

власти. Был свергнут с Александр Карагеоргиевич и вновь приглашен Милош 

Обренович, который после 20 летней эмиграции не сделал никаких выводов и к 

разочарованию либералов установил режим личной власти. Он очень 

расправился с либералами, не провел ни одной реформы. В 1860 г. он умер и на 

сербский престол возвратился его сын Михаил (1860–1868).  
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Сербское княжество в 1860–1878 гг. Второе правление Михаила 

Обреновича было важным периодом в политической истории Сербии при 

убеждениях князя, что только абсолютная власть может сплотить сербов в 

борьбе против Турции. С помощью новых законов Михаил сумел свести на нет 

«турецкую» конституцию, которая мешала укреплению его личной власти. Был 

создан Государственный совет, полностью зависимый от князя, высшим 

исполнительным органом стал Совет министров из семи человек, которые 

назначались князем и подчинялись ему. Роль скупщины свелась к 

совещательным функциям. Таким образом, Михаил создал централизованную 

полицейско-бюрократическую систему управления. Князь последовательно 

выполнял программу «Начертание», он стал инициатором создания Балканского 

союза, направленного против Турции. Но претворить в жизнь задачи союза 

Михаил Обренович не успел, в 1868 г. он был убит.  

На престол вступил его 14-летний родственник Милан Обренович (1868–

1889). Председателем либерального правительства стал регент Йован Ристич, 

разработавший новую конституцию 1869 г. Сербия становилась 

конституционной монархией с народным представительством. Главную роль 

стала играть скупщина. Ускорилось развитие капиталистических отношений, 

укрепился буржуазный характер Сербскоого государства. 1870-е гг. были 

наполнены борьбой между политическими группировками, которые оформились 

в политические партии либералов и консерваторов. В период Восточного 

кризиса 1875–1878 гг., охватившего все Балканы, Сербия попыталась 

реализовать программу «Начертание» и возродить действие Балканского союза. 

Однако Белград проиграл в сербско-турецкой войне 1876–1877 гг. 

Константинопольская конференция, которая должна была разрешить Восточный 

кризис, не увенчалась успехом. Россия стала готовиться к русско-турецкой войне 

1877–1878 гг. Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 19 февраля 1878 

г. провозгласил независимость Сербского княжества от Турции, но она не 

получила всех земель, которые были освобождены в период войны. Берлинский 

трактат 13 июля 1878 г. расширил территорию Сербии на 2 тыс. кв. км, а 

население – на 300 тыс. чел. Однако Косово и Македония были возвращены 

Турции, а Босния и Герцеговина оккупирована Австро-Венгрией. 

Правление Обреновичей в 1878–1903 гг. Решения Берлинского конгресса 

означали для Сербии отказ от борьбы за создание объединенного 

югославянского государства. Однако в 1882 г. Милан Обренович провозгласил 

Сербию королевством. В этот же период окончательно оформились политически 

партии: либеральная, напредняцкая («прогрессивная»), радикальная. 

Продолжавшаяся внутриполитическая борьба отражала глубокий кризис власти. 

Милан пытался отвлечь внимание общества авантюрой во внешней политике. 

После воссоединения Восточной Румелии с Болгарией Белград развязал серско-

болгарскую войну 1885 г., в которой потерпел сокрушительное поражение. В 

1888 г. была принята Конституция, которая закрепляла буржуазный 
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парламентаризм в Сербии. Радикальная партия была единственной 

организованной силой, боровшейся против абсолютизма, за установление 

буржуазной демократии. Радикалы находились у власти до 1892 г. Милан в 1889 

г. отрекся от престола в пользу 12 летнего сына Александра и покинул страну. В 

апреле 1893 г. по указке отца король Александр совершил государственный 

переворот, и провозгласил себя совершеннолетним. Милан вернулся в Сербию и 

стал фактическим соправителем сына. В стране вновь был восстановлен 

абсолютистский режим. Конституция 1888 г. была отменена и восстановлена 

Конституция 1869 г. Правление Обреновичей было наполнено 

правительственной нестабильностью, постоянной сменой кабинетов, 

свертыванием демократических свобод, наступлением на права парламента, 

наступлением на Радикальную партию и усилением абсолютизма. В 1901 г. 

Милан Обренович умер, его сын король Александр не пользовался авторитетом 

и оценивался общественным мнением как препятствие к буржуазному развитию 

страны. В результате, в 1903 г. группа офицеров-заговорщиков убила короля и 

королеву-консорт.  

Внутренняя и внешняя политика Сербии в 1903–1914 гг. В результате 

переворота на престол был избран внук Карагеоргия Петр Карагеоргиевич 

(1903–1921), восстановлена Конституция 1888 г. Переворот знаменовал 

политическую победу буржуазии. Сербия стала буржуазно-парламентским 

государством. Радикалы начали проводить протекционистскую политику, 

способствующую подъему отечественных отраслей. Основой внешней политики 

стало сотрудничество с Россией, что вызвало обострение отношений с Австро-

Венгрией, но Белград в 1911 г. победил в таможенной войне с ней. После 

аннексии Веной Боснии и Герцеговины надежды Сербии на присоединение края 

рухнули. Сербия стала стремиться выйти к Адриатике через Старую Сербию 

(Косово) и Албанию путем их присоединения.  

В 1912 г. Сербия, Болгария, Греция и Черногория заключили антитурецкий 

Балканский союз с целью разделить ее европейские владения. В результате 

Первой Балканской войны (октябрь 1912 – май 1913) Сербия не получила выхода 

к Адриатическому морю (великие державы признали создание Албании). Она 

решила компенсировать это борьбой за часть македонских территорий и 

заключила договор с Грецией о разделе края. Болгария, считая себя обделенной, 

сама напала на болгарские и греческие военные части. Так началась Вторая 

(Межсоюзническая) война (июнь – июль 1913). К Сербии и Греции 

присоединилась Румыния. Побежденная Турция также начала войну против 

Болгарии, которая потерпела быстрое поражение. По Бухарестскому миру почти 

вся историческая Македония была поделена между Сербией и Грецией. 

Территория Сербии увеличилась в два раза – до 87 тыс. кв. км, население 

выросло с 2,9 млн. до 4,4 млн. чел. По результатам двух войн в Сербии усилилась 

роль военно-шовинистических кругов, обострились противоречия с Австро-
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Венгрией, появилась проблема межнациональных отношений на новых 

территориях проживания турок, албанцев, македонцев.  

Черногория в Новое время. Черногорцы развернули борьбу за полное 

освобождение от турецкой власти и создание собственного государства. В годы 

правления митрополита Данилы Негоша (1697–1735) главной была задача 

ликвидации межплеменной розни. В 1713 г. был создан общечерногорский 

судебный орган – «Суд владыки Данилы», вводились наказания за кровную 

месть. Из страны были изгнаны потурченцы, началась четническая борьба 

против турок. После визита Данилы в Россию (1715) черногорцы начали 

получать постоянную материальная и политическая помощь, которая 

способствовала их освободительной борьбе. Загадочным было правление 

самозванца Степана Малого (1767–1773), который строгими мерами прекратил 

межплеменные распри, кровную месть, собирал налоги, отделил 

государственную власть от церковной. В 1717–1830 гг. существовал институт 

губернаторов, которые избирались скупщиной. Митрополитам пришлось вести 

с ними нелегкую борьбу за власть. В конце ХVIII в. на Черногорию нападал 

скадарский визирь Махмуд-паша Бушатлия, пытавшийся создать 

самостоятельное государство в Албании и присоединить к нему Черногорию. 

Объединенные черногорские племена нанесли ему поражение в битве у села 

Крусы (1796). Это сделало Черногорию фактически независимой. За поддержку 

в борьбе с мятежным пашой Порта освободила Черногорию от уплаты налога.  

В первой половине ХIХ в. Черногория оставалась одной из самых отсталых 

балканских стран, где даже не было городов. Ее столица, небольшое поселение 

Цетинье, являлась административно-церковным центром. Крупного 

землевладения в горной стране не было и даже в урожайные годы своего хлеба 

не хватало. Основным занятием населения являлось полукочевое скотоводство. 

Ремесла не получили достаточного развития. Политическое развитие было 

наполнено борьбой с сепаратизмом племенных старейшин. Борьбу за создание 

сильной государственной власти возглавил митрополит Петр I Петрович Негош 

(1784–1830). В 1796 г. был принят Законник Черногории, как первый 

общегосударственный кодекс, и создано «Правительство суда черногорского», 

как высший орган государственной власти с административными и судебными 

функциями. Особое внимание уделялось обретению выхода к Адриатическому 

морю через овладение Бока-Которской бухтой, в районе которой проживало 

православное население.  

При Петре II Петровиче Негоше (1830–1851) продолжилось укрепление 

государственной власти. Была ликвидирована должность губернатора, создан 

Правительственный сенат с чиновниками на жаловании, впервые сформированы 

судебно-полицейские органы, во главе каждого племени поставлен капитан на 

содержании государства, дифференцировано налогообложение. Все это 

значительно уменьшило власть племенных старейшин. Во внешней политике не 



40 

удалось присоединить территорию Подгорицы. Однако была установлена с 

Австрией, Герцеговиной. Черногория впервые стала называться в договорах 

«независимой областью». Петр II понимал значение просвещения народа. В 

Цетинье была открыта первая светская школа (1834), в монастыре основана 

типография. Владыка был и великим черногорским поэтом. При Петре II Негоше 

был заложен фундамент авторитарно-монархического централизованного 

государства.  

Данила Петрович-Негош (1851–1860), отказавшись принять монашество, 

преобразовал страну в светское государство. С согласия России он был 

провозглашен князем. В 1855 г. был принят Общий государственный законник, 

вводивший некоторые нормы буржуазного права. В 1859 г. установлена 

черногорско-турецкая граница, что определило государственную территорию 

Черногории. Вскоре князь Данила был убит якобы из личной мести.  

Князь Николай (1860–1918) считал, что Негошам надлежит выполнить 

историческую миссию освобождения и объединения всех сербских земель, что 

обусловило активную роль Черногории в Восточном кризисе (1875–1878). 

Берлинский конгресс провозгласил Черногорию независимым государством, ее 

территория увеличилась в два раза, получив плодородные земели с городами 

Погорица, Ульцин, Бар. Она вышла на адриатическое побережье 

протяженностью 70 км, однако не могла укреплять его. Полицейский контроль 

за побережьем был передан австро-венгерским властям. В 1880-х гг. были 

проведены некоторые преобразования в государственном управлении –

упразднен Сенат, учреждены Госсовет, кабинет министров, Верховный суд, 

введен новый «Имущественный законник» (1888), создана регулярная армия. 

Однако самодержавный режим сочетался с полным бесправием народа. Князь 

Николай управлял страной бесконтрольно. Правительство в течение 26 лет 

возглавлял воевода Божо Петрович.  

В 1905 г. была созвана скупщина, на которой Николай для успокоения 

населения провозгласил конституцию, которая оставляла всю полноту власти в 

руках князя. Скупщина являлась совещательным органом для рассмотрения 

проектов законов и утверждения бюджета. В стране активизировалась 

деятельность либеральной буржуазии. Однако это привело к расправе над 

оппозицией и консолидации консервативных сил, образовавших Истинную 

народную партию (праваши). Ей противостояла Народная партия из 

представителей либеральной буржуазии. Они организовали военный заговор 

(1909) с целью свержения князя, но он был раскрыт и подавлен. В ознаменование 

50-летия своего правления и для поднятия престижа страны Николай 

провозгласил в 1910 г. Черногорию королевством.  

Оформление Балканского союза завершилось именно вступлением в него 

Черногории, которая первой начала в октябре 1912 г. военной действия против 

Турции в Первой Балканской войне. По ее итогам в состав Черногории вошел 
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Новопазарский санджак, чем была установлена общая граница с Сербией, и часть 

Метохии. В результате Межсоюзнической войны против Болгарии территория 

Черногории выросла с 9 до 14 тыс. кв. км., а население – с 285 до 435 тыс. чел.  

Босния и Герцеговина в Новое время. Большая часть Боснии и 

Герцеговина были захвачены турками в 1463–1465 гг. К ним перешла (1527) и 

Северная Босния, находившаяся под властью Венгрии. Османо-тюркская 

колонизация Боснии была тесным образом связана с географическим 

положением и стратегической значимостью края, который стал пограничной 

провинцией империи. Неуклонно росла военно-политическая роль феодалов-

потурченцев, которые сформировали административный институт 

наследственных капетаний, осуществлявших власть на местах. В ходе австро-

турецких войн боснийские феодалы-беги и янычары добились фактического 

самоуправления и нередко вообще не подчинялись власти визиря, даже вступая 

с ним даже в вооруженные конфликты. Ослабление власти Порты и местного 

визиря обусловило появление сепаратистских тенденций. Централизаторская 

политика Турции вызывала резко негативную реакцию боснийского беговата. К 

началу XIX в. Босния и Герцеговина фактически существовала как 

административная автономия, хотя и не оформленная юридически. Реформы 

Танзимата вызывали активное сопротивление местных феодалов-мусульман, 

которые усматривали в них ущемление своих прав и влияния. В крае не удалось 

провести ни одной реформы. Центром оппозиции стал Сараево, а главной 

движущей силой – янычары, которые периодически подымали мятежи. 

Воспользовавшись противоречиями в среде самих янычар, султан в 1826 г. 

распустил янычарский корпус. Восстание 1831 г. требовало формальной 

автономии Боснийского эялета (по примеру Сербии, Греции) и получило 

широкий размах, хотя Герцеговина не присоединилась к нему (поэтому была 

выделена в особый округ). Порта сумела подавить восстание и восстановить 

султанскую власть.  

Вторая волна сопротивления реформам прокатилась в 1840-е гг. после 

попыток проведения в жизнь Гюльханейского хатт-ишерифа 1839 г., 

провозгласившего равенство всех подданных султана, как мусульман, так и 

«неверных». К тому же боснийские земли не были затронуты реформами, что 

привело к резкому обострению аграрных отношений. Слабый центр не мог 

защитить крестьян от самовластия землевладельцев, что приводило к 

протестному движению. Только в 1851 г. султан смог, направив в Боснию 

регулярную армию, утвердить власть центра, ликвидировать спахийскую 

систему, провести ряд преобразований.  

В начале XIX в., под влиянием Первого сербского восстания, в крае 

появились симптомы зарождения национально-освободительного движения 

христианского населения. В 1840-х гг. активно воспринимались идеи И. 

Гарашанина о государственном объединении всех югославянских народов. На 
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протяжении 1850–1860-х гг. в Боснии периодически вспыхивали восстания 

христианского населения. Между тем, усилилось стремление Сербии, 

Черногории, Австрии присоединить к себе эту турецкую провинцию. В этих 

условиях идеологи боснийского национального движения должны были 

выбирать – или добиваться широкой автономии в рамках Порты, или идти на 

присоединение к другим государствам. Под влиянием сербской пропаганды в 

Боснии и Герцеговине прошло массовое антитурецкое восстание 1875–1878 гг., 

ставшее причиной Восточного кризиса. Российские планы боснийской 

автономии натолкнулись на непреодолимое препятствие со стороны Вены и 

закончились русско-австрийской секретной конвенцией (1877) о согласии на 

австро-венгерскую оккупацию Боснии и Герцеговины в обмен на нейтралитет 

Дунайской монархии в предстоящей русско-турецкой войне. По Берлинскому 

трактату Австро-Венгрия осенью 1878 г. оккупировала край.  

После локального восстания января 1882 г. в Боснии и Герцеговине почти 

на 20 лет был установлен жесточайший режим централизации с упором на 

национальное и конфессиональное разъединение жителей края. Проводилась 

политика поддержки мусульманского беговата, сохранившего свою земельную 

собственность и привилегии. Был взят курс на ликвидацию православных 

церковно-приходских школ и общую секуляризацию начального образования. В 

ответ на это развернулась борьба православных за церковно-школьную 

автономию и право обучения детей на кириллице, чего удалось добиться только 

в 1905 г. Все религиозные мусульманские институты в крае были сохранены. В 

1909 г. мусульмане получили церковно-школьную автономию. Вена особенно 

поддерживала католическую церковь, предоставляя ей льготы и преимущества. 

Чем способствовала формированию хорватского национального самосознания 

среди католиков края.  

В 1908 г. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, что 

вызвало острое недовольство всех слоев населения и мусульманского, и 

христианского. Сербия и Черногория выразили протест. Боснийский кризис 

резко ухудшил отношения Сербии и Австро-Венгрии. На основе роста 

демократического движения в крае возник ряд молодежных националистических 

организаций. В 1913–1914 гг. была создана организация «Молодая Босния» 

придерживающаяся тактики индивидуального террора. Ее члены осуществили 

28 июня 1914 г. покушение на австрийский эрцгерцог Франца-Фердинанда и его 

супругу, которые были убиты. Эти события послужили поводом для начала 

Первой мировой войны.  

 

1.1.5. Югославские земли и Королевская Югославия 

в 1914 – середине 1940-х гг.  
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Югославянские земли в Первой мировой войне. В начале ХХ в. 

конфликты между Сербией и Австро-Венгрией не были редкими, но до 1914 г. 

войны между ними удавалось избежать. Главной проблемой в отношениях 

между государствами был югославянский вопрос. Сербия, постепенно 

добившись независимости от Османской империи, теперь претендовала на роль 

объединителя всех южных славян, значительная часть которых в это время были 

австро-венгерскими подданными. В Сербии, Черногории и югославянских 

землях Габсбургской империи возникают многочисленные тайные общества, 

среди которых главная роль принадлежала организации Черная рука. Руководил 

ею глава сербской контрразведки полковник Драгутин Димитриевич (псевдоним 

«Апис»). Целью организации было освобождение югославянских народов от 

власти Габсбургов и их присоединение к Великой Сербии. Ту же цель 

преследовала и дочерняя боснийская организация Млада Босна, которая и 

совершила покушение на наследника австро-венгерского престола. В результате 

не слишком успешно проведенного террористического акта, в Сараево 28 июня 

1914 г. Гаврило Принципом были убиты эрцгерцог Франц Фердинанд и его 

супруга.  

Сараевское покушение стало поводом для выставления ультиматума 

Сербии 23 июля 1914 г. Сербы согласились со всеми пунктами, кроме одного, 

что дало повод Австро-Венгрии 28 июня объявить Сербии войну и в этот же день 

начать обстреливать Белград. В следующие четыре дня практически все великие 

державы присоединились к одному из воюющих блоков. Кроме Англии, 

Франции и России на сторону Сербии стала также Черногория, вступившая в 

войну 5 августа. 

Пока великие державы вели войну на дипломатическом фронте и других 

военных фронтах, Сербия и Черногория на балканском фронте вынуждены были 

сражаться с австро-венгерской армией в одиночку. 12 августа 1914 г. Австро-

Венгрия начала наступление сразу с двух сторон – на восток от Дрины и в 

северно-западной части Сербии. Сербской армией командовал генерал Радомир 

Путник. И сербам под его командованием удалось остановить наступление войск 

и даже на некоторых участках отбросить австро-венгерские отряды к Дрине и 

Саве. 

Во время следующего наступления 7 ноября австро-венгерские войска 

сумели переправиться через Дрину и вторглись во внутренние районы Сербии, а 

2 декабря был занят Белград. Но, как только сербы получили обмундирование, 

боеприпасы и провизию от Антанты, 3 декабря они перешли в контратаку и за 

две недели освободили свои земли. С конца декабря 1914 г. до сентября 1915 г. 

война носила позиционный характер. С началом войны утихли противоречия 

между разными политическими силами в Сербии, которые вынуждены были 

сплотиться перед внешним врагом. Не проводились выборы, поэтому скупщина 

собиралась в прежнем составе. В декабре 1914 г. кабинет Николы Пашича, 
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лидера Народной радикальной партии (НРП), был реорганизован из 

монопартийного радикального в коалиционный, опять же для концентрации 

политических сил внутри государства. 7 декабря 1914 г. правительство, которое 

находилось тогда в Нише, выступило с декларацией о целях войны. В Нишской 

декларации объявлялось, что Сербия ведет войну не только за свою 

независимость, но и за освобождение и объединение всех сербов, хорватов и 

словенцев. 

Дипломатические битвы за новых союзников на Балканах привели к 

следующим результатам. Осенью 1914 г. на стороне Центральных держав в 

войну вступила Турция. Напротив, 26 апреля 1915 г. в Лондоне был подписан 

тайный договор о присоединении к блоку Антанты Италии. А 6 сентября 1915 г. 

к Тройственному союзу присоединилась также Болгария. Именно 

присоединение к Тройственному союзу Болгарии решило на этом этапе войны 

судьбу Сербии и Черногории, у которых армии были меньше болгарской. 7 

октября 1915 г. австро-венгерские и немецкие войска под командованием 

генерала Аугуста Маккензена начали новую атаку на Сербию. 11 октября к этой 

операции присоединилась и болгарская армия. Наступление велось на трех 

направлениях одновременно: с севера, запада и востока. Сербская армия 

вынуждена была отступать. На помощь ей направились Англия и Франция. 5 

октября с согласия греческого правительства в Салониках высадился десант 

союзников. Но эта помощь опоздала. Сербская армия, понеся чудовищные 

потери, сумела прорваться через албанские горы к побережью Адриатики, 

откуда силами союзников остатки сербской армии были переправлены на остров 

Корфу. До февраля 1916 г. на Корфу переправили 160 тысяч сербских солдат, 

которых спустя некоторое время перебросили на Салоницкий фронт. Судьба 

Сербии предопределила и судьбу Черногории. Король Никола, видя гибель 

сербской армии, 14 января 1916 г. обратился к императору Францу Иосифу с 

предложением перемирия. Однако, не желая подписывать акт о капитуляции, 

Никола вместе с частью правительства бежал из Черногории. В январе-феврале 

1916 г. Черногория была оккупирована австро-венгерскими войсками. 

После сараевского покушения австро-венгерские власти инициировали 

волну репрессий против членов сербских организаций, а также антисербских 

погромов. Что касается большинства словенских, хорватских, и многих сербских 

политических партий Австро-Венгрии, в первые годы войны они выступали за 

сохранение целостности империи, безусловно, не забывая при этом и о своих 

национальных интересах. Сербско-хорватская коалиция, которая в Саборе 

Хорватии владела более чем половиной мандатов, отказалась участвовать в 

антисербских демонстрациях, но 14 июня 1915 г., из-за войны с Италией, 

призвала сохранять верность Габсбургам. Члены коалиции выступали за 

присоединение Далмации и Боснии к Хорватии-Славонии. 
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Немногочисленная группа югославянских политиков, живших в эмиграции, 

связывали свои надежды с Антантой. В конце апреля 1915 г. на основе римской 

группы таких политиков был создан Югославянский комитет во главе с 

адвокатом Анте Трумбичем. Центром деятельности комитета выбрали Лондон. 

В его состав вошли политики из Хорватии и Далмации, Боснии и Герцеговины, 

Словении. Югославянский комитет претендовал на роль репрезентанта 

интересов югославян Австро-Венгрии. Комитет развернул активную 

пропагандистскую и политическую деятельность, контактировал с дипломатами 

стран Антанты и Сербии, с югославскими эмигрантами в Америке. Деятели 

комитета не были едины в планах решения югославянского вопроса. Хорваты 

мечтали о создании Югославянского государства, во главе которого стояла бы 

Хорватия. В отличие от них, некоторые деятели Боснии и Герцеговины, 

Далмации и Воеводины склонялись к созданию Великой Сербии. Так как в 

Комитете были люди сербского премьера Пашича, во многом его дела 

инициировались сербской стороной, которая, кроме того, и финансировала 

Комитет, а также могла влиять на отношение к нему Антанты. 

11 и 18 апреля 1915 г. в Триесте прошли тайные встречи представителей 

главных партий Хорватии, Славонии, Штирии, Коринтии, Краины, на которых 

были одобрены идеи Югославянского комитета – борьба за объединение 

югославянских земель Габсбургской монархии в независимое государство. 

Однако Антанта, которая первоначально исходила из необходимости сохранения 

Австро-Венгрии, ничего конкретного пообещать славянам не могла. 

Внутренняя ситуация в Австро-Венгрии ухудшалась по мере развития 

военных действий. К концу войны армия империи достигла 7 млн. чел. Всеобщий 

кризис экономический, военный и политический охватил Австро-Венгрию с 

конца 1916 г. На фронтах были постоянны случаи массового дезертирства, 

неповиновения. Усилилась партизанская война в оккупированных Сербии и 

Черногории. Самым ярким проявлением этой войны стало Топлицкое восстание 

в окрестностях Ниша, в котором приняли участие и «Зеленые войска». 

Восставшие в феврале – марте 1917 г. удерживали большие территории и 

отступили только под напором болгарского и австро-венгерского наступления. 

В ноябре 1916 г. умер Франц Иосиф, и новым императором стал Карл I. Во 

время коронационной речи 30 мая 1917 г. Карл пообещал подданным проведение 

реформ. В мае же окончательно оформился и еще один центр югославянского 

объединения – Югославянский клуб рейхсрата во главе с Антуном Корошцем. 

Была принята т. наз. Майская декларация, где главной целью называлось 

объединение словенцев, хорватов и сербов империи в единое независимое 

территориальное образование, правда, под скипетром Габсбургов. Эта 

декларация обеспокоила Югославянский клуб и сербское правительство и 

вынудила их, несмотря на целый ряд противоречий, прийти к единой программе 

объединения. 
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Именно во время этих внутренних неурядиц нужно было прийти к 

соглашению с Югославянским комитетом. Переговоры проходили на острове 

Корфу. После долгих споров была выработана декларация, подписанная 20 июля 

1917 г. В Корфской декларации объявлялось о национальном единстве сербов, 

хорватов и словенцев и их желании создать единое государство на всех землях, 

где они проживают, включая и Черногорию, во главе с сербской династией 

Карагеоргиевичей. Таким образом, эта декларация должна была положить конец 

великосербской и великохорватской программам, предложив вместо них 

югославизм. Эту программу поддержал и Черногорский Комитет Народного 

Объединения, созданный в марте 1917 г. в Париже. Его возглавил бывший 

премьер Андрий Радович. Король Никола и его окружение выступили против 

Корфской декларации. 

Тем временем кризис в Австро-Венгрии углублялся. События приняли 

необратимый характер после капитуляции Болгарии в сентябре 1918 г. 4 октября 

правительство Австро-Венгрии также обратилось к Антанте с просьбой о 

перемирии. 6 октября в Загребе было создано Народное Вече словенцев, 

хорватов и сербов, в которое вошли политики Истрии, Далмации, Хорватии, 

Славонии, Боснии, Герцеговины и Воеводины (Бачки). В программе главным 

пунктом стояло создание демократического независимого государства 

словенцев, хорватов и сербов. Главой веча стал А. Корошец. Император Карл 

пытался повлиять на ситуацию в государстве. 16 октября он издал манифест, где 

пообещал федерализацию Цислейтании (австрийской части империи), но этот 

шаг был запоздалым. 29 октября 1918 г. Вече словенцев, хорватов и сербов 

провозгласило создание независимого Государства словенцев, хорватов и сербов 

(ГСХС). 3 ноября Австро-Венгрия подписала акт о капитуляции. 

6–9 ноября 1918 г. в Женеве состоялась Конференция югославянских 

народов, на которой была принята декларация об объединении (Пашич – 

Трумбич – Корошец). 16 ноября эти тезисы поддержали в Далмации, Боснии и 

Герцеговине, 24 ноября на Вече СХС, 26 ноября в Черногории, а 27 ноября в 

Воеводине. 1 декабря 1918 г. в Белграде было провозглашено создание 

Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Сербские власти пошли на 

объединение по жесткому, но все-таки южнославянскому, а не великосербскому 

сценарию, хотя и при сохранении гегемонии сербов и правящей династии 

Карагеоргиевичей. 

Политическое развитие КСХС (1918–1929 гг.). Население единого 

югославского государства составляло 12 млн. чел. Но КСХС было очень 

неоднородным территориально-государственным образованием. Различия 

между его частями наблюдались в историческом, религиозном, национальном и 

экономическом аспектах. В Королевстве долгое время сохранялись 5 разных 

фискальных систем для выплаты налогов; продолжали действовать правовые 

нормы довоенных государств. В юридической области общим было только 
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избирательное право Сербского королевства, которое с 1919 г. стало 

обязательным для всех территорий государства. Существовали и межэтнические 

противоречия. Сербы, которые составляли 39 %, стали доминирующей нацией. 

Словенцы и хорваты оказались на вторых ролях, а македонцы, албанцы вообще 

не признавались даже национальным меньшинством. Наблюдался раскол и по 

религиозно-конфессиональному признаку. Православных было 5,6 млн., 

католиков – 4,7 млн., мусульман – 1,3 млн. Не обошлось и без экономических 

противоречий. КСХС в целом было отсталым аграрным государством. 3/4 

населения были заняты в сельском хозяйстве, 10% в промышленности, 15% — 

чиновники, предприниматели, военные, интеллигенция. 

Созданное государство должно было базироваться на трех столбах: 

династия, народное представительство и созданное на его основе правительство. 

Но на момент создания КСХС в наличии была только династия. Поэтому первое 

правительство и законодательный орган были созданы по повелению регента. 

Первым премьером должен был стать лидер НРП Никола Пашич, но из-за 

конфликта с регентом Александром, кабинет сформировал С. Протич, а Пашича 

отправили на Парижскую мирную конференцию представлять интересы КСХС. 

Был созван парламент – Временное народное представительство. Количество 

депутатов по регионам было пропорционально количеству населения. 

Выборы в Учредительную скупщину провели только 28 ноября 1920 г. 

Победу на них одержали государствообразующие партии – Демократическая (92 

мандата) и НРП (91 место). Эти две партии и сформировали новое коалиционное 

правительство во главе с Н. Пашичем, которое действовало с 1 января 1921 г. 

Другие результаты выборов обеспокоили правящие круги, т. к. на третьем месте 

с 58 мандатами внезапно оказалась Коммунистическая партия Югославии 

(КПЮ) (что свидетельствовало о радикализации электората по социально-

экономическим вопросам). А на четвертом месте была Хорватская народная 

крестьянская партия Степана Радича с 50 мандатами, что говорило о 

радикализации хорватского электората по национальному и опять же, по 

социально-экономическому признаку. Кроме того, сразу после выборов партия 

Радича была переименована в Хорватскую республиканскую крестьянскую 

партию (ХРКП), чьей целью было провозглашено создание Хорватской 

крестьянской республики. КПЮ объявила, в свою очередь, курс на 

пролетарскую революцию. Террористическая деятельность партии вызвала 

ответ со стороны правящих кругов. Ночью с 29 на 30 декабря 1920 г. 

правительство издает декрет «Обзнана», запрещавший коммунистическую 

деятельность в КСХС. 

28 июня 1921 г. был принят проект Конституции, разработанный совместно 

радикалами и демократами. По Видовданской конституции государство 

объявлялось парламентской монархией во главе с династией Карагеоргиевичей. 

Однопалатная Народная скупщина являлась верховным законодательным 
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органом, но её законы подлежали утверждению королем. Ему же принадлежало 

право роспуска и созыва парламента. Правительство несло ответственность 

перед королем и Скупщиной, но именно король назначал премьера и мог 

отправить в отставку правительство. Страна делилась на 33 области во главе с 

назначаемыми королем великими жупанами. 1 августа 1921 г. все 

демократические права и свободы, обещанные Конституцией, были 

перечеркнуты принятием Закона о защите порядка и безопасности в государстве. 

Его принятие было вызвано продолжением террористической деятельности 

коммунистов. Благодаря «Закону» 58 мандатов КПЮ удалось аннулировать. В 

августе 1921 г. Александр Карагеоргиевич становится королем после смерти 

своего отца.  

За период с 1 декабря 1918 г. по 6 января 1929 г. в КСХС сменилось 23 

правительства. Одновременно за этот период приняли лишь 5 бюджетов. Н. 

Пашича вернулся в КСХС и сформировал 1 января 1921 г. правительство. На 

посту премьера непрерывно он будет находиться до 27 июля 1924 г., правда, за 

это время сменится 8 кабинетов под его началом. Первые четыре правительства 

будут коалиционными с самой влиятельной в переходный период – 

Демократической партией (ДП). Только в декабре 1922 г. радикалам Пашича 

удалось заручиться поддержкой короля и избавиться от коалиции с демократами, 

образовав гомогенное правительство. Одновременно последовало разрешение 

короля на проведение первых выборов в регулярный парламент. Кроме 

обострения политического кризиса в КСХС вокруг принятия Видовданской 

конституции 1921 г., еще одним камнем преткновения стал указ от 26 апреля 

1922 г. о новом административно-территориальном делении на 33 области. 

Предвыборная борьба начала 1923 г. также способствовала обострению 

противоречий между политическими партиями. В государстве в межвоенный 

период можно было выделить два основных вопроса, по которым проходил 

водораздел между группировками: борьба между унитаризмом и федерализмом 

и межнациональные противоречия (главной проблемой межвоенного периода 

был хорватский вопрос). Парламентские выборы, состоявшиеся 18 марта 1923 г. 

принесли победу НРП (108 мандатов), а главный конкурент радикалов на 

предыдущих выборах ДП осталась далеко позади, завоевав лишь 51 депутатское 

место. Казалось, радикалы Пашича достигли желаемого и могли спокойно 

сформировать гомогенное правительство. Но главная проблема скрывалась в 

других результатах выборов, т. к. на второе место по завоеванным мандатам (70 

мест) вышла ХРКП Степана Радича. Именно из-за этой неожиданности 

радикалом пришлось вести переговоры с оппозицией, которая сразу после 

выборов сформировала коалицию под названием Федералистский блок. В нее 

вошли ХРКП, Словенская народная партия (СНП), Югославская мусульманская 

организация (ЮМО), которые вместе обладали 112 мандатами. В результате 

переговоров радикалов и радичевцев 13 апреля был подписан Загребский (или 

«Марков») протокол, по которому и радикалы, и члены оппозиционной коалиции 
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шли на некоторые уступки. Но, если оппозиция выполнила свою часть 

договоренностей, то сербские радикалы, как только в парламенте были 

утверждены их гомогенное правительство и спикер Скупщины, продолжили 

жесткую политику по подавлению оппозиционных акций.  

Спустя год после выборов, в 1924 г. ужесточению политики радикалов 

способствовал и тот факт, что они также оформили коалицию (Национальный 

блок) с одним из самых влиятельных пречанских политиков Светозаром 

Прибичевичем, который вышел из состава ДП и создал свою – Независимую 

демократическую партию (НДП). Прибичевич был непримиримым противником 

ХРКП и лично С. Радича и, несомненно, влиял на ужесточение политики 

радикалов. Оппозиция также перестроила и усилила свою коалицию, к которой 

в марте 1924 г. присоединились также демократы, под новым названием 

Оппозиционный блок. Главным козырем оппозиции было то, что партия Радича, 

имея 70 мест в парламенте, бойкотировала его и не участвовала ни в одном 

заседании. Весной 1924 г. было принято решение вернуться в парламент, 

обвалить его работу своим несогласием с линией радикалов и НДП, добиться тем 

самым роспуска парламента и назначения новых выборов. Радичевцам с трудом 

удалось верифицировать свои мандаты, но король лишь отправил парламент на 

бессрочные каникулы. 

Еще одним фактором давления на политическую жизнь КСХС в этот период 

было зарубежное турне лидера ХРКП С. Радича. К лету 1924 г. он успел 

познакомить с хорватским вопросом Лондон, Париж, Вену, а в июне-августе 

1924 г. находился в СССР, приняв приглашение Крестьянского Интернационала. 

Во время визита он также вступил в ряды Крестинтерна, правда, не от лица 

партии, а от лица Хорватского народного представительства, по сути, от лица 

хорватского народа. Король Александр Карагеоргиевич был обеспокоен и 

ростом популярности оппозиции, и зарубежными контактами Радича, поэтому 

принял решение отправить в отставку кабинет Пашича (27 июля 1924 г.) и 

предложить сформировать новое правительство лидеру ДП Л. Давидовичу. В 

новом кабинете 4 места были зарезервированы и за партией Радича. Но ХРКП во 

время переговоров выставила неприемлемые условия своего вхождения в 

кабинет, что в итоге привело к отставке правительства Давидовича и 

возвращению к посту премьера Н. Пашича. 6 ноября 1924 г. снова начал работу 

его коалиционный кабинет (НРП и НДП). 

Парламент, успев лишь собраться после каникул, был распущен, а новые 

выборы назначили на 8 февраля 1925 г. Главной особенностью предвыборной 

кампании была настоящая травля ХРКП. Кроме традиционных методов (разгона 

митингов, ареста политиков и т. п.) власти пошли на обвинение радичевцев в 

прокоммунистических симпатиях, вступлении в Коминтерн. За это партию 

подвели под действие Обзнаны, тысячи радичевцев были арестованы, включая 

почти всех руководителей ХРКП. Но окончательно запретить партию по Закону 
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о защите государства и не допустить тем самым ее участия в предстоящих 

выборах, властям так и не удалось. Загребский суд оправдал радичевцев. 

Единственным человеком, который вынужден был оставаться за решеткой, 

являлся С. Радич. 

На выборах 8 февраля 1925 г., несмотря на беспрецедентное давление на 

оппозицию, расстановка сил осталась практически прежней. Радикалы под 

давлением двора вынуждены были пойти на переговоры с главной 

оппозиционной партией — ХРКП. Хорваты также пошли на ряд компромиссных 

решений (признали конституцию, отреклись от вступления в Крестинтерн, а 

главное, изменили название партии на Хорватскую крестьянскую, убрав 

республиканский компонент из своих программных установок). В результате 

нескольких раундов драматических переговоров, 18 июля 1925 г. был создан 

коалиционный кабинет ХКП и НРП во главе с Пашичем. Степан Радич в тот же 

день вышел из тюрьмы и уже осенью вошел в состав правительства в качестве 

министра просвещения.  

Мало кто ожидал реальных позитивных сдвигов в государстве от действия 

этого правительства. Пессимистические ожидания были полностью оправданы 

на практике. Единственным выигравшем в этой политической игре оказался 

король Александр, который ослабил ненавистной коалицией и своего главного 

конкурента на сербском политическом небосводе Николу Пашича, и главного 

оппозиционного деятеля Степана Радича. Правительство Пашича-Радича 

существовало до апреля 1926 г., когда из-за коррупционного скандала в отставку 

вынужден был уйти лидер радикалов, а сразу вслед за ним вынудили уйти и 

Радича. Коалиционный кабинет во главе с радикалом Узуновичем по инерции 

еще работал до 1 февраля 1927 г. Затем вместо радичевцев в коалицию вошли 

члены СНП, а ХКП снова ушла в оппозицию. СНП получила, разумеется, за свой 

отказ от оппозиционной линии ряд экономических и социальных бонусов, 

закрепленных в Бледском договоре Узуновича и Корошца от 10 июля 1927 г. 

Несмотря на надежды короля на ослабление ХКП и оппозиции в целом (что 

продемонстрировали выборы в Народную скупщину 11 сентября 1927 г.), С. 

Радич создает непредсказуемую коалицию с давним врагом С. Прибичевичем. 

Блок получил название Крестьянско-демократической коалиции (КДК), но чаще 

его именовали Пречанским фронтом. 

Политическое развитие Королевства Югославии (1929–1941 гг.). 
Очередной острый кризис разразился после покушения на убийство Степана 

Радича 20 июня 1928 г. Кроме тяжелого ранения лидера ХКП прямо во время 

заседания Скупщины были убиты двое депутатов крестьянской партии и еще 

двое были ранены. Степан Радич скончался 8 августа 1928 г. Политический 

кризис завершился монархическим переворотом 6 января 1929 г. Король 

Александр Карагеоргиевич отменил действие Видовданской конституции, 

распустил парламент, запретил политические партии. В первые же месяцы был 



51 

принят ряд законов. которые теперь должны были регулировать жизнь в 

государстве. Закон о королевской власти и верховной государственной 

администрации объявлял короля «носителем всей полноты власти». Закон о 

защите общественной безопасности, государственного строя и порядка в 

государстве запрещал действие всех партий, которые делили население по 

религиозному или национальному признаку. Закон о печати вводил еще более 

жесткую цензуру. Закон об изменении закона о местном самоуправлении 

отменял выборность представительных органов на местах.  

Парламентаризм был заменен монархической диктатурой. Премьером стал 

приятель короля генерал Пера Живкович. В правительство вошли так 

называемые «придворные» радикалы и демократы. А. Корошец также сохранил 

пост в правительстве, став министром транспорта. Главными для себя целями 

правительство считало: проведение реформы администрации, экономическое 

обновление и оздоровление финансовой сферы, достижение полного идейного 

единства сербов, хорватов и словенцев. Были и положительные сдвиги в системе 

управления. В период диктатуры наконец была реформирована правовая система 

государства. Этим занялся Верховный законодательный совет, состоявший из 18 

ведущих юристов Югославии. Только в результате его деятельности было 

наконец унифицировано криминально-процессуальное и фискальное 

законодательство. 

3 октября 1929 г. КСХС получило название Королевства Югославии по 

Закону о названии и разделе Королевства на административные области. Новое 

административное деление подразумевало раздел государства по 

географическому признаку на 9 бановин и один столичный округ (Белград, 

Земун и Панчево). Старые, исторические границы ликвидировались. Новые были 

проведены так, чтобы почти в каждой бановине было сербское население. Баны 

назначались напрямую королем и отвечали только перед ним. 4 июля 1930 г. 

была принята и Декларация о принятии новой государственной идеологии – 

югославизме. Вместо реальной версии югославизма внедрялся интегральный его 

вариант, воспринимаемый теперь как государственный догмат. 

Экономический кризис вынуждал югославское правительство обращаться 

за займами. В 1931 г. Франция согласилась выделить Югославии очередной 

кредит, но только на условиях смягчения абсолютизма. Поэтому 3 сентября 1931 

г. король даровал народу конституцию. Октроированная конституция оставляла 

всю полноту власти королю. Вместе с монархом законодательную функцию 

осуществляло Народное представительство. Этот парламент был уже 

двухпалатным: состоял из Народной скупщины и Сената. Половину членов 

Сената король назначал лично, половина избиралась на 6 лет. Правительство 

также назначалось королем и было ответственно только перед ним. Кроме 

широких полномочий по конституции, у короля, в случае внешней или даже 
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внутренней угрозы безопасности государства, было право прямого руководства 

через указы. 

На 8 ноября 1931 г. были назначены парламентские выборы. По новому 

избирательному закону политические организации должны были предоставить 

список, в который входили бы минимум 305 кандидатов (по количеству 

избирательных округов). Кроме того, лидера списка должен был собрать 18,000 

подписей (по 60 от каждого округа) в свою поддержку, а также 60,000 подписей 

(по 200 от округа) в поддержку всего списка. Подобные требования могли 

выполнить лишь те, у кого был административный ресурс. Голосование к тому 

же было открытым и устным. Оппозиция призвала бойкотировать выборы. В 

итоге, на выборах электорат мог голосовать лишь за один список во главе с 

действующим премьером, П. Живковичем. На выборы пришли 67% избирателей. 

Только в декабре 1931 г., уже после выборов, депутаты победившего списка 

заявляют о создании новой, единственной легальной партии под названием — 

Югославская радикально-крестьянская демократия, которая с 20 июля 1933 г. 

стала называться Югославской национальной партией (ЮНП). Но партия не 

рискнула участвовать и в следующих парламентских выборах в 1935 г. 

Принятие конституции способствовало активизации партий. В 1932 г. в 

Загребе прошло заседание КДК, на котором была принята резолюция с 

осуждением великосербской гегемонии и постановкой вопроса о необходимости 

нового договора об устройстве государства, на этот раз на федеративной основе. 

Этот документ, принятый 5–7 ноября 1932 г., получил название Загребские 

пунктуации и стал первым в череде подобных резолюций других оппозиционных 

организаций. Это были Новисадская резолюция, «Лист товарищам по партии» 

Давидовича, чуть позже были приняты Словенская и Боснийская резолюции. Ряд 

оппозиционных деятелей оказались за решеткой. Активизировались и 

ультраправые группировки в среде хорватских эмигрантов – Усташа и 

домобранское движение. Сговор между усташами Анте Павелича и 

македонскими автономистами (ВМРО) привел к убийству 9 октября 1934 г. в 

Марселе короля Александра и французского министра иностранных дел Луи 

Барту. По завещанию, составленному королем в январе 1934 г., был создан 

Регентский совет во главе с двоюродным братом покойного князем Павлом 

Карагеоргиевичем при несовершеннолетнем Петре II. 

В декабре 1934 г. новым премьером стал глава внешнеполитического 

ведомства Б. Ефтич. В стране начинается некорая либерализация. Из тюрьмы 

были освобождены В. Мачек (лидер ХКП после смерти Радича) и А. Корошец 

(лидер СНП). По новом избирательном законе (принят еще в 1933 г.) оппозиция 

могла принять участие в выборах. Был сформирован один список Объединенной 

оппозиции, в который вошли представители ХКП, НДП, ДП, ЮМО, 

Земледельческой партии. Возглавил коалицию В. Мачек. На парламентских 

выборах 5 мая 1935 г. участвовали кандидаты из четырех списков 
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(правительственного, Объединенной оппозиции, Б. Максимовича и Д. Лётича). 

Явка превысила 73%. За правительственный список проголосовали более 60%, 

за оппозиционный – 37%. Но по закону, победитель получал 303 из 370 мест в 

нижней палате. Оппозиция отказалась признать результаты выборов, премьер 

Ефтич был отправлен в отставку. 

23 июня 1935 г. был сформирован коалиционный кабинет (радикалы, СНП, 

ЮМО) во главе с белградским банкиром М. Стоядиновичем. Мачек получил 

приглашение войти в состав кабинета, но отказался, в виду того, что хорватскую 

оппозицию не устраивало «малое» решение хорватского вопроса (вхождение в 

правительство и местную администрацию). Поэтому Стоядинович придумал 

целую схему «трех кругов» (изоляция ХКП внутри Хорватии, внутри 

государства и во внешней политике), которая должна была ослабить Мачека и 

ХКП. Но все меры, предпринимаемые Мачеком, не решили хорватского вопроса. 

На парламентских выборах 11 декабря 1938 г. Стоядинович одержал весьма 

скромную (54% голосов) победу над Объединенной оппозицией во главе с 

Мачеком. Неудача предрешила отставку Стоядиновича и приход к власти в 

феврале 1939 г. Д. цветковича, которому принц Павел поручил договориться с 

хорватами. 

26 августа 1939 г., после нескольких раундов переговоров было подписано 

соглашение между премьером Цветковичем и лидером ХКП В. Мачеком о 

создании Бановины Хорватия. В ее состав вошли Савская, Приморская 

бановины, части Дунайской, Врбасской, Зетской и Дринской бановин. 

Исполнительная власть в Хорватской бановине принадлежала назначаемому 

регентом бану (им стал Иван Шубашич). Бан нес ответственность перед 

хорватским законодательным органом – Сабором. Мачек получил пост вице-

премьера в югославском правительстве. Кроме Мачека в кабинет Цветковича 

вошли еще четверо представителей ХКП. 

Народы Югославии в годы Второй мировой войны. 4 сентября 1939 г. 

правительство Цветковича-Мачека выступило с заявлением о нейтралитете 

Югославии, хотя экономически государство было ориентировано на Германию, 

что подтверждал и новый договор о товарообороте от 5 октября. При 

экономической привязанности к Германии симпатии принца Павла и членов 

правительства были на стороне англо-французской коалиции. Основную 

военную угрозу для Югославии с первых месяцев войны представляла собой 

Италия. С начала войны внимание стал привлекать и Советский Союз. 

Переговоры в Москве в апреле – мае 1940 г. завершились подписанием 11 мая 

советско-югославского договора о торговле и мореплавании. 24 июня путем 

обмена официальными письмами, стороны объявили об установлении советско-

югославских дипломатических отношений. 

В июне 1940 г. начинается создание гитлеровской коалиции. Это, а также 

капитуляция Франции, кардинально меняет расстановку сил. Во время 
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Румынского кризиса летом 1940 г. Югославия не заступилась за очередную свою 

союзницу по Балканской антанте (как во время Мюнхена проигнорировала 

Чехословакию). 27 сентября 1940 г. был сформирован Тройственный пакт, к 

которому 20 ноября присоединилась Венгрия, а 23 ноября — Румыния. 28 

октября началась итало-реческая война, и снова Югославия не заступилась за 

свою союзницу, правда, в этом случае Греция сама отбросила итальянцев в 

Албанию. 

С конца ноября Гитлер начинает активно склонять Югославию к 

присоединению к Тройственному пакту. Югославии до конца марта удавалось 

оттягивать принятие решения. Наконец, 25 марта 1941 г. в Вене был подписан 

протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту на очень 

выгодных условиях. Основное недовольство заключением пакта проявилось в 

сербских землях. Ночью с 26 на 27 марта в Белграде был совершен военный 

переворот под руководством командования ВВС. Путчисты отстранили от 

власти регентский совет во главе с принцем Павлом и правительство 

Цветковича-Мачека. На трон за полгода до совершеннолетия был возведен Петр 

II Карагеоргиевич. Новым премьером стал генерал Д. Симович. По-сути, это 

было единственное изменение в составе правительства. Все остальные члены 

прежнего кабинета, даже В. Мачек (спустя неделю размышлений и переговоров 

с Белградом и Берлином), вернулись в правительство. 30 марта министр 

иностранных дел Нинчич сообщил немецкому и итальянскому послам, что 

югославское правительство остается верным Венскому протоколу. Но решение 

о нападении на ненадежную Югославию Гитлер принял сразу же после 

переворота. 

Симович решил обратиться за поддержкой к СССР. В ночь с 5 на 6 апреля 

договор (со статусом о сохранении нейтралитета в случае нападения на одну из 

сторон) был подписан, но тем же утром Германия начала войну против 

Югославии. После побед на Западе руководство Германии приступило к 

всесторонней подготовке войны против Советского Союза. Но события на 

Балканах, где итальянские войска терпели поражения, и на территории Греции 

находился английский экспедиционный корпус, а особенно свержение 25 марта 

правительства Цветковича-Мачека в Югославии, – вынудили Гитлера отложить 

запланированное на май нападение на СССР и разобраться вначале с 

Югославией и Грецией. 

6 апреля 1941 г. немецкая авиация совершила налет на Белград. 

Одновременно войска 12 армии фельдмаршала Листа вторглись в южные районы 

Югославии с территории Болгарии. На севере и западе страны военные действия 

велись с 10 апреля также против итальянских и венгерских войск. Силы были 

неравны, и спустя 11 дней, сопротивление югославской армии было сломлено. 

15 апреля югославское правительство и король Петр эвакуировались в Грецию, 

а затем в Египет. Через некоторое время эмигрантское правительство 
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перебралось в Лондон. 17 апреля Королевство Югославия капитулировало и 

перестало существовать в качестве независимого, суверенного и целостного 

государства. Его земли были разделены между Германией, Италией, Болгарией 

и Венгрией. 

Сербию, как наиболее важную в стратегическом отношении территорию, 

Германия оставила под своим непосредственным управлением. Банат остался в 

составе Сербии, но власть в нем находилась в руках представителей немецкого 

национального меньшинства. Бачка была отдана Венгрии. Срем, до 1918 г. 

входивший в состав автономной Хорватии-Славонии, был присоединен к 

созданному 10 апреля Независимому государству Хорватия. Территория НГХ, 

включавшая также и территорию Боснии и Герцеговины, в свою очередь, была 

разделена на итальянскую и германскую оккупационные зоны. Зоны 

государственных интересов Германии и Италии в Югославии были определены 

24 апреля 1941 г. специальной военной демаркационной линией. Немцы 

добились того, чтобы важнейшие стратегические пункты находились в их зоне 

оккупации. Италия получила все Далматинское побережье и большинство 

островов. 

Что касается других территорий бывшего югославского Королевства, то 

немцы забрали себе северную Словению. Италии были выделены южная часть 

Словении, Черногория, часть хорватского Приморья и др. территории. К 

Венгрии отошли Бачка, Баранья, Междумурье и Прекомурье, а к Болгарии по 

соглашению от 21 апреля – Македония. Югославская часть Баната 

первоначально должна была отойти к Венгрии, но, учитывая недовольство 

Румынии, которой принадлежала другая часть Баната, было решено 

оккупировать его немецкими войсками. НГХ также заключало международные 

договоры. Его границы были определены Римскими соглашениями 18 мая 

1941 г. (по отношению к немцам и итальянцам); договором с сербами (7 июня 

1941 г.); хорватско-итальянским договором 27 октября 1941 г. о границе НГХ с 

Черногорией.  

Черногория была оккупирована итальянцами. 12 июля 1941 г. 

Черногорский сабор в Цетинье провозгласил Черногорию независимым 

королевством. Области Косово и Метохия и несколько пограничных сел 

Черногории были присоединены к Албании, провозглашенной «Великой 

Албанией» и с 3 июня 1941 г. находившейся в личной унии с Италией. 

Дубровник оставался в составе НГХ, а Боко-Которская бухта получила особый 

статус. В южной Словении 3 мая итальянцы образовали «Люблянскую 

провинцию» с правом некоторой автономии. К македонским землям, 

выделенным Болгарии, были присоединены и некоторые сербские районы в 

Поморавье. В связи с переброской немецких войск на советско-германский 

фронт Гитлер 15 января 1942 г. передал болгарскому оккупационному корпусу 

часть юго-восточной Сербии, а 7 января 1943 г. болгарская оккупационная зона 
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расширилась до границ НГХ. И, наконец, 31 июля 1943 г. болгары получили еще 

одну зону в Вардарской Македонии. Еще в мае 1941 г. Народное собрание 

Болгарии приняло закон о гражданстве, согласно которому все македонцы были 

объявлены болгарскими гражданами. Следующий передел территорий на 

Балканах был вызван выходом в июле 1943 г. Италии из войны. Гитлер принял 

срочные меры. Его войска заняли Люблянскую провинцию, Фиуме, Удине, Грец, 

Триест и всю Истрию. А в конце сентября 1943 г. эта территория была объявлена 

«Оперативной зоной Адриатического побережья». Немецкие войска 

оккупировали всю бывшую итальянскую зону в Югославии, а также Албанию. 

Далмация и острова, наконец, оказались в составе хорватского государства.  

Сербия 21 апреля была формально объявлена Независимым государством 

Сербия, но фактически управлялась немцами. 1 мая 1941 г. оккупантами в 

Белграде было сформировано «правительство» Милана Ачимовича. 29 августа 

ему на смену пришло правительство Сербии во главе с бывшим генералом 

югославской армии, являвшимся некоторое время и военным министром, 

Миланом Недичем. Власть нового руководства распространилась на территорию 

вновь созданного государственного образования, охватывавшего Сербию в 

границах до 1912 г. Оккупанты провозгласили самостоятельность Сербии под 

эгидой Германии, намеревались сформировать «сербские вооруженные силы» и 

задушить коммунистических партизан руками сербов. Но правительство М. 

Недича было не в состоянии подавить повстанческое движение, даже несмотря 

на сотрудничество с вооруженными отрядами сербских фашистов во главе с Д. 

Летичем и, позднее, с четниками Д. Михайловича. Милан Недич являлся 

противником югославизма. Конечной целью его политики было создание 

«Великой Сербии» как крестьянского государства, экономической и социальной 

основой которого должна была стать «задруга» (т.е. большая патриархальная 

семья). Недич и его противник на сербском политическом пространстве 

Михайлович были великосербскими националистами, занимавшими высокие 

посты и в королевской Югославии. Различия между ними состояли в том, что 

первый предполагал для создания Великой Сербии опереться на германские 

штыки, второй в борьбе за восстановление централистской "старой" Югославии, 

разделенной по этнотерриториальному принципу, первоначально исходил из 

идей сопротивления оккупантам. 

После капитуляции югославской армии ее бывший полковник Михайлович 

и его сторонники скрывались в районе Равной Горы. От имени эмигрировавшего 

в Лондон правительства короля Петра II они начали устанавливать связи с 

монархистами и представителями кругов, ориентированных на Англию и США, 

формировать вооруженные отряды четников, которые были объединены под 

командованием Михайловича, ставшего военным министром лондонского 

правительства и генералом в конце 1941 – начале 1942 г. Главными 

составляющими идеологии движения четников были великосербский 

гегемонизм и шовинизм, борьба против хорватов вплоть до истребления 
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последних, религиозный фанатизм. В их представлении вся территория 

Югославии считалась "Великой Сербией", за исключением районов с 

подавляющим большинством хорватского населения. Целью движения 

Михайловича было также восстановление монархии и довоенного социального 

и политического строя. 

Сам генерал Дража Михайлович, возглавивший в Сербии 

антикоммунистическое движение сопротивления, также делал попытки 

сформулировать идеологию своего движения. Хотя генерал не относил сербов, 

хорватов и словенцев к одной нации, но присущий ему сербский этнический 

национализм противоречил его внешне демократическим, рассчитанным на 

Лондон и Вашингтон декларациям. Он был противником планов создания 

федерации по этно-территориальному принципу, со смешанным населением, 

предложенных Тито, обвиняя его в антисербских намерениях. К концу 

конфликта враждебность СССР и ослабление поддержки Лондона побудили Д. 

Михайловича в 1944 г. во имя сохранения своего политического и физического 

существования заняться поиском иных союзников на антикоммунистической 

основе. Логикой развития событий он оказался на одной стороне с оккупантами 

и коллаборантами. Белградская операция Советской Армии и частей Народно-

освободительной армии Югославии Й. Броза Тито поставила точку в 

политической карьере и сербских откровенных коллаборационистов, и 

колебавшихся между Сопротивлением и сотрудничеством «михайловичевцев». 

1946 год стал для них роковым: Недич в тюрьме покончил с собой, а Михайлович 

по приговору суда был казнен.  

НГХ было создано 10 апреля 1941 г. в Загребе. 15 июня оно присоединилось 

к Тройственному пакту, а 25 ноября к антикоминтерновскому пакту. 14 декабря 

1941 г. НГХ объявило войну Великобритании и США. Движение хорватских 

усташей, которое возникло еще в 1930–1931 гг., стремилось к созданию 

этнически и конфессионально "чистого" хорватского независимого государства. 

Поглавник Павелич сформулировал основные положения доктрины усташского 

движения и его цели. Многие из них совпадали или были сходны с 

соответствующими положениями сербских националистов Недича и 

Михайловича. В число врагов хорватской нации Павелич включил сербское 

государство, масонов, евреев и коммунистов. Усташи считали всех сербов 

виновными – и как народ, и как нацию – в неблагоприятном положении, в 

котором оказались Хорватия и хорваты в межвоенной Югославии. Поэтому в 

Независимом Государстве Хорватия происходили массовые депортации 

сербского населения, проводились акции по его уничтожению. Более всего 

известны концлагеря Ясеновац, Госпич, Стара Градишка, Босанска Дубица. Туда 

же отправляли на смерть, в соответствии с расовыми законами НГХ, евреев и 

цыган, а также антифашистов и противников режима всех национальностей, 

включая и хорватов.  



58 

НГХ было создано 10 апреля 1941 г. в Загребе. 15 июня оно присоединилось 

к Тройственному пакту, а 25 ноября к антикоминтерновскому пакту. 14 декабря 

1941 г. НГХ объявило войну Великобритании и США. Движение хорватских 

усташей, которое возникло еще в 1930–1931 гг., стремилось к созданию 

этнически и конфессионально "чистого" хорватского независимого государства. 

Поглавник Павелич сформулировал основные положения доктрины усташского 

движения и его цели. Многие из них совпадали или были сходны с 

соответствующими положениями сербских националистов Недича и 

Михайловича. В число врагов хорватской нации Павелич включил сербское 

государство, масонов, евреев и коммунистов. Усташи считали всех сербов 

виновными – и как народ, и как нацию – в неблагоприятном положении, в 

котором оказались Хорватия и хорваты в межвоенной Югославии. Поэтому в 

Независимом Государстве Хорватия происходили массовые депортации 

сербского населения, проводились акции по его уничтожению. Более всего 

известны концлагеря Ясеновац, Госпич, Стара Градишка, Босанска Дубица. Туда 

же отправляли на смерть, в соответствии с расовыми законами НГХ, евреев и 

цыган, а также антифашистов и противников режима всех национальностей, 

включая и хорватов. 

Уничтожение и преследование евреев определялось указом о расовой 

принадлежности и указом о защите арийской крови и уважении хорватской 

нации. Репрессии по отношению к сербам обосновывались тезисом о том, что в 

прошлом сербы в Хорватии как народ всегда были на стороне противников 

хорватов. Им вменялась в вину неравноправность положения хорватов в 

Королевстве СХС и Югославии. Цели и методы «павеличевцев» ничем не 

отличались от целей «недичевцев» и четников – создание чистой этнической 

территории и приведение государственных границ в соответствие с 

этническими. Так же, как и «недичевцы», усташи считали, что переселение 

людей по национальному признаку (в данном случае – выселение сербов в 

Сербию) может решить проблему самоопределения хорватов и сербов. 

Подобно Недичу и Михайловичу, Павелич призвал на помощь для борьбы с 

партизанами оккупационные войска. Границы марионеточного государства 

были определены в апреле–июне 1941 г. Территория Боснии и Герцеговины 

практически целиком вошла в состав НГХ. Однако Павеличу пришлось пойти на 

значительные территориальные уступки Италии и отдать ей истинно хорватские 

территории в Далмации. Италия по соглашению с НГХ оккупировала 

Герцеговину, а Истрия осталась в составе Италии. Павелич во многом зависел от 

Италии и вынужден был лавировать между Римом и Берлином. Только в трех из 

22 великих жупаний главами администрации (великими жупанами) были 

мусульмане-босняки. Сходная картина наблюдалась и в других органах власти и 

государственных учреждениях. Несмотря на красивые слова о том, что 

мусульмане-босняки являются «цветом хорватской нации», на практике усташи 

ничего не делали для того, чтобы защитить их от нападений сербских четников. 
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Эти нападения отвечали идеологии Михайловича и Мольевича и их 

территориальным притязаниям в Боснии и Герцеговине, которую они считали 

сербской этнической территорией. Первое массовое истребление босняков со 

стороны четников относится уже к июню 1941 – февралю 1942 г.; второе – к 

августу 1942; третье – к началу 1943 г. В августе 1942 г. в Сараеве мусульмане-

босняки создали Комитет национального спасения для вооруженного 

сопротивления не только четникам, но и усташам. В то же время усташское 

руководство рассматривало автономистские тенденции мусульман-босняков как 

самую большую опасность для НГХ. 

В сложном положении оказалась в Хорватии католическая церковь. С одной 

стороны, она выступила с воззванием против партизан-коммунистов и была 

вполне согласна с отождествлением этнонима «хорват» с конфессионимом 

«католик». С другой стороны, архиепископ Загребский Степинац неоднократно 

обращался к Павеличу с протестом против притеснений и массового насилия, 

основанного на расовых теориях. Преследуя свою главную цель – «чистку» 

Боснии и Герцеговины от сербов, власти НГХ использовали мусульман для 

расправ над сербами. Но с мусульманской стороны были и открытые протесты 

против этих расправ. Не остались в стороне мусульмане и от антифашистского 

сопротивления. В отличие от католической церкви в Хорватии, мусульманскому 

духовенству удалось уклониться от прямых выступлений с осуждением 

партизан. 

В Сербии четники совершали насилие над мусульманским населением, а 

часть мусульман, пойдя за усташами, участвовала в гонениях на сербов. 

Известно и о существовании Ханджар-дивизии – подразделения СС, 

состоявшего из мусульман-босняков. Некоторые босняки расценивали это как 

возможность защититься от нападений со стороны четников, усташей и 

партизан. Но дивизия была передислоцирована во Францию на обучение (там в 

ней произошло антинемецкое восстание), а по возвращении была брошена на 

борьбу с партизанами. В 1944 г. дивизия практически прекратила свое 

существование, а многие ее солдаты перешли к титовским партизанам. Если 

«недичевцы» и четники были повержены с помощью Советской Армии, то 

усташи НГХ были разбиты НОАЮ Тито самостоятельно. НГХ перестала 

существовать, поглавнику Павеличу удалось бежать; он умер в 1959 г. в 

эмиграции в Мадриде. Многие же солдаты, насильно мобилизованные в его 

армию во время войны, были выданы союзниками новой власти после 

интернирования в Блайбурге (Австрия), большая часть из них либо погибла в мае 

1945 г., либо в лагерях.  

Коммунистическая партия Югославии оказалась единственной 

многонациональной по составу партией, а также единственной партией, 

выступившей против оккупации и раздела страны, принципиально 

отмежевавшейся от королевской Югославии. Все остальные политические 
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организации имели локальный и национальный характер и прекратили свое 

существование. 

Еще 29–30 ноября 1943 г. Вторая сессия Антифашистского Веча 

Национального Освобождения Югославии провозгласила: «Чтобы осуществить 

принцип суверенности народов…, Югославия строится и будет построена на 

федеративной основе, которая обеспечит полное равноправие… народов 

Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины». 

Во время Второй мировой войны лидер югославских коммунистов Иосип Броз 

Тито ставил решение национального вопроса по важности на второе место, сразу 

же после задачи освобождения страны и захвата власти. Под его руководством 

компартия сформировала программу по национальному вопросу из трех 

пунктов: 1) борьба против национального неравноправия; 2) отстаивание 

единства Югославии как государственного объединения и 3) гарантирование в 

этом государстве национальных свобод. Коммунистами стал 

пропагандироваться своего рода местный югославский интернационализм. 

 

1.1.6. Болгарское царство в 1914 – середине 1940-х гг.  
 

Болгария в Первой мировой войне. Поражение во Второй Балканской 

войне и ее катастрофические результаты создавали почву для роста реваншизма. 

Болгары не могли смириться с тем, что Восточная Фракия оставалась под 

турецкой властью, Македония была разделена на три части, а Южная Добруджа 

передана Румынии. Усилив свои позиции после победы на выборах в Народное 

собрание (парламент) начала 1914 г., либеральный кабинет В. Радославова начал 

открыто готовить Болгарию к войне на стороне Центральных государств. 

Болгария больше года сохраняла нейтралитет, хотя её железные дороги и 

морские пути активно использовались Веной и Берлином. А в тылу сербской 

армии действовали четы (вооруженные отряды) ВМОРО. 1 октября 1915 г. 

Болгария начала военные действия против Сербии, что автоматически привело 

Болгарию в состояние войны со всеми государствами Антанты. Болгарские 

вооруженные силы насчитывали 530 тыс. солдат и офицеров (к концу войны их 

было уже 850 тыс.) и были разделены на 3 армии, подчиненные германскому 

командованию. Совместными усилиями в декабре 1915 г. Сербия была 

разгромлена. На захваченных болгарскими войсками сербских землях была 

учреждена болгарская администрации. Однако после поражения Сербии 

Великобритания и Франция открыли в районе Салоник Южный фронт (позднее 

назван Салоникским). Однако после болгарской победы в ноябре 1915 г. в 

сражении близ д. Криволак (Македония) фронт стабилизировался с переходом к 

изнурительной позиционной войне. В сентябре 1916 г. Болгария начала военные 

действия против Румынии, освободила Южную Добруджу и форсировала Дунай. 

В декабре болгарские и германские войска взяли Бухарест. Румынская и 
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российская армии заняли позиции на р. Сирет, после чего и на Дунайском фронте 

начала вестись позиционная война. 

Победы на фронтах не могли решить всех проблем, возникающих перед 

болгарским обществом в годы Первой мировой войны. Экономика Болгарии, еще 

не восстановившаяся после Балканских войн, находилась в глубоком кризисе. На 

полную мощности работало лишь 20 % предприятий. Безработица стала 

массовой. Недостаток продуктов и товаров порождал инфляцию и спекуляцию, 

были введены карточки. Положение населения неуклонно ухудшалось. Боевой 

дух армии стремительно падал. Октябрьский переворот в Петрограде и выход 

России из войны изменили ситуацию в Европе. Мир стал привлекательным 

лозунгом и для болгар. Правительство пошло на репрессивные меры – была 

ужесточена цензура, отменен ряд свобод, представители оппозиции были 

брошены в тюрьму (А. Стамболийский, Р. Даскалов). После разгрома Румынии 

Болгария по Бухарестскому миру 7 мая 1918 г. вернула Южную Добруджу, 

однако претензии болгар на Северную Добруджу союзники не поддержали.  

Антанты в сентябре 1918 г. переходит в наступление на Салоникском 

фронте и прорывает его, что привело к паническому бегству болгарских солдат. 

Вспыхнуло Солдатское (Владайское) восстание. 26 сентября восставшие 

захватили Радомир (30 км от Софии), а 28 сентября занял село Владая под 

столицей. 30 сентября верные царю войска за три дня разгромили солдат, но 

сепаратный выход из войны стал неизбежным. 29 сентября 1918 г. Болгария 

подписала Салоникское перемирие на условиях полной капитуляции.  

Болгария в 1918–1934 гг. Подписание сепаратного перемирия 

практически не улучшило положения в Болгарии. По решению оккупационных 

войск, пока в Европе продолжалась война, в Болгарии должно было сохраняться 

военное положение. Поражение Болгарии в Первой мировой войне, огромные 

человеческие и материальные потери, фактическая оккупация страны 

иностранными войсками, необходимость выплаты колоссальных репараций — 

всё это привело экономику страны к катастрофическому положению. Ситуация 

обострялась и из-за проблемы беженцев (около 200 тыс. человек) из Македонии, 

Западной Фракии, Добруджи и Покраин. Еще одной серьезной проблемой стало 

обустройство демобилизованных солдат и офицеров. Сложным оставалось и 

международное положение Болгарии, т. к. страны Антанты во всем 

поддерживали своих союзников — КСХС, Румынию, Грецию. А эти государства 

не могли удержаться от мести болгарам за оккупацию своих земель во время 

войны. Болгария оказалась практически в полной международной изоляции. 

Царь Фердинанд 3 октября 1918 г. отрекся от престола в пользу своего 

сына Бориса III (1918—1943). Про-немецкие политические партии в Болгарии не 

имели шансов вернуть власть, а потому самоустранились от активной 

политической деятельности, а их лидер Радославов вслед за царем уехал в 

Германию. Не были надежны и позиции кабинета Малинова, созданного на 

основе «проантантовских» Демократической и Радикально-демократической 

партий. Ради расширения политической базы правительства кабинет 



62 

расширяется и включает в себя представителей от Народной партии, БЗНС и 

«широких» социалистов. Однако после передачи Антантой Южной Добруджи 

Румынии Малинов 19 ноября 1918 г. подал в отставку. 

Новое коалиционное правительство с 28 ноября возглавляет Теодор 

Теодоров. Кабинет принимает законы об амнистии для участников солдатского 

восстания; о налоге на собственность, приобретенную в годы войны; о 

компенсации крестьянам стоимости скота, конфискованного в военных целях; об 

обеспечении дешевого кредита на восстановление сельского хозяйства. Однако 

стабилизации и эти меры не способствовали. Растет популярность левых партий 

— БЗНС, БКП(т.с.). В Коммунистическую партию преобразовалась в мае 1919 г. 

БРСДП(т.с.), когда приняла принципы Коммунистического Интернационала. 

Перемену в настроениях болгарского электората и внушительную победу 

БЗНС (85 мандатов) продемонстрировали первые послевоенные выборы в 

Народное собрание, которые прошли в августе 1919 г. Кабинет А. 

Стамболийский сформировал 7 октября 1919 г., войдя в коалицию с Народной и 

Прогрессивно-либеральной партиями.  

Осенью 1919 г. в Болгарии проходили многочисленные митинги, 

демонстрации, страйки, организованные коммунистами. Против демонстрантов 

власти использовали не только полицию, но и военизированные отряды 

крестьян-сторонников БЗНС — «Оранжевую гвардию». В ответ на репрессии, с 

29 декабря 1919 г. по 3 января 1920 г. в Болгарии проходила всеобщая забастовка. 

И после её окончания железнодорожники продолжали бастовать до 19 февраля 

1920 г. 

Кроме внутренних проблем кабинету Стамболийского пришлось решать 

и ряд сложнейших внешнеполитических вопросов. Итогом участия Болгарии в 

Первой мировой войне стал мирный договор, подписанный 27 ноября 1919 г. в 

Нёйи-сюр-Сен. По её условиям Болгария уступала соседям 11,278 км2. Южную 

Добруджу вновь отдали Румынии, Западные покраины передали Югославии, 

отторгали от Болгарии и Западную Фракию, которая в апреле 1920 г. на 

конференции в Сан-Ремо была закреплена за Грецией. Болгария по Нейскому 

договору отказывалась и от регулярной армии, а содержание контрактников 

было еще одним грузом для болгарской экономики. Значительную часть оружия 

Болгария тоже отдавала победителям. Запрещалось иметь военную авиацию и 

военно-морской флот, кроме судов для защиты границ. На протяжении 37 лет 

Болгария также должна была выплатить репарации на сумму 2,25 млн золотых 

франков. 

Неспособность правительства решить ряд первоочередных вопросов 

Стамболийский объяснял неоднородностью кабинета. Он добился роспуска 

Народного собрания от царя и объявления досрочных выборов. Выборы 

проходили в марте 1920 г., но не принесли БЗНС права сформировать 

однопартийный кабинет. Стамболийский пошел на неконституционные меры: 

ликвидировал 13 депутатских мандатов (преимущественно это были мандаты 

депутатов-коммунистов) и таким образом получил искусственное большинство 
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в парламенте. 21 мая 1920 г. было сформировано однопартийное правительство 

БЗНС, которое не было утверждено царем и не приносило присягу в парламенте. 

Действуя в рамках аграризма, БЗНС во главе с А. Стамболийским провел 

ряд реформ. Стимулировалось развитие разных форм кооперации. Был принят 

ряд законов: о земельном максимуме, о собственности в городах, о трудовой 

обязанности, о прогрессивном подоходном налоге. Вводилась государственная 

монополия на торговлю зерном через создание Консорциума. Однако 

принимались и законы, ограничивавшие демократические свободы: о печати, о 

государственной службе. Против своих соперников правительство применяло 

открытый террор. 

В 1922 г. Стамболийский начал проводить изменения и в системе 

исполнительной власти, нарушая конституцию. Исходя из тезисов аграризма, 

руководство БЗНС стремилось установить в Болгарии крестьянскую диктатуру 

как высшую форму демократии. На Малом конгрессе БЗНС в феврале 1923 г. 

было решено, что премьер-министр теперь будет отвечать за свою работу не 

перед парламентом, а перед Конгрессом БЗНС. Партийный форум присвоил себе 

также право отставки правительства и формирования нового кабинета. Было 

объявлено открытие «кровавого фронта» против оппозиции, а Стамболийский 

при необходимости наделялся диктаторскими полномочиями. 

Основной внешнеполитической целью болгарского правительства был 

прорыв международной блокады и восстановление добрососедских отношений 

с балканскими государствами. Особенное внимание уделялось нормализации 

отношений с КСХС, т. к. это могло помочь улучшению отношений с опекуном 

Королевства — Францией. Болгаро-югославский диалог завершился 

подписанием 23 марта 1923 г. Нишского соглашения, одним из пунктов которого 

было обязательство обезопасить пограничную зону и не допускать перехода 

македонских четников с болгарской территории на югославскую. Улучшились и 

болгаро-турецкие отношения. Между правительством БЗНС и кемалистами 

сложились дружеские связи. Стамболийский надеялся на то, что Турция 

поспособствует восстановлению прав Болгарии на Западную Фракию. Но на 

Лозанской конференции 1922—1923 гг. статус этой территории оставался 

открытым. 

Достаточно эффективные меры правительства Стамболийского в 

социально-экономической сфере, а также активная внешняя политика 

способствовали укреплению позиций БЗНС, особенно на селе. Одновременно 

действия кабинета вызывали недовольство оппозиции, с против которой 

«земледельцы» проводили острую идеологическую и политическую борьбу как 

на правом, так и на левом фронте. Теряя свой электорат, традиционные партии 

старались приспособиться к новым условиям, надеясь восстановить свой 

авторитет. Было решено избавиться от пестрого политического спектра и создать 

сильные партийные структуры. Так, в 1920 г. на базе объединения старых партий 

были созданы Национально-либеральная и Объединенная народно-

прогрессивная партии. Руководство последней вместе с лидерами 
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Демократической и Радикально-демократической партий 6 июля 1922 г. 

сформировало Конституционный блок. Его целью было устранение 

конституционными методами правительства БЗНС и формирование в 

перспективе коалиционного демократического кабинета. Правительство 

ответило репрессиями против активных деятелей Конституционного блока. 

В 1919 г. была создана и Военная лига (союз), задумавшийся в качестве 

профессиональной военной организации в целях защиты интересов в условиях 

демобилизации и резкого сокращения армии. Военный союз был против 

существования партий и демократии, целью его было возобновление в Болгарии 

авторитарной власти. Офицеры ориентировались на царя Бориса. 

Самые радикальные оппоненты БЗНС в октябре 1921 г. создали 

нелегальный политический центр Народный сговор. В 1922 г. эту надпартийную 

структуру возглавил профессор Александр Цанков. Деятели Народного сговора 

сотрудничали с Военным союзом и готовили заговор против А. Стамболийского. 

Множество проблем создавала и ВМРО, созданная в 1919 г. и 

позиционирующая себя в качестве наследницы ВМОРО. Изначально военные 

акции македонских четников имели преимущественно антисербскую и анти-

греческую направленность, но постепенно объектами для них стали и болгарские 

сёла. Болгарское правительство на какое-то время теряет контроль над своими 

юго-западными землями. 

Парламентские выборы 22 апреля 1923 г. принесли внушительную 

победу БЗНС (из 244 мест депутаты-«земледельцы» освоили 212). Выборы 

убедили оппозицию, что легальным путем от БЗНС избавиться не удастся, 

оставалось готовиться к государственному перевороту. 

Правительство БЗНС знало о подготовке переворота членами Военного 

союза и Народного сговора, но не придавало значения этим слухам. На рассвете 

9 июня 1923 г. части софийского гарнизона и юнкера Военной школы захватили 

главные стратегические объекты столицы. Утром было сформировано новое 

коалиционное правительство во главе с лидером Народного сговора А. 

Цанковым. Сразу же были ограничены гражданские свободы, отменена свобода 

слова и печати, запрещены массовые собрания и демонстрации. В столице, где 

БЗНС не пользовался популярностью, переворот прошел легко. А на периферии 

сторонники Стамболийского оказали решительное сопротивление 

заговорщикам. Сам лидер БЗНС возглавил один из крестьянских отрядов в 

Пазарджицкой округе. Но его «войска» были разгромлены, а 13 июня 

Стамболийский погиб. Были разбиты и другие крестьянские отряды в регионах. 

Сотни крестьян погибли, многие оказались в тюрьмах. БЗНС был фактически 

разгромлен. 

Позиции радикально настроенного молодого крыла коммунистов 

усилились после осуждения Коминтерном нейтралитета БКП во время 

июньского переворота. Лидеры партии, прежде всего Г. Димитров и В. Коларов 

начали подготовку вооруженного восстания. Власти решили нанести 

коммунистам превентивный удар, арестовав 2,5 тысячи членов партии. В 
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некоторых местах в ответ начались разрозненные выступления. 20 сентября 1923 

г. ЦК БКП, несмотря на отсутствие революционной ситуации, назначило начало 

всеобщего восстания на ночь 23 сентября. Восстание заранее было обречено на 

провал. Власти действовали решительно и жестко, на протяжении недели все 

очаги восстания были подавлены. В результате около 5 тысяч коммунистов и 

членов БЗНС было уничтожено, многие были арестованы, успевших бежать из 

страны, судили заочно. 

18 ноября 1923 г. прошли парламентские выборы, на которых Правящая 

коалиция и БРСДП получили 141 мандат из 245. Примечательно, что 

разгромленная оппозиция сумела получить 104 мандата. 

Легализовав свою власть, правительство Цанкова продолжили правую 

политику. Был отменен 8-часовой рабочий день в промышленной сфере, все 

реформы Стамболийского (кроме аграрной) были отменены. На 

государственные посты назначались тысячи сторонников нового режима, а в 

армию вернулись офицеры-участники Июньского переворота. 4 января 1924 г. 

был принят Закон о защите государства, который позволил Верховному суду в 

апреле 1924 г. объявить о роспуске БКП и ее дочерних организаций. 

Несмотря на поражение восстания и репрессии, коммунисты не 

отказались от вооруженной борьбы. В разных районах Болгарии действовали 

партизанские отряды, оружие которым поставлял Советский Союз. Коммунисты 

регулярно проводили террористические операции. Самой громкой и 

чудовищной их акцией стал взрыв в соборе св. Воскресенья 16 апреля 1925 г. во 

время отпевания убитого генерала К. Георгиева. Власти ответили 

беспрецедентной волной репрессий против членов БКП и БЗНС. Было 

арестовано около 13 тысяч человек. 

Попытки премьера Цанкова использовать борьбу против левых для 

полной ликвидации демократии в Болгарии, а также его намерение избежать 

исполнения некоторых пунктов Нейского договора, дискредитировали его как 

внутри страны, так и перед зарубежными партнерами. А для закрепления 

начавшейся в 1924 г. экономической стабилизации необходимо было оздоровить 

и политическую жизнь. После теракта 1925 г. в правящих кругах побеждают 

традиционалисты, сторонники восстановления парламентской демократии. Они 

требовали отставки Цанкова. К тому времени Демократический сговор покинули 

представители Демократической, Радикальной партии, БРСДП, перешедшие в 

оппозицию. 

3 января 1926 г. А. Цанков подал в отставку, а на следующий день был 

сформирован новый кабинет Демократического сговора, который возглавил 

экономист Андрей Ляпчев. С отставкой Цанкова на задний план отошли 

авторитарные круги Демсговора и Военной лиги. В феврале 1927 г. власти даже 

разрешили создать Болгарскую рабочую партию, ставшую легальным 

прикрытием для коммунистов. В феврале 1926 г. был принят Закон об амнистии, 

который коснулся 7 тысяч заключенных. Политика нового правительства 

позволила получить кредиты для устройства беженцев и на ликвидацию 
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последствий сильного землетрясения. Ляпчеву удалось снизить и репарации по 

Нейскому договору. При достаточно благоприятном фоне на 

внешнеполитической арене, были и серьезные конфликты (с Югославией и с 

Грецией). Из-за споров демократов и сторонников Цанкова возникает 

правительственный кризис, закончившийся отставкой кабинета, но новое 

правительство, сформированное 16 мая 1930 г. опять возглавляет Ляпчев.  

В апреле 1927 г. (преимущественно из военных, участников Июньского 

переворота) возникла правая политическая группа «Звено». Во время 

предвыборной кампании, в мае 1931 г. оппозиция по инициативе лидера 

демократов Малинова создает коалицию «Народный блок». Выборы 21 июня 

1931 г. принесли победу именно этому блоку, правительство сформировал А. 

Малинов, а в октябре этого же года премьером стал также демократ Мушанов. В 

условиях политической нестабильности и политического кризиса в начале 1930-

х гг. в Болгарии растет популярность тоталитарных идеологий, как левого, так и 

правого толка. 

В начале 1934 г. по инициативе Великобритании и Франции был создан 

Балканский пакт: в состав которого вошли Румыния, Югославия, Греция и 

Турция. Главной целью этой международной организации была защита 

существующих границ. Болгария также сделала попытку присоединиться к 

пакту, но, когда от нее потребовали официально признать неприкосновенность 

границ соседних государств (к каждому из которых у Болгарии были 

территориальные претензии), София отказалась. Неудачи во внешней политике 

стали одной из причин ослабления позиций Народного блока. Но основные 

проблемы были сосредоточены во внутренней политике. Правительство не 

могло вывести страну из экономического кризиса. Формально коалиция 

продолжала существовать, но с лета 1933 г. взаимопонимания между партиями 

отсутствовало. Кабинет Мушанова вынужден был отправиться в отставку 14 мая 

1934 г. 

Политическая история Болгарии в 1934–1941 гг. Несколько попыток 

формирования нового кабинета оказались провальными, да и они были 

остановлены государственным переворотом, который произошел ночью с 18 на 

19 мая 1934 г. Опираясь на армию, Военная лига и «Звено» легко заняли 

стратегические объекты в столице и в провинции. Царь Борис III по требованию 

заговорщиков подписал приказы об отставке правительства Мушанова и 

назначение нового кабинета во главе с лидером «Звена» К. Георгиевым. 

Правительство Георгиева отменило действие Тырновской конституции, 

запретило общественные организации и политические партии, конфисковало их 

имущество и остановило издание их печатных органов, установило жесткую 

цензуру, не разрешало проведение собраний и любой агитации. Распустив 

парламент, кабинет министров управлял государством через прямые 

постановления и директивы. Было ликвидировано местное самоуправление. 

Число территориально-административных частей уменьшилось до 7 областей 

под руководством назначенных директоров. 
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Со временем взаимоотношения между правительством Георгиева и 

Военной лигой, где наблюдался рост монархических симпатий, обостряются. 

После открытого конфликта между двумя правящими группировками 22 января 

1935 г. новое правительство по поручению царя было сформировано еще одним 

участником Майского переворота, военным министром генералом П. Златевым. 

Следующим премьером уже 22 апреля 1935 г. стал дипломат Андрей 

Тошев, а 23 ноября и этот кабинет был отправлен в отставку, что стало начальной 

датой для монархической диктатуры в Болгарии. Новым премьером стал глава 

канцелярии царя Георгий Кьосейванов. Кабинет его претерпел две 

реконструкции (в июне и октябре 1936 г.). 

В условиях обострения международных отношений Болгария вынуждена 

была укреплять свою обороноспособность, что приходило в противоречие с 

Нейским договором. Пришлось договариваться с соседями. 24 января 1937 г. был 

подписан Пакт о вечной дружбе с Югославией, а 31 мая 1938 г. Кьосейванов 

подписал Салоницкое соглашение с Грецией, которая выступала как 

представитель от Балканского пакта. Формально болгарское правительство 

объявило политику неприсоединения, хотя экономические интересы Болгарии 

тесно были связаны со странами оси. 

25 октября 1939 г. Борис III распустил Народное собрание. После выборов 

1940 г. присутствие оппозиции в новом парламенте было сведено к минимуму.  

15 февраля 1940 г. царь утвердил и новый кабинет министров во главе с 

министром просвещения, профессором Софийского университета Богданом 

Филовым. В этот период были приняты Закон об общественной мобилизации 

(должен был подготовить страну к военным условиям), Закон о защите нации 

(лишал прав евреев). Однако из-за сопротивления болгарского общества 

болгарские евреи так и не были отправлены в концлагеря, несмотря на 

постоянное давление со стороны Германии по этому вопросу. 

15 сентября 1939 г. София объявила о нейтралитете. Но в болгарском 

обществе разгорелась борьба вокруг вопроса о внешнеполитическом векторе. 

Началась борьба за Болгарию и на дипломатической арене. 7 сентября 1940 г. 

между Болгарией и Румынией было подписано Крайовское соглашение, по 

которому Румыния возвращала Болгарии Южную Добруджу. Но Борис III даже 

после присоединения к пакту Венгрии и Румынии продолжал тянуть время. 

Попытки СССР заключить с Болгарией договор о дружбе также не увенчались 

успехом. 

В начале 1941 г. Германия, готовясь к наступлению на Грецию, 

сосредоточила в Румынии почти полумиллионную армию, которая должна была 

пройти через территорию Болгарии в любом случае: или как союзную, или как 

вражескую. 1 марта 1941 г. правительство Филова наконец присоединилось к 

пакту, став союзником Германии. Важную роль в этом решении сыграло и 

обещание Гитлера вернуть Болгарии Западную Фракию. 

Болгария в 1941–1944 гг. Особенностью внешней политики Болгарии 

было и то, что даже после нападения Германии на СССР она сохраняла 
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дипломатические отношения с Москвой и так и не отправила свои войска на 

Восточный фронт. После разгрома Греции и Югославии Гитлер разрешил 

болгарам учредить свою администрацию в Македонии, Западной Фракии и 

Западных Покраинах. Присоединившись к пакту, Болгария участия в войне не 

принимала, хотя и разрешила немецким войскам использовать свою территорию 

и ресурсы. 12 декабря 1941 г. Болгария вынуждена была также объявить войну 

Великобритании и США. 

В то время, как одна часть болгарского общества пребывала в состоянии 

эйфории, обусловленной национальным объединением, многие политики 

создают легальную оппозицию, которая ориентировалась вначале на 

Великобританию, а после и на США. Но вела себя эта оппозиция крайне 

пассивно. Из реальных действий можно отметить создание при помощи англичан 

летом 1941 г. в Иерусалиме Национального комитета «Свободная и независимая 

Болгария» во главе с Георгием Димитровым (Гемето). 

Просоветское движение сопротивления во главе с Болгарской рабочей 

партией и коммунистической эмиграцией в СССР проявляли большую 

активность, но не располагали широкой социальной базой. Изначально 

коммунисты создавали небольшие боевые группы, которые проводили саботажи 

и диверсии. Осенью 1941 г. удалось организовать и первые партизанские отряды. 

Некоторую поддержку коммунистам оказывала одна из группировок БЗНС – Ал. 

Стамболийский, лидером которой как раз являлся Гемето. 

Чтобы присоединить к движению Сопротивления представителей других 

политических сил, болгарские коммунисты по совету Кремля реанимировали 

идею «народного фронта» как формы консолидации разных по своей идеологии 

партий для борьбы против фашизма. Формальным началом объединения 

антифашистских сил считается 17 июля 1942 г., когда радиостанция «Христо 

Ботев», созданная в СССР, обнародовала документ Заграничного бюро БРП(к) 

под названием «Программа Отечественного фронта». В ней не было социальных 

требований, а главными целями ставилось изгнание немецких войск, свержение 

монархического авторитарного режима и формирование демократического 

правительства. 

Практически все партии, с которыми проводили переговоры коммунисты, 

отказались присоединиться к фронту, считая, что время для вооруженной борьбы 

еще не пришло. Коммунистам пришлось формировать Отечественный фронт, 

начиная с низового уровня, с создания комитетов. Только по приказу Кремля, с 

1943 г. было декларировано создание Народно-освободительной повстанческой 

армии на базе существующих и новых партизанских отрядов. Но 

антифашистское движение в Болгарии так и не стало столь масштабным, как в 

других странах. Относительная слабость движения объяснялась тем, что 

Болгария была союзницей Рейха, а не оккупированной территорией, кроме того, 

благодаря этому союзу Болгарии удалось вернуть исторические земли. 

Болгария, как союзница Германии, должна была обеспечивать 

провиантом немецкие войска, расквартированные на ее территории. Болгарии 
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был навязан и неравновесный товарообмен, составлявший 4/5 болгарской 

внешней торговли. Германия также безвозмездно использовала транспорт, 

стратегические объекты, строения. Болгария, не воюя, несла экономический 

груз, что негативно отражалось на положении населения и вызывало 

недовольство политикой правительства. 

Коренные изменения в международном положении негативно повлияли 

на внутреннее положение Болгарии. С лета 1943 г. все более очерченные формы 

приобретает политический кризис. Правящие круги пытаются наладить тесные 

контакты с Великобританией и США, надеясь избежать советской оккупации и 

большевизации Болгарии. Однако после отказа союзников от идеи открытия 

Второго фронта на Балканах страны Запада частично утратили интерес к 

Болгарии. 

После ухудшения положения на Восточном фронте Рейх все настойчивее 

добивался от царя Бориса объявить войну Советскому Союзу. Борис III был 

вызван в ставку к Гитлеру, а спустя несколько дней 28 августа 1943 г. 

скоропостижно скончался. На престол взошел его несовершеннолетний сын 

Симеон II, а до его совершеннолетия страной должен был руководить Регентский 

совет. Его возглавил Б. Филов, а пост премьера с 14 сентября 1943 г. занимал 

Добри Божилов. 

В конце 1943 – начале 1944 гг. авиация союзников начала бомбардировки 

болгарских городов, война стала реальной. Очередной кризис (в 

дипломатических вопросах) привел к формированию 1 июня 1944 г. нового 

кабинета министров во главе с Иваном Багряновым. Правящие круги поставили 

перед новым премьером невыполнимую задачу: пойти на переговоры с 

Великобританией и США и заключить с ними сепаратный договор без разрыва 

отношений с Германией. 

В условиях обострения политического кризиса активизировали свою 

деятельность коммунисты. БРП(к) обратилась к двум известным политикам – К. 

Георгиеву (лидеру «Звена») и Николе Петкову (одному из руководителей БЗНС 

«Пладне»). 10 августа 1943 г. провели нелегальное совещание, на котором 

приняли постановление об основании руководящего органа ОФ – 

Национального комитета. Быстрое продвижение Красной армии по Дунаю и 

оккупация Румынии 26 августа 1944 г. привели к непосредственной угрозе 

советской оккупации. Пытаясь избежать этой участи, правительство Багрянова в 

тот же день объявило нейтралитет в советско-германской войне, но советская 

сторона проигнорировала этот шаг. Попытка заключить сепаратный договор с 

Великобританией и США не увенчалась успехом. Одновременно Багрянов 

пытался наладить отношения с ОФ, но и здесь потерпел неудачу. ОФ уже 

готовился по приказу Москвы к захвату власти. 

2 сентября после отставки Багрянова было сформировано «правительство 

национальной концентрации» во главе с лидером БЗНС – «Врабча-1» 

Константином Муравиевым. Новый премьер предлагал членам ОФ войти в 

кабинет, но ЦК БРП(к) решительно отказался. Правительство из членов 
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традиционных партий восстановило конституционные права и свободы, 

распустило профашистские организации, остановило «символическую» войну с 

Великобританией и США. 

Но 5 сентября 1944 г. СССР разорвал дипломатические отношения с 

Болгарией и объявил ей войну. Болгарское правительство в тот же день 

разорвало отношения с Германией и обратилось к Москве с просьбой о 

перемирии. Кроме того, 6 сентября Болгария объявило войну Германии. 

СССР, объявив войну Болгарии, не спешил занимать ее территорию, 

давая возможность болгарским коммунистам проявить инициативу. Только 

после того, как партизанские отряды взяли под свой контроль 20 городов и 172 

деревни, 8 сентября Красная армия без сопротивления вошла на территорию 

Болгарии. В ночь с 8 на 9 сентября в Софии произошел государственный 

переворот, а утром было объявлено о создании нового коалиционного 

правительства Отечественного фронта во главе с лидером «Звена» К. 

Георгиевым. 

С первых дней существования новые власти начали тотальную «чистку» 

госаппарата. Уже 10 сентября полиция была ликвидирована, а вместо нее в 

основном из участников партизанского движения и сторонников ОФ 

комплектовалась народная милиция. Полностью изменился состав прокуратуры, 

судов, министерств и руководства на местах. 30 сентября был издан закон о 

привлечении к ответственности всех причастных к вступлению Болгарии в 

войну. Прошли чистки в офицерском корпусе. 

Народное собрание было распущено, а новые выборы из-за войны не 

объявляли, что позволило правительству на протяжении года концентрировать в 

своих руках законодательную и исполнительную власть. Состав регентского 

совета был также изменен, а предыдущие регенты арестованы. 

С первых дней проводились массовые репрессии. За первые три недели 

без суда более 18 тысяч лиц были уничтожены. Затем по приговорам «народных» 

судов были казнены еще 2,700 человек, а почти 2,000 отбывали пожизненное 

заключение. Имущество репрессированных конфисковывалось, а члены семей 

также подвергались репрессиям. Еще несколько тысяч погибло в 86 так 

называемых трудовых воспитательных общежитиях (трудовые лагеря). 

10 сентября 1944 г. Болгария объявила о присоединении к 

антигитлеровской коалиции, несмотря на протесты оппозиции. 28 октября в 

Москве было подписано перемирие с представителями СССР, США и 

Великобритании. Кроме обещания уничтожить фашизм в общественной жизни 

Болгарии, страна должна была непременно принять участие в войне против 

Германии и, конечно, освободить аннексированные греческие и югославские 

земли. В Болгарии начинала действовать Союзная контрольная комиссия (СКК), 

которую возглавлял представитель СССР. Болгарские войска вошли в состав 

Третьего Украинского фронта, сражались против Германии, освобождали 

Македонию и Южную Сербию, затем воевали в Венгрии и завершили войну в 

Австрии. 
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Несмотря на легкий приход к власти, болгарским коммунистам еще 

многое нужно было сделать для укрепления своих позиций. Осуществлялось 

бесцеремонное давление на демократические силы со стороны БРП(к), ряды 

которой лавинообразно пополнялись. Усиление коммунистов беспокоило не 

только оппозицию, но и членов ОФ. Наибольшее недовольство проявлял БЗНС, 

который практически не уступал коммунистам по количеству своих членов. 

Лидером Союза был Гемето, который обвинял коммунистов в попытках 

узурпировать власть. 

Чтобы ослабить влияние БЗНС в ОФ, коммунисты в начале 1945 г. 

инспирировали внутренние интриги в партии, в результате которых Гемето 

отказался от поста главного секретаря, а потом и вовсе был исключен из Союза. 

После этого он находился под домашним арестом, затем перебрался в 

апартаменты американского представителя СКК. В сентябре 1945 г. Гемето 

получил официальное разрешение выехать на лечение в Италию, откуда улетел 

в США. В Вашингтоне он создал Болгарский национальный комитет, 

представлявший болгарскую оппозицию на мировой арене. Руководство БЗНС 

перешло к Николе Петкову, который входил в кабинет Георгиева и в 

Национальный комитет ОФ. 

Почти одновременно, в январе 1945 г., коммунисты отстранили от 

руководства БРСДП (тоже входила в ОФ) К. Пастухова, а его место занял К. 

Лулчев. 

Многие болгарские политики надеялись, что после разгрома Германии 

восстановление Европы будет проходить по принципам «Декларации о 

свободной Европе», принятой на Ялтинской конференции. Верил в возможность 

строительства новой демократической Болгарии и новый главный секретарь 

БЗНС Н. Петков, поддерживавший контакт с американским представительством 

СКК. Демократическая, прозападная ориентация Петкова не устраивала 

коммунистов, которые в июне 1945 г. спровоцировали и его смещение с поста 

главного секретаря БЗНС. Вместо него партию возглавил А. Оббов. Эти события 

вызвали очередной раскол партии. Почти 10 тысяч вышли из ОФ и создали 

отдельную партию БЗНС — «Никола Петков». Петков вышел и из кабинета 

министров вместе с еще 5 министрами, но на коммунистов это не произвело 

никакого впечатления. 

 

1.1.7. Югославская федерация и ее распад.  
 

Путь к независимости югославских республик был непрост. Из-за 

отсутствия договоренностей, поспешности, заявления о самостоятельности, 

как правило, носили односторонний характер. Выход из СФРЮ 

осуществлялся не на правовой основе. Не были урегулированы пограничные 

вопросы между республиками, имущественное наследство, распределения 

долгов между республиками. Только отделение Македонии произошло 



72 

мирным путем. В 1991 г. в результате свободных многопартийных выборов 

СФРЮ распалась на пять самостоятельных государств – Союзную республику 

Югославию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Словению, Хорватию. 

Только отделение Македонии произошло мирным путем. В остальных странах 

вспыхнули этно-гражданские войны. В их основе лежали межэтнические и 

религиозно-конфессиональные противоречия, национализм местной 

этнократии и значительной части населения, геополитические интересы 

великих держав.  

Значительную роль играла пестрота национального состава. 

Социалистической Югославии. В 1985 г. в стране насчитывалось 23 060 тыс. 

жителей. Крупнейший народ страны – сербы – насчитывали 8 400 тыс. человек 

(36,4%); хорваты – 4 550 тыс. (19,7%); словенцы – 1 800 тыс. (7,8%); 

македонцы 1 400 тыс. (6,1%); черногорцы – 580 тыс. (2,5%). Из народностей 

Югославии наиболее многочисленным было албанское, насчитывающее 1 850 

тыс. (8,0% всего населения). Основной район их расселения – автономный 

край Косово, где было сосредоточено более 70% всех албанцев, ещё 22% 

расселены в соседних районах Македонии. Наибольшей этнической 

однородностью населения выделялась Словения, где словенцы составляли 

более 90% жителей, в Хорватии (хорваты – 75%), македонцев в Македонии – 

67%, сербов в Сербии – 66%. 

Одной из главных причин распада СФРЮ изначально являлось 

значительное экономическое и культурное неравенство между республиками. 

Для преодоления этого еще в 1970-х годах был принят закон об отчислении 

развитыми республиками 2 % своего общественного продукта в так 

называемый Фонд федерации по кредитованию недостаточно развитых 

республик и края Косово. Удельный вес некооперированного крестьянства 

оставался весьма значительным. Например, в начале 80-х годов 

социалистический сектор в Югославии располагал 16% обрабатываемых 

площадей, индивидуальный – около 84%. 

Непрекращающиеся волнения албанцев в Косово привели в конце 

концов к ответному движению в Сербии. Центром сербского национального 

движения стала Сербская академия наук и искусств, которая обвинила 

компартию в 45-летней антисербской деятельности, в создании антисербской 

коалиции в Югославии. Начавшаяся перестройка в СССР также поколебала 

позиции коммунистов во всей Восточной Европе, в том числе и сербских. В 

такой обстановке лидер Союза коммунистов Сербии С. Милошевич начал 

использовать национализм для упрочения своего положения в республике, для 

реабилитации компартии в глазах сербского населения. Эксплуатируя 

ущемленные национальные чувства сербов, Милошевич выставлял свою 

партию в роли главного защитника сербских интересов в Косово. Это ему во 

многом удалось. Одно время в Сербии даже начал складываться своеобразный 

культ Милошевича. 

В конце 1988 г. Милошевичу с помощью в значительной степени 
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инспирированных демонстраций против бюрократии удалось заменить 

руководство в Воеводине и Черногории на своих ставленников. Аналогичные 

попытки делались и в Боснии и Герцеговине. Направляемый Милошевичем 

великосербский бум, усилившееся влияние Сербии в Югославии обеспокоили 

руководство двух наиболее развитых республик - Словении и Хорватии. В 

Словении открыто встали на защиту албанского сепаратистского движения. 

Попытки Милошевича направить в конце 1989 г. в Любляну 100 тыс. сербов 

для проведения там «митинга истины» о положении дел в Косово была 

расценена как вмешательство во внутренние дела. Словенские службы 

безопасности не допустили проведения митинга, что привело к бойкоту 

словенских товаров со стороны Сербии. 

Окончательный разрыв между республиками произошел на XIV 

чрезвычайном съезде СКЮ, начавшем свою работу в январе 1990 г. После 

того, как сербское большинство съезда отклонило требование словенской 

делегации о реорганизации партии на конфедеративных принципах, депутаты 

от Словении отказались продолжать работу и покинули съезд. Без словенских 

коммунистов не захотели продолжать работу, и депутаты от Хорватии и 

Боснии и Герцеговины. На съезде был объявлен перерыв, но свою работу он и 

не возобновил. Крах единой обще-югославской компартии, имел далеко 

идущих последствий. В политическом плане югославские республики больше 

ничего не связывало. 

Под давлением событий в Восточной Европе в конце 1989 г. белградские 

власти разрешили выборы на многопартийной основе. Еще в период 

подготовки к последнему съезду СКЮ в Словении, а затем и в других 

республиках начали образовываться новые партии, которым предстояло 

участвовать в первых свободных выборах. Партии образовывались на 

национальной основе, многие из них считали себя преемницами довоенных 

партий. 

В Словении и Хорватии выборы состоялись в апреле и мае 1990 г. В 

Словении, где все партии, в том числе и коммунистическая, апеллировали к 

словенским национальным интересам, победу одержал блок оппозиционных 

партий -Демократическая оппозиция Словении (ДЕМОС). Еще большая 

неудача ожидала коммунистов в Хорватии, где большинство голосов получила 

националистическая партия - Хорватское демократическое объединение 

(ХДО), возглавляемое генералом Ф. Туджманом, осужденным еще за участие 

в хорватских событиях начала 1970-х годов. Выборная программа ХДО 

включала требование независимости для Хорватии, создание Великой 

Хорватии, включающей и часть Боснии и Герцеговины, сопротивление 

великосербской гегемонии. Для хорватских сербов никакая автономия не 

предусматривалась. 

Победа национально ориентированных партий и реальная угроза 

распада Югославии заставила Милошевича еще больше усилить 

националистический компонент своей политики. Он выдвинул тезис о том, что 
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внутренние границы в Югославии не являются государственными, а лишь 

административными, что в случае распада Югославии все сербы должны 

остаться жить в одном государстве. Хотя границы внутри Югославии на самом 

деле не были этнически обоснованными (30 % сербов жило вне Сербии), такое 

заявление было чревато гражданской войной. Одновременно Союз 

коммунистов Сербии был переименован в Социалистическую партию Сербии 

(СПС). 

Летом и осенью 1990 г. выборы состоялись в Сербии, Черногории, 

Македонии, Боснии и Герцеговине. В Сербии победу одержал Милошевич. 

Как и в других республиках, конкуренцию ему составили правые 

антикоммунистические партии. В Сербии эту роль на выборах играло 

Сербское движение обновления (СДО) во главе с писателем В. Драшковичем, 

однако козырь национализма был уже в руках у Милошевича, 

контролировавшего к тому же СМИ. Полностью проиграли выборы и 

выступавшие в коалиции две небольшие партии демократически 

ориентированной интеллигенции: Союз реформаторских сил (созданный 

премьером А. Марковичем) и Объединение за югославскую демократическую 

инициативу. Их влияние было заметно лишь в Белграде. 

В Боснии и Герцеговине победила хрупкая коалиция национальных 

партий мусульман, хорватов и сербов, которая тоже выдвигала на выборах 

антикоммунистическую платформу. В Македонии коалиционное 

правительство было составлено из национальной македонской партии, 

считающей себя преемницей ВМРО, и реформированного Союза 

коммунистов, несмотря на острую полемику между ними во время выборов. 

Третье место на выборах заняла партия, представляющая интересы албанского 

населения Македонии. И только в Черногории коммунисты добились 

довольно убедительной победы. Позже они также, как и в Сербии, изменили 

название партии на социалистическую. 

После выборов и прихода национальных сил к власти в республиках 

единая экономика страны окончательно распалась. Реформа Марковича стала 

все больше пробуксовывать. В республиканских СМИ нагнеталась 

разнузданная пропагандистская кампания со взаимными упреками. Так, 

послушные Милошевичу газеты писали, что Сербия со всех сторон окружена 

врагами, что в Хорватии к власти пришли усташи. Кроме этого, всемерно 

раздувался вопрос об угнетенном положении сербов в Хорватии, что отчасти 

имело место. Например, хорватские власти в сербских районах начали замену 

всех кириллических надписей на латиницу. В свою очередь, пресса Туджмана 

представляла конфликт лишь как спор демократии и необольшевизма; 

заявляли, что в Хорватии установился якобы самый демократический режим в 

мире. 

Другим важным моментом в разгоравшемся конфликте стало 

стремление Югославской народной армии (ЮНА), в которой традиционно 

доминировали сербские офицеры, сыграть свою роль в политической жизни 
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страны. В частности, это нашло выражение в создании в ноябре 1990 г. 

группой консервативно настроенных высших военных чинов партии Союз 

коммунистов – движение за Югославию. Целью партии провозглашались 

защита социализма и югославской федерации. В этой связи руководство 

Словении и Хорватии начали организовывать и контрабандно вооружать 

нелегальные национальные военные формирования. Одновременно начали 

вооружаться и сербы в Хорватии (12% всего населения республики), никогда 

не забывавшие геноцид со стороны хорватов во время существования 

Независимого государства Хорватии. В первой половине 1991 г. в сербских 

районах Хорватии отмечались уже локальные вооруженные столкновения 

между хорватской гвардией и сербскими ополченцами. 

Еще в декабре 1990 г. в Словении прошел референдум, на котором 

подавляющее большинство населения проголосовали за полную 

независимость. Позже за независимость высказалась и Хорватия. В ответ 350 

тыс. сербов, населяющих юго-восточную Хорватию, провозгласили на своем 

референдуме создание автономного образования Сербской Краины с центром 

в Книне. Целью объявлялось присоединение к Сербии в случае распада 

Югославии. 

Отказ от проведения реформ, ухудшение экономической и 

политической ситуации, непримиримая борьба с оппозицией привели к тому, 

что 9 марта 1991 г. зашатался еще недавно казавшийся столь прочным режим 

С. Милошевича. В Белграде в этот день прошла антиправительственная 

демонстрация, протестовавшая против засилья сторонников Милошевича в 

СМИ, против всей политики Соцпартии Сербии. Милошевич бросил на 

безоружных людей танки, но затем был все же вынужден уступить. Однако 

начавшиеся вскоре события на время отодвинули внутренние сербские 

проблемы на задний план. 

25 июня 1991 г. Словения и Хорватия, согласно итогам референдумов, 

провозгласили свою независимость от СФРЮ. Однако США, СССР, ФРГ, 

Франция, Австрия и Венгрия заявили, что они не признают Хорватию и 

Словению. Однако в декабре 1991 г. Германия заявила о своем признании в 

одностороннем порядке независимость Словении и Хорватии. 15 января 1992 

г. примеру Германии последовали страны ЕС, а затем ряд других европейских 

стран. В феврале 1992 г. Словения и Хорватия были признаны Россией. 

Отправной точкой суверенизации Хорватии стали первые 

многопартийные выборы, которые прошли в апреле – мае 1990 г. в атмосфере 

этнонационалистической эйфории. Победу одержало Хорватское 

демократическое содружество (ХДС) во главе с Франьо Туджманом, который 

в 1990–1999 гг. являлся президентом с масштабным объемом президентских 

полномочий. Еще летом 1989 г. из конституции были исключены положения 

о сербском языке как языке сербской части населения страны. Поправки к 

конституции от июля 1990 г. заменили государственную символику с 

возвратом ряда символом времен НГХ. В ответ хорватские сербы приняли 
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Декларацию о суверенитете и автономии сербского народа. Была 

провозглашена Сербская автономная область Краина (декабрь 1990 – декабрь 

1991 г.), которая в мае 1991 г. приняла решение о присоединении к Югославии. 

Вслед за этим Хорватия решила на референдуме отделиться от Югославии. 25 

июня 1991 г. Хорватия провозгласили независимость. 

В условиях начавшейся в Хорватии этно-гражданской войны между 

хорватами и сербами (1991–1995) была создана самопровозглашенная 

Республика Сербская Краина (РСК, декабрь 1991 – август 1995 г.) в составе 

трех анклавов. В войну были втянуты хорватская армия и части Югославской 

народной армии. В марте 1992 г. в зону военных действий был введен 14-

тысячный контингент миротворцев ООН, которым удалось сдерживать размах 

противоборства. В период затишья в 1994 г. между Хорватией и РСК было 

подписано соглашение о прекращении враждебных действий, которое 

предполагало последующие этапы урегулирования – возобновление 

экономических связей и решение вопроса о политическом статусе РСК. 

Международный план «Загреб-4» (с участием посла России в Загребе) был 

отвергнут обоими сторонами.  

В результате хорошо подготовленной военной операции хорватских 

войск «Молния» (1–3 мая 1995) первый сербский анклав РСК (Западная 

Славония, вместе с Ясеновацем) – перешел под полный контроль хорватов, а 

20 тыс. сербов бежали в Республику Сербскую БиГ. Решающим наступлением 

на РСК стала хорватско-боснийская военная операция «Буря» (4–9 августа 

1995). Второй сербский анклав (собственно РСК с центром в г. Книн), а также 

Республика Западная Босния (местные мусульмане во главе с Фикретом 

Абдичем выступали за сохранение Югославской федерации и не подчинялись 

сараевскому правительству А. Изетбеговича) были ликвидированы. До 250 

тыс. сербов бежали в Сербию и Республику Сербскую БиГ. Третий анклав 

(район Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема) по Эрдутскому 

соглашению (ноябрь 1995) после переходного периода был мирно в 1998 г. 

включен в состав Хорватии. Вся война и две операции 1995 г. полностью 

перекроили этническую карту Хорватии, которую покинули около 500 тыс. 

местных сербов (оставшиеся составляли 4 % населения). Авторитарность 

политического режима Ф. Туджмана усилилась. Его партия ХДС полностью 

слилась с государственной надстройкой. 

В Словении первые многопартийные выборы прошли в апреле 1990 г., 

закончившись победой блока Демократическая оппозиция Словении 

(ДЕМОС). Правительство сформировал правый политик Алоиз Петерле 

(1990–1992), а президентом стал бывший коммунист Милан Кучан (декабрь 

1991 – декабрь 2002 г.). В июле 1990 г. был объявлен приоритет 

республиканских законов над федеральными (Декларация о суверенитете), в 

декабре 1990 г. прошел референдум о независимости, которая была 

провозглашена 25 июня 1991 г. Словенские власти установили свой контроль 

над пограничными и таможенными пунктами внешней границы. Это привело 
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к «Десятидневной войне» (27 июня – 7 июля 1991) между гарнизонами ЮНА 

и Территориальной обороной Словении. Югославские войска были выведены 

из республики из-за разгоравшейся войны в Хорватии. После выборов в 

декабре 1992 г. начался длительный период доминирования Либерально-

демократической партии (ЛДП), создававшей левоцентристские коалиции. На 

этой основе были сформированы несколько правительств Янеза Дрновшека 

(1992–2002), которые начали рыночные преобразования и развернули 

подготовку к вступлению в ЕС. 

В Хорватии же при наличии значительного сербского меньшинства 

началась крупномасштабная война между хорватской армией и сербскими 

ополченцами, поддерживаемыми добровольцами из Сербии и регулярными 

частями Югославской народной армии. Районами военных действий являлись 

заселенные сербами районы Хорватии. Хорватия стремилась выделиться из 

Югославии, сохранив в неприкосновенности внутренние границы, или даже 

захватить с собой хорватские части Боснии и Герцеговины; Сербия – создать, 

наконец, Великую Сербию, то есть, закончить пошедший в 1918 г. по другому 

пути процесс объединения всех населенных сербами территорий. Война в 

Хорватии унесла жизни около 10 тыс. чел. Однако разрешить проблему 

сербско-хорватского разграничения военным путем оказалось невозможным. 

Война в Хорватии не могла остановить и распад прежней Югославии. 

После начала войны «последний югославист» – Анте Маркович – подал в 

отставку. 3 сентября 1991 г. за полную независимость проголосовало на 

референдуме население Македонии. Нелегальный референдум в условиях 

военного положения в крае провели и албанцы в Косово, на котором они также 

голосовали за полную независимость. В конце 1991 г., кроме автономии 

Сербской Краины, о своем отделении от Хорватии заявила и образованная 

незадолго перед этим вторая сербская автономия – Славония, Баранья и 

Западный Срем. В начале 1992 г., несмотря на это, началась полоса 

международных признаний Словении и Хорватии. Таким образом, 

внутренние, административные границы превращались в государственные. 29 

февраля и 1 марта на референдуме в Боснии и Герцеговине и мусульманское и 

католическое население республики тоже высказалось за независимость. 

Референдум бойкотировали сербы (32 % населения края). Они начали 

создавать на своей территории автономные образования и выступили за 

присоединение к Сербии. Наконец, на референдуме 1 марта черногорское 

население почти единогласно высказалось за объединение с Сербией. 

С начала апреля военные действия из Хорватии переместились в Боснию 

и Герцеговину, что в известной степени было спровоцировано 

международным признанием независимости этой регионализированной 

республики. Фактически это означало признание ее мусульманского 

руководства и полное игнорирование мнения сербов. Вслед за 

периферийными районами основным местом ожесточенных и кровавых 

столкновений стало Сараево. В конфликте были задействованы все три 
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этнические общины БиГ, причем сербам противостояли объединенные силы 

мусульман и хорватов. Однако среди последних тоже не было полного 

единства. Если мусульманская сторона во главе с президентом А. 

Изетбеговичем выступала за создание унитарного государства, то хорваты, как 

и сербы, - за конфедерацию трех населяющих страну народов. В ходе военных 

действий боснийские сербы и хорваты пытались захватить как можно больше 

территорий и создать «этнически чистые» районы. Их поддерживали 

регулярные вооруженные формирования соответственно из Сербии и 

Хорватии. Кроме созданной ранее Республики Сербской с центром в Баня-

Луке, было провозглашено и образование хорватской Герцог-Босны с центром 

в Мостаре. 

Создание независимого государства Боснии и Герцеговины проходило в 

трудной внутренней и внешней обстановке. Разногласия между тремя 

народами по поводу будущего устройства республики стали главным 

препятствием мирному процессу разъединения с СФРЮ. После 

многопартийных выборов в ноябре 1990 г. возникло коалиционное 

правительство по принципу национальных квот во главе с Алиёй 

Изетбеговичем. В октябре 1991 г. депутаты-мусульмане огласили меморандум 

о суверенитете БиГ. В апреле 1992 г. БиГ была провозглашена независимым 

государством (сербы не приняли участия в референдуме). С весны 1992 г. 

руководство БиГ встала на путь отделения от Югославии. На ее территории 

были сформированы национальные образования. Боснийские сербы после 

референдума в декабре 1991 г. основали Республику Сербскую во главе с 

Радованом Караджичем (президент с апреля 1992 по июль 1996 г.), которая в 

апреле 1992 г. провозгласила независимость. В 1991 г. в БиГ было 

провозглашено Хорватское содружество Герцег-Босна, преобразованное через 

год в Хорватскую Республику Герцег-Босна (существовала до 1994 г.).  

Произошла эскалация межэтнических противоречий, которые переросли 

в полномасштабную войну между сербами, хорватами и мусульманами. В 

марте 1994 г. по инициативе США была создана Боснийская мусульманско-

хорватская федерация. В ходе войны погибло около 100 тыс. человек (68 тыс. 

мусульман, 22 тыс. сербов, 9 тыс. хорватов), около 2,2 млн. стали беженцами 

(800 тыс. мусульман, 800 тыс. сербов, 500 тыс. хорватов). СБ ООН учредил в 

1993 г. Гаагский трибунал. Самым известным символом «этнических чисток» 

стало взятие сербскими войсками в июле 1995 г. Сребреницы и убийство там 

по разным оценкам от 1,2 до 8 тыс. мусульман. Начальник штаба Войска РС 

Ратко Младич (1992–1995) был обвинен Гаагским трибуналом в геноциде. В 

2011 г. был арестован в Сербии и выдан в Гаагу, где в ноябре 2017 г. был 

приговорен к пожизненному заключению. Р. Караджич был арестован еще в 

2008 г. в Сербии. В 2016 г. приговорен в Гааге к 40 годам тюрьмы за военные 

преступления, в том числе, и массовое убийство мусульман в Сребренице. 

Экономические последствия войны были катастрофическими (разрушено 3 

тыс. населенных пунктов, общий ущерб – 80 млрд долл.).  
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В результате усилий мирового сообщества в ходе переговоров в 

Дейтоне, штат Огайо (США) в ноябре 1995 г. был парафирован пакет мирных 

соглашений по урегулированию боснийского конфликта, который положил 

конец 43-месячной бойне на Балканах. В декабре 1995 г. в Елисейском дворце 

в Париже состоялось подписание соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. 

Соглашение предусматривало территориальную целостность БиГ, состоящей 

из двух образований – Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-

хорватской) со столицей в г. Сараево и Республики Сербской со столицей в г. 

Баня Лука. Каждое из этих образований имеют своего президента, парламент, 

правительство, вооруженные силы. Органы власти на федеральном уровне 

включают Президиум, Парламентскую ассамблею и Совет Министров. 

Сараево осталось единым городом, где размещаются федеральные органы 

власти. БиГ входит в натовскую программу «Партнерства во имя мира». Для 

реализации соглашений по БиГ были созданы международные Силы по 

выполнению соглашений. Боснийская операция НАТО носила условное 

название «Согласованное усилие», в котором участвовало 15 из 16 стран 

блока. Россия также участвовала в операции НАТО. В 1999 г. по решение 

международного арбитража появился отдельный Округ Брчко, разорвавший 

территорию Республики Сербской на две части. 

В апреле 1992 г. руководители Сербии и Черногории объявили о 

создании новой федерации – правопреемницы СФРЮ, была принята 

конституция общего государства – Союзной Республики Югославии (СРЮ). 

Территория новой федерации составила – 102 тыс. кв. км., с населением – 10,5 

млн. чел. К ней тяготели сербские образования в Хорватии, Боснии и 

Герцеговине. 27 апреля 1992 г. была принята Конституция СРЮ, которая 

предполагала суверенитет, равноправие и самостоятельность Сербии и 

Черногории в составе демократического государства с единым экономическим 

пространством. СРЮ взяла на себя все международные договоры прежней 

Югославии. Первоначально правопреемственность Югославии бывшей 

СФРЮ почти не вызывала сомнений. 

По конституции Скупщина СРЮ состояла из двух палат – Веча 

республик и Веча граждан, причем депутатов в первую палату избирают 

Скупщины Сербии и Черногории, а во вторую – все население федерации. На 

состоявшихся вскоре выборах в Скупщину СРЮ победу одержали сербские 

социалисты и правые радикалы В. Шешеля. Оппозиционные партии – 

Демократическое и Сербское движение обновления – выборы бойкотировали. 

Президентом «третьей Югославии» был избран писатель Д. Чосич, премьер-

министром назначен вернувшийся из США сербский бизнесмен М. Панич. Но 

реальная власть по-прежнему во многом оставалась у президента Сербии С. 

Милошевича. 

В мае 1992 г. начали сгущаться тучи над СРЮ в связи с событиями в 

Боснии и Герцеговине. 30 мая Совет Безопасности ООН проголосовал за 

введение тотальных односторонних санкций против Югославии. 2 июня США 
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прервали воздушное сообщение с СРЮ и заморозили ее банковские счета в 

американских банках (214 млн. долл.). Оказались заблокированы 

транспортные и транзитные перевозки, закрыты все морские гавани и сербские 

порты на Дунае. Перекрыты газопроводы, прекращено всякое инвестирование. 

Одной из причин введения санкций было желание западных стран изменить 

политический режим в Югославии. СРЮ – единственная страна в Европе, 

которая была исключена из всех международных соглашений, из всех 

международных организаций. Страна находилась под санкциями 1584 дня. 

Санкции вводились поэтапно. 5 июля 1991 г. министр иностранных дел 

Германии предлагает ввести эмбарго на поставки оружия и заморозить ей 

финансовую помощь. 25 сентября СБ ООН принимает Резолюцию о 

запрещении ввоза оружия в страну. 2 декабря Совет Министров ЕС вводит 

экономические санкции против Сербии и Черногории. Резолюция СБ от 30 мая 

1992 г. содержала полное торговое эмбарго, остановку всех финансовых 

операций, всех авиаперевозок, приостановку научного, культурного и 

технического сотрудничества, исключение спортсменов СРЮ из 

международных соревнований. Замораживались югославские валютные 

фонды за границей, сокращалась численность состава югославских 

дипломатических пунктов. Исключение было сделано для ввоза в СРЮ 

продовольствия, медикаментов и самых основных средств существования. 

Снимали санкции также постепенно, выставляя новые условия. 

Создание новой федерации предполагало строительство новых структур 

власти. В конце мая прошли выборы в Вече граждан Союзной Скупщины, в 

скупщины автономных краев. Ведущие оппозиционные партии Сербии и 

Черногории бойкотировали выборы, обвиняя Социалистическую партию 

Сербии (СПС) в поспешности их проведения и неравноправности условий. На 

избирательные участки пришли лишь 56% избирателей. Победу одержали 

СПС и Сербская радикальная партия в Сербии, а в Черногории – 

Демократическая партия социалистов. 

15 июня 1992 г. президентом СРЮ был избран Добрица Чосич, а на 

должность премьер-министра был приглашен американский предприниматель 

сербского происхождения Милан Панич. Одними из важнейших задач нового 

руководства стали республики стали: обеспечение его правопреемственности, 

отмена принятых СБ ООН экономических и политических санкций в 

отношении Югославии. Панич начал миротворческую деятельность 

энергично: за 35 дней он посетил 16 стран. Ему удалось пробить 

дипломатическую блокаду республики. Во время визитов в Болгарию, 

Румынию и Македонию Панич развивал идею создания Балканской унии. 1 

июня 1993 г. возник первый кризис – тайным голосованием в отсутствие Д. 

Чосича его отстранили от должности. Новым президентом страны был избран 

Зоран Лилич (июнь 1993 – июнь 1997).  

Среди проблем, которые пришлось решать югославскому руководству – 

признание СРЮ, возвращение в международные организации, ликвидация 
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последствий санкций, восстановление экономического потенциала, решение 

проблем беженцев, налаживание отношений с бывшими республиками 

СФРЮ. В январе 1994 г. делегации СРЮ и Хорватии договорились о 

нормализации отношений. В августе 1996 г. С. Милошевич и Ф. Туджман 

подписали Договор о нормализации отношений между двумя государствами. 

В 1997 г. было восстановлено движение поездов между Югославией и 

Хорватией, открыта автодорога Белград-Загреб. Югославия в одностороннем 

порядке признала Словению. В апреле 1996 г. было подписано соглашение с 

Македонией о нормализации отношений и развитии сотрудничества. В 

октябре 1996 г. была подписана декларация о взаимном признании Югославии 

и БиГ. 1 октября 1996 г. СБ ООН отменил санкции, правда не до конца. 

Замороженными остались счета в иностранных банках до тех пор, пока 

бывшие республики не договорятся между собой о распределении средств и 

долгов.  

1997 и 1998 гг. прошли под знаком Косово. Освободительная Армия 

Косова (алб. УЧК), создававшаяся на территории Албании, имела 

политическое и военное руководство. Цели ОАК заключались в том, чтобы 

создать и расширить «свободную территорию», добиться признания своей 

борьбы и, заручившись поддержкой международных организаций, отделиться 

от Югославии. Боевики спровоцировали возобновление конфликта в начале 

1998 г. Столкновения вооруженных албанских групп с полицией напоминали 

боевые действия. К октябрю 1998 г. Косово было почти свободно от 

вооруженных формирований. В 1997 г. подключились к решению «проблемы 

Косова» мировое сообщество в лице ООН, ОБСЕ, НАТО, руководство 

отдельных стран. НАТО в августе 1997 г. предупредило С. Милошевича о 

возможности вооруженного вмешательства. Наиболее вероятный сценарий – 

удары с воздуха по сербским позициям. В марте 1998 г. США и Англия 

предложили ввести дополнительные санкции против Югославии. В сентябре 

1998 г. СБ ООН принял резолюцию, обязывающую сербов прекратить огонь, 

вывести подразделения сил безопасности из Косово и начать мирные 

переговоры с албанской стороной.  

В феврале 1999 г. в замке Рамбуйе под Парижем начались переговоры 

между албанской и югославской делегациями. Войска НАТО начали 

размещение 10-тысячного контингента в Македонии на границе с Косово. 

Альянс попытался заставить Белград пойти на размещение войск НАТО в 

Косове, угрожая бомбовыми ударами. Однако 23 марта 1999 г. Скупщина 

Сербии приняло постановление о несогласии на присутствие иностранных 

войск в Косове и Метохии. 24 марта, нарушив суверенитет Югославии, 

агрессию совершили 19 государств-членов НАТО, обрушив на страну 

бомбовые удары. Агрессия длилась 78 дней. Лидеры НАТО оправдывали 

агрессию «гуманитарными соображениями». Фоном были их заявления об 

антидемократическом режиме С. Милошевича, о жертвах среди албанцев, о 

нарушении прав свободы.  
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Бомбовые удары кроме военных объектов были нацелены на памятники 

культуры, средневековые монастыри и национальные святыни, которые 

находились под защитой ЮНЕСКО. В результате агрессии погибло более 2 

тыс. человек, около 7 тыс. получили ранения, 30% из них – дети. Были 

разрушены 66 мостов, 23 железнодорожные станции, 121 фабрика, 22 

нефтеперерабатывающих предприятия, 35 медицинских учреждений. Общий 

экономический ущерб Югославии составил более 35 млрд. долл. Полный 

список разрушений, распространенный в европейской штаб-квартире ООН в 

Женеве, занимал 24 страницы. Запад нарушил в Косово Устав ООН, так как 

Совет Безопасности не санкционировал силовых действий против Белграда. 

Боевые действия на Балканах не принесли желаемого результата: на 

боснийской земле возникли западные военизированные протектораты, а в 

Косово так и не удалось остановить насилие. Управление в Косово взяла на 

себя международная гражданская миссия, край стал своеобразным 

«протекторатом ООН» (1999–2008). 

Военные действия в Хорватии и особенно в БиГ оказались в центре 

внимания мирового сообщества. С начала войны в БиГ погибло около 10 тыс. 

чел. Совет безопасности ООН направил в районы боев специальные 

формирования (так называемые «голубые каски») для разъединения 

противоборствующих сторон. Под давлением западных держав им, кроме 

того, были приняты чрезвычайно жесткие односторонние политические и 

экономические санкции против Югославии, (то есть Сербии и Черногории). 

Это в свои очередь привело к новому всплеску недовольства населения Сербии 

против обанкротившегося режима Милошевича: 46 членов Сербской академии 

наук и искусств, которая была интеллектуальной опорой сербского 

президента, публично потребовали от него подать в отставку. Впервые против 

Милошевича выступила и Сербская православная церковь, начали бастовать 

студенты и преподаватели Белградского университета. 28 июня 1992 г. в день 

св. Вида в Белграде состоялся грандиозный 100-тысячный 

антиправительственный митинг протеста, организованный созданной новой 

«надпартийной» оппозиционной силой – Демократическим движением 

Сербии. На митинге выступил и прибывший в Белград из Лондона наследник 

престола Александр Карагеоргиевич. 

Первые многопартийные выборы в Македонии в ноябре 1990 г. вывели 

на авансцену ряд правых партий, крупнейшей из которых была ВМРО-

Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-

ДПМНЕ), но ни одна из них не получила большинства. Коалиционное 

правительство сформировал видный экономист, академик Никола Клюсев 

(1991–1992), а президентом стал старый коммунистический функционер Киро 

Глигоров (январь 1991 – ноябрь 1999 г.). В 1991 г. оформлялась независимость 

страны: Декларация о суверенитете (январь), референдум о независимости 

(сентябрь), новая конституция суверенного государства (ноябрь). Македония 

стала единственной республикой, вышедшей из федерации без военных 
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столкновений (в феврале 1992 г. были выведены части ЮНА). В связи с тем, 

что у Македонии не было армии, в 1993–1998 гг. на ее территории находились 

миротворческие силы ООН, в 1999–2003 гг. – контингент НАТО, с мая 2003 г. 

– ЕС.  

Ряд конфликтов обозначился в иных сферах и был связан с проблемой 

названия страны (македонско-греческий), «языковым конфликтом» 

(македонско-болгарский), церковным вопросом (македонско-сербский). В 

апреле 1993 г. государство было принято в ООН под названием «Бывшая 

югославская республика Македония» (БЮРМ) из-за претензий Греции на 

единоличное использование топонима «Македония», так как Афины считали, 

что историческое наследие античного Македонского царства принадлежит 

исключительно Греции. Острая проблема долгое время оставалась 

неурегулированной, хотя более 130 стран, включая Россию, Китай, США, 

Великобританию, признали новое государство под его конституционным 

названием. Спор о названии достиг кульминации в 2008 г., когда Греция 

заблокировала принятие Македонии в НАТО. Попытки найти другое название 

(«Илинденская» или «Вардарская Македония») заканчивались безрезультатно. 

Болгария, став первой страной, которая официально признала Македонию, не 

признавала существования македонской нации и отдельного македонского 

языка. Острая фаза «языкового конфликта» пришлась на 1994–1999 гг., после 

чего он был смягчен, хотя напряженность сохраняется до настоящего времени. 

Еще в 1958 г. была восстановлена Охридская митрополия (упразднена 

османским султаном в 1767 г.) и основана автономная Македонская 

Православная Церковь (МПЦ). В 1967 г. она (без благословения Сербской 

Православной Церкви, СПЦ) была объявлена автокефальной. На данный 

момент МПЦ, ввиду негативной позиции СПЦ, не признана ни одной из 15 

поместных православных церквей. Попытки преодолеть раскол, которые 

предпринимались в 1990–2001 гг. (включая посредничество Греческой 

Православной Церкви) не принесли результата. Новое обострение началось в 

2002 г., когда митрополит МПЦ Йован присоединился к СПЦ, за что был 

лишен митрополичьей кафедры и изгнан из резиденции. В ответ СПЦ 

удостоила его титула «экзарха Патриарха сербского на охридском троне». 

Окончательному разрыву послужило решение македонских властей в 2004 г. 

о поддержке МПЦ и заявление о том, что в государстве может быть лишь одна 

законная православная община. Таким образом, Охридская архиепископия 

СПЦ ставилась в Македонии вне закона. Ответ СПЦ был еще более жестким – 

в 2005 г. ее Синод отлучил от церкви всю паству МПЦ (67 % населения 

страны). Возможность для примирения была окончательно перечеркнута.  

Лидер Социал-демократического союза Македонии (наследник Союза 

коммунистов) Бранко Црвенковский возглавлял правительство в 1992–1998 гг. 

Именно с этого времени лидеры македонских партий для достижения своих 

политических целей и амбиций начали вступать в весьма обязывающие блоки 

с партиями этнических албанцев. Црвенковского сменил первый глава ВМРО-
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ДПМНЕ Любчо Георгиевский (1998–2002). Две ведущие партии перманентно 

соперничали за власть. 

Отношения с албанской общиной (30 % населения страны, 

проживавшего, главным образом, в районах Тетово, Гостивара, Куманово, 

Струги) из-за ее сепаратистских устремлений имели напряженный характер. 

Македонские власти всегда опасались высокого прироста албанского 

населения и возможного преобладания албанского этноса (как это произошло 

в Косово). Еще в 1989 г. в республиканскую конституцию была внесена 

поправка о том, что Македония «национальное государство македонского 

народа» (была опущена фраза «и албанского и турецкого меньшинства»). 

Попытки Скопье не допустить формирования албанских партий были 

безуспешными. Однако результатом стал отказ албанцев от участия в 

политической жизни нового государства и бойкот референдума о 

независимости 1991 г. Более того, албанцы провели свой референдум об 

автономии и в апреле 1992 г. провозгласили начало создания «автономной 

республики Илириды».  

Конфронтация, вызванная активностью албанской мафии и влиянием 

косовских событий, имела динамику: «оружейный заговор» с попыткой 

создать вооруженное формирование (ноябрь 1993); скандал вокруг открытия 

частного «Тетовского университета» с преподаванием на албанском 

(февраль1995); волнения из-за использования флагов меньшинств (первая 

половина 1997), когда наряду с государственным местные органы власти 

вывешивали и флаг Албании, а присоединившееся к процессу турецкое 

меньшинство (4 % населения) – флаг Турции; серия терактов (начало 1998); 

формирование Армии национального освобождения («Македонская УЧК») во 

главе с Али Ахмети (осень 1999) с целью добиться конфедеративной 

Македонии.  

Таким образом, за почти 75-летнее совместное проживание в общем, 

государстве очень близким по этническому происхождению, языку, культуре 

народам так и не удалось установить гармоничные межнациональные 

отношения. Не удалось им и цивилизованно разъединиться. 

 

1.1.8. Болгарский административно-командный социализм: 

построение и демонтаж (середина 1940-х – начало 1990-х гг.)  
 

Решение правительства ОФ провести парламентские выборы в августе 

1945 г. еще больше обострило политическую борьбу в Болгарии. Не успевшая 

реорганизоваться оппозиция во главе с Петковым обратилась в СКК с просьбой 

проводить выборы под международным контролем. Просьба была отклонена. 

Чуть позже СКК собиралась проигнорировать и требование оппозиции 

перенести дату выборов, но вмешательство американского и английского 



85 

правительств заставили перенести выборы на ноябрь 1945 г. Столкнувшись с 

нарушениями на всех этапах избирательной кампании, лидеры оппозиции 

призывали к бойкоту голосования. Но это привело лишь к усилению позиций 

коммунистов и ОФ. 

Выборы проходили 18 ноября 1945 г. Партии ОФ в соответствии с 

предварительной договоренностью разделили между собой 256 депутатских 

мандатов. По 94 места получили БРП(к) и прокоммунистическая часть БЗНС. 

Спикером Народного собрания стал один из лидеров БРП(к) Васил Коларов, 

живший в СССР с 1923 г., и лишь в ноябре 1945 г. вернувшийся в Болгарию. 

Лидер коммунистов Георгий Димитров, несмотря на советское гражданство, 

баллотировался и был избран по списку БРП(к) под номером 1. Возможно его 

ждал пост премьер-министра, но коммунисты вынуждены были притормозить 

формирование его кабинета. США и Великобритания требовали принять в состав 

правительства двух представителей оппозиции — Петкова (БЗНС) и Лулчева 

(БРСДП). Но условия оппозиции коммунисты выполнить не могли, наконец, 31 

марта 1946 г. правительство было сформировано без участия Петкова и Лулчева. 

Премьером очередного кабинета ОФ остался Георгиев. 

В сентябре 1946 г. правительство приняло ряд необходимых 

коммунистам законов. Главными из них были: закон о рабочей земельной 

собственности, закон о конфискации незаконно приобретенного в годы войны 

имущества, закон о референдуме по вопросу будущего государственного строя 

Болгарии. 8 сентября 1946 г. состоялся референдум, на котором 92% 

проголосовало против монархии. Уже 15 сентября Болгария была объявлена 

Народной республикой (НРБ). Несовершеннолетний царь Симеон II был 

депортирован из страны. Возникла необходимость смены конституции, для чего 

27 октября 1946 г. прошли выборы в Великое народное собрание, в которых 

принимала участие и оппозиция. В результате ОФ получил 366 мандатов (из них 

коммунистов 270), а оппозиция только 91 мандат. После выборов был отправлен 

в отставку Георгиев, а новый кабинет во главе с Г. Димитровым был 

сформирован 23 ноября 1946 г. 

Освобождая путь к установлению диктатуры, коммунисты с весны 1946 

г. продолжили систематическое преследование своих политических 

противников. В мае был приговорен к смертной казни Гемето. В июне на пять 

лет заключения осудили одного из лидеров БРСДП К. Пастухова. 5 июня 1947 г. 

прямо в здании парламента был арестован Н. Петков. В начале августа провели 

показательный судебный процесс, приговорив Петкова к смертной казни, а уже 

в конце августа его казнили. Партия БЗНС—«Никола Петков» была запрещена. 

В апреле 1948 г. к пожизненному заключению приговорили лидера БЗНС—

«Врабча-1» Д. Гичева. Лидер БРСДП(о) К. Лулчев был лишен депутатского 

мандата одновременно с Петковым, в июне 1947 г. Несмотря на завершение им 

политической деятельности, осенью 1948 г. его арестовали и осудили на 15 лет. 

4 декабря 1947 г. была принята новая Конституция Болгарии. 

Коммунисты для усиления своих позиций провели реорганизацию ОФ, который 
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в феврале 1948 г. из блока политических партий и общественных организаций 

был превращен в общественно-политическое объединение с индивидуальным 

членством. 11 августа 1948 г. путем создания единой рабочей партии была 

ликвидирована БРСДП. «Звено» и Радикальная партия объявили о самороспуске 

в 1949 г. После очередных чисток в руководстве БЗНС было решено сохранить 

эту партию в качестве декоративного элемента при коммунистической 

диктатуре. 

С первых дней существования новой власти, а особенно после принятия 

законов 1946 г. расширялся государственный сектор экономики. Кроме 

государственной существовала и кооперативная собственность, доля которой 

начала увеличиваться при кооперации сельского хозяйства. Остатки 

промышленности были национализированы по закону от 23 декабря 1947 г. 

Сразу после этого национализировали все банки, а в марте 1948 г. — крупную 

недвижимость в городах. В июле 1947 г. были конфискованы две трети 

монастырских земель, а в марте 1948 г. в государственную собственность 

перешли все леса. Болгарские коммунисты инициировали принятие двухлетнего 

плана восстановления и развития народного хозяйства на 1947—1948 гг., 

лейтмотивом которого была индустриализация. 

Переломным моментом в утверждении коммунистической диктатуры в 

Болгарии стал V съезд БРП(к) в декабре 1948 г., который переименовал партию 

в коммунистическую (БКП) и выработал стратегию социалистического 

строительства по советскому образцу. Были поставлены задачи 

индустриализации, коллективизации и проведения культурной революции. 

Одновременно был утвержден плановый характер экономики, был составлен 

пятилетний план развития. 

С 1948 г. компартия становится полновластной силой, навязывающей 

свою идеологию всему обществу, создает культ собственного лидера. БКП 

проникает во все государственные структуры, ликвидирует разделение власти. 

Несмотря на ликвидацию организованной политической оппозиции, в Болгарии 

и дальше проводились репрессивные мероприятия. Формально высшим органом 

власти в Болгарии по Конституции 1947 г. считался Президиум Народного 

собрания, а его глава исполнял функции руководителя государства. На самом 

деле реальная власть принадлежала компартии, которую репрезентовало 

политбюро и персонально генеральный (впоследствии — первый) секретарь. 

До своей смерти (2 июля 1949 г.) Димитров являлся генсеком БКП и 

главой правительства. Некоторое время после Димитрова правительство 

возглавлял В. Коларов (до января 1950 г.), а после его смерти генсеком БКП и 

председателем Совета министров стал Вылко Червенков, представитель нового 

поколения болгарских коммунистов. Именно при нем репрессивная машина 

Болгарии набирает обороты. Только в 1949 г. в концентрационных лагерях 

находилось 4,5 тысячи заключенных. Самыми тяжелыми были условия в лагере 

Белене, расположенном на дунайском острове. Еще одним видом репрессий 

были массовое выселение из городов в отдаленные районы целых семей, 
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объявленных врагами народной власти. В конце 1949 — начале 1950 г. (еще при 

Коларове) прошла и тотальная чистка самой коммунистической партии, 

коснувшаяся пятой части членов БКП. 

В конце 1940-х гг. завершилась национализация промышленности, был 

ликвидирован частный сектор в торговле. Т. о., весь финансово-экономический 

потенциал перешел в руки государства. Несмотря на провал двухлетнего плана, 

в 1949 г. Болгария начинает реализацию первой пятилетки (1949—1953 гг.). 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1949 г., в который 

вошла и НРБ, позволил болгарской экономике хотя бы немного выйти за 

национальные рамки и наладить товарооборот с членами СЭВ. 

Если в промышленности в эти годы были успехи в развитии тяжелых 

отраслей, то в болгарской деревне ситуация была крайне тяжелой. Идея 

кооперации сельского хозяйства была одним из приоритетов БКП. Еще в апреле 

1945 г. совет министров принял закон о создании на селе Трудовых 

кооперативных земледельческих хозяйств (ТКЗХ), но массовое создание их 

началось только летом 1950 г. Крестьяне оказывали сопротивление 

коллективизации, но к 1958 г. ТКЗХ занимали 92% обрабатываемой земли. 

Начало 1950-х гг. для Болгарии ознаменовалось значительными 

сложностями во всех сферах общественного развития. Направление огромных 

средств на индустриализацию негативно отразилось на положении в легкой 

промышленности и сельском хозяйстве. Ощущалась нехватка товаров первой 

необходимости и продуктов. Уровень жизни населения, по сравнению с 

довоенными годами, упал. 

К неожиданным переменам в странах соцлагеря привела смерть Сталина 

5 марта 1953 г. Болгарское руководство вынуждено было применять 

превентивные меры для снятия напряжения в обществе. В 1953 г. дважды 

понижали цены на товары первой необходимости. В 1953—1954 гг. были 

освобождены более 40% заключенных, закрылись несколько лагерей. Червенков, 

по указанию Кремля, начал критиковать «культ личности». Он согласился на 

децентрализацию власти, в связи с чем в марте 1954 г. на VI съезде БКП был 

ликвидирован пост генерального секретаря партии. Был создан пост первого 

секретаря ЦК БКП, на который, по совету Хрущева, избрали Тодора Живкова. 

Червенков сохранил за собой пост председателя совета министров. Страной 

некоторое время руководил своеобразный дуумвират. Но Живков при помощи 

кампании за борьбу с «культом личности» наносил удары по В. Червенкову. На 

апрельском пленуме ЦК БКП в 1956 г. Червенкова освободили от должности 

премьера, а кабинет министров возглавил Антон Югов (прежде министр 

внутренних дел и вице-премьер). 

В социально-экономической сфере перемены выразились и в содержании 

плана второй пятилетки, принятой VI съездом БКП в марте 1954 г. Осознавая 

диспропорции в экономике, было принято решение о перемещении акцентов на 

развитие легкой и пищевой промышленности, а также на нужды сельского 

хозяйства. Благодаря первым успехам в развитии этих отраслей, в 1956 г. были 
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снижены цены, рабочий день в субботу и предпраздничные дни сократили на два 

часа, увеличились минимальные зарплаты и пенсии, а также пособие на детей. 

Крестьянам-кооператорам также гарантировали пенсионное обеспечение. В 

конце 1950-х гг. была проведена административная реформа, направленная на 

децентрализацию управления. Но кардинальных положительных изменений в 

социально-политической сфере так и не произошло. 

Надежды на либерализацию режима исчезли уже в 1956 г., после 

польских и венгерских событий. Одновременно с возрождением репрессий, 

Живков разбирался и со своими личными конкурентами в партии. В декабре 1961 

г. он окончательно сместил с постов вице-премьера и министра просвещения и 

культуры Червенкова, а в ноябре 1962 г. вывел его из состава ЦК БКП и добился 

исключения из партии. Одновременно и А. Югова обвинили в антипартийной 

деятельности и отстранили от государственной (председателя правительства) и 

партийной (член политбюро) должностей. Вместо него премьером стал Живков, 

сосредоточивший в своих руках высшие партийную и исполнительную власти. 

В июне 1958 г. на VII съезде БКП было констатировано, что Болгария 

завершила переход от капитализма к социализму. В ноябре 1962 г. VIII съезд 

БКП принял аналогичную советской программу строительства социализма и 

перехода к коммунизму на 1961—1980 гг. под названием «Генеральная 

перспектива». Вскоре стало ясно, что ресурсов для реализации этой программы 

Болгарии не хватает, поэтому она была заменена очередной пятилеткой на 

1966—1970 гг. 

В мае 1962 г. Живков воспользовался визитом Хрущева в Софию, чтобы 

просить дополнительную научно-финансовую помощь. Москва выполнила 

некоторые просьбы, но уже 4 декабря 1963 г. на пленуме ЦК БКП тайно 

рассматривался вопрос о дальнейшем сближении НРБ и СССР, а в будущем — 

возможном объединении двух государств. В феврале 1964 г. во время визита 

Живкова в Москву было подписано очередное соглашение о кредите. 

Несмотря на мощную финансовую поддержку от Советского Союза, 

болгарская экономика зашла в тупик. Преобладание производства средств 

производства привело к созданию промышленных гигантов, для которых не 

хватало собственного сырья. Промышленная модернизация, проводимая на 

устаревшей технической и технологической основе, не могла способствовать 

интенсификации производства. Экстенсивные способы развития экономики 

были исчерпаны. Сложной оставалась проблема обеспечения населения 

продовольствием. Продуктивность кооперированного более чем на 90% 

болгарского сельского хозяйства оставалась крайне низкой. 

Вслед за СССР в Болгарии и других странах соцлагеря в 1963 г. была 

разработана новая система планирования. В 1965—1966 гг. были сделаны шаги, 

направленные на повышение заинтересованности рабочих в результатах труда, 

на экономическую самостоятельность и инициативу предприятий. В 1967 г. был 

введен 5-дневная рабочая неделя. Первые результаты не заставили себя ждать — 

выросла продуктивность труда и начал повышаться уровень жизни. Но, несмотря 
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на успехи, уже в конце 1960-х гг. экономические преобразования были 

прекращены. 

Задекларировав построение основ коммунизма еще в конце 1950-х, БКП 

считала назревшим принятие новой Конституции. Но из-за теоретических 

блужданий БКП процесс затянулся. Конституция была выработана и одобрена 

на референдуме только 16 мая 1971 г. По новой Конституции функции 

руководителя государства перешли от Президиума Народного собрания к 

новому органу — Государственному совету, который возглавил Т. Живков. Пост 

премьера Живков уступил лично преданному С. Тодорову, что позволяло не 

нести персональную ответственность за практические действия правительства. 

Живков, по существу, становится президентом, концентрируя в своих руках 

высшую государственную и партийную власть. С этого времени он утверждается 

в качестве единоличного лидера тоталитарного государства. Установленные 

Живковым в Болгарии неосталинистские порядки принято называть 

живковизмом, национальной разновидностью коммунистического 

тоталитарного режима. 

Дальнейший поиск вариантов экономического развития закончился для 

Болгарии в середине 1970-х гг., когда основные силы были направлены на 

развитие современного машиностроения. Особенное внимание уделялось 

электронно-вычислительной и коммуникативной технике, инновационному 

оборудованию для энергетики, металлургии, химической и пищевой 

промышленности. Во время международной разрядки середины 1970-х гг. 

Болгария начала развивать экономические отношения со странами Запада. 

Важную роль на этом направлении играл и туризм, дававший валютную 

прибыль. Но этих мер оказалось недостаточно, чтобы выплачивать процент по 

накопившейся внешней задолженности в 4 млрд. долларов. Сложная 

экономическая ситуация вынудила Живкова осенью 1973 г снова поставить 

вопрос о вхождении Болгарии в СССР. 

В начале 1970-х гг. проводилось и реформирование сельского хозяйства, 

выразившееся в превращении ТКЗХ в Аграрно-промышленные комплексы 

(АПК). Задачей было объединить сельское хозяйство с перерабатывающей 

промышленностью. Вскоре выяснилось, что эффективно руководить 

гигантскими АПК невозможно, и уже в конце 1970-х гг. их начали 

расформировывать. Несмотря на то, что болгары значительное количество 

сельскохозяйственной продукции экспортировали, наполнить собственный 

рынок необходимым количеством мяса, зерна, картофеля болгарское сельское 

хозяйство оказалось не способно. Новый эксперимент обращался к старым 

индивидуальным формам сельского хозяйства. В 1982 г. была разработана целая 

система самообеспечения населения продуктами. 

В начале 1980-х гг. режим пробовал реализовать еще одну реформу, 

известную под названием «нового экономического механизма». Суть его была в 

том, что повышения эффективности производства планировалось достичь как 

путем стимулирования рыночных механизмов внутри государства, так и 
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выходом болгарских предприятий на мировой рынок, прежде всего через 

совместные с зарубежными фирмами структуры. Но реформа провалилась из-за 

вывоза национального капитала и приватизации государственной собственности 

«красными» директорами. 

Во внешней политике Болгарии первым вопросом было заключение 

мирного договора с государствами антигитлеровской коалиции. После 

продолжительной дискуссии на Парижской мирной конференции (июль — 

август 1946 г.) и дальнейших переговоров 10 февраля 1947 г. в Париже договор 

все же был подписан. Болгария оказалась единственным государством 

гитлеровской коалиции, которая не только не потеряла довоенные территории, 

но даже закрепила за собой Южную Добруджу. Договор вступил в силу 16 

сентября 1947 г., Болгария вышла из международной изоляции. 

Просоветский вектор Болгарии содержался уже в программном заявлении 

правительства ОФ от 17 сентября 1944 г. Эта ориентация была неизменной на 

протяжении всего послевоенного периода и была официально закреплена 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между НРБ и СССР от 18 

марта 1948 г., а также следующим договором, подписанным в Софии 12 мая 1967 

г. Отношения со странами соцлагеря вначале строились на базе двухсторонних 

договоренностей, подписанных в 1947—1948 гг., а после создания СЭВ 

отношения продолжали развиваться как на двухсторонней, так и 

многосторонней основе. Некоторое время эти государства не составляли единого 

целого в военно-политическом смысле, но в ответ на создание НАТО, 14 мая 

1955 г. был подписан Варшавский договор, который юридически оформил 

военно-политический блок европейских социалистических стран. 

Будучи советским сателлитом, Болгария проводила в годы войны 

антизападную политику. Отрицательно сказывались на отношениях и чисто 

болгарские политические проблемы, в первую очередь, политические репрессии. 

В 1947 г. Болгарии было отказано во вступлении в ООН. А в феврале 1950 г. 

Болгария и США разорвали дипломатические отношения. На дальнейшие 

отношения Болгарии с западными державами влияли события холодной войны. 

Главной проблемой в отношениях Болгарии и Югославии оставался 

македонский вопрос. Еще 2 августа 1944 г. в составе Югославской федерации 

была создана Народная республика Македония, чье руководство поставило 

вопрос о присоединении Пиринской Македонии, которая с 1913 г. входила в 

состав Болгарии. До этого не дошло, но болгарское руководство вынуждено 

было пойти в македонском вопросе на некоторые уступки: признать 

македонских болгар национальным меньшинством и разрешить югославским 

эмиссарам проводить пропагандистскую деятельность в Пиринском крае. 

Пытаясь решить македонскую проблему, болгарское и югославское руководство 

разработало проект создания Балканской федерации, куда вошли бы оба 

государства, а Пиринский край оказался бы в составе Народной республики 

Македонии. Сталин поддержал идею создания федерации, но затем изменил 

точку зрения и предлагал не формировать процесс, а ограничиться 10 или даже 
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20-летним договором о дружбе и взаимопомощи между Югославией и 

Болгарией. А после развития советско-югославского конфликта и разрыва 

отношений в 1948 г. идея балканской федерации утратила актуальность. В 

октябре 1949 г. Болгария аннулировала все договоренности с Югославией. 

Возобновились отношения в 1955 г., а в 1956 г. была закреплена пограничная 

линия между двумя государствами, но противоречия и даже конфликты 

продолжались. 

Сложные отношения с другой соседкой, Грецией, сразу не позволяла 

урегулировать гражданская война 1944—1949 гг. После ее окончания диалог 

возобновился, протокол по пограничным вопросам был подписан в 1953 г., а 22 

мая 1954 г. были восстановлены дипломатические отношения между двумя 

странами. В 1964 г. греческо-турецкий конфликт улучшил отношение к Болгарии 

и способствовал подписанию ряда соглашений по финансовым, торговым, 

транспортным и др. вопросам. Несмотря на переворот в Греции в 1967 г., 

отношения не ухудшились, а в июне 1973 г. была подписана Декларация о 

принципах добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества. После падения 

режима «черных полковников» и восстановления в Греции демократического 

строя отношения стали еще более теплыми. 11 сентября 1986 г. страны 

подписали новую Декларацию о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 

Болгаро-турецкие отношения, особенно в первые послевоенные годы, 

оставались одними из самых напряженных. Турция была обеспокоена судьбой 

болгарских турок. Весной 1948 г. было начато массовое переселение турок в 

историческую родину. София всячески поддерживала эту кампанию, надеясь 

таким образом закрыть одну из важнейших национальных проблем. За два года 

Болгарию покинуло более 150 тыс. человек, но в конце 1950 г. Турция внезапно 

закрыла границу, а, когда в 1952 г. ее снова открыли для переселенцев, уже 

Болгария не разрешала туркам выехать из-за перемены государственной 

политики. Еще более обострило отношение вступление Турции в НАТО в 1952 

г. А в середине 1950-х принудительная коллективизация вызвала новую волну 

турецких переселений. По требованию Анкары Болгария в 1956 г. снова 

разрешила выезд, потом ограничила число переселенцев в 2,5 тысячи человек. К 

1968 г. между Болгарией и Турцией была наконец достигнута договоренность о 

ежегодном переселении 10-15 тысяч человек., что нормализовало отношения 

между государствами. В декабре 1975 г. страны подписали Декларацию и 

принципах добрососедства и сотрудничества. 

В целом, внешняя политика Болгарии в 1944–1989 гг. была, несмотря на 

высокую активность, весьма противоречивой. С одной стороны, как государство, 

зависимое от Советского Союза, Болгария обладала ограниченным 

суверенитетом (по доктрине Брежнева). С другой стороны, СССР не запрещал 

некоторые «инициативы» своих сателлитов, что способствовало расширению 

представительства Болгарии на международной арене и поднятию ее престижа. 

Но в 1980-х гг. идеологическое противостояние блоков обострилось, что 

вынуждало партнеров СССР иногда участвовать в политических провокациях 
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Кремля. Так, в сентябре 1978 г. в Лондоне спецслужбы Болгарии в тесном 

сотрудничестве с КГБ организовали убийство болгарского писатель-диссидента 

Георгия Маркова. В мае 1981 г. турецкий экстремист Али Агджа совершил 

покушение на папу Римского Иоанна Павла II. Этот террористический акт 

подорвал международный престиж Болгарии, т. к. ее справедливо обвиняли в его 

подготовке. 

В первой половине 1980-х гг. режим в Болгарии казался достаточно 

стабильным, хотя, несмотря на заверения партийного руководства об успехах 

социалистического строительства, в стране все более выразительно проявлялись 

симптомы кризиса. Тяжелый удар болгарской экономике нанесло в середине 

1980-х резкое сокращение поставок советских энергоносителей, что привело 

даже к введению жесткого графика включение-выключения электричества 

каждые три часа. Перебои с отоплением и светом вызывали недовольство 

населения. Еще одной чертой кризиса становятся дефицит и инфляция в 1985 г. 

Коррупция и протекционизм разрушали органы государственного руководства 

изнутри и деморализовали общество. Обеспокоенность вызывала и 

демографическая ситуация. У болгар резко падает рождаемость, зато она 

возрастает у цыган и турок. В этих обстоятельствах руководство идет на 

экзотические меры, начиная процесс замены мусульманских имен и фамилий 

турок болгарскими, чтобы ускорить их ассимиляцию. Процесс проводился 

принудительно и охватил более 850 тысяч мусульман, что вызвало отпор с их 

стороны. Протесты привели к созданию Турецкого национально-

освободительного движения в Болгарии под руководством Ахмеда Догана. 

Кроме пропаганды турецкие экстремисты использовали политический и 

экономический саботаж, организовали несколько террористических актов. Это 

расширяет ксенофобию, в стране растет межэтническое напряжение, которое 

усугубляет общественно-политический кризис. 

Несмотря на недовольство режимом, внутренних сил у Болгарии на 

сопротивление Живкову не хватало. Ситуация изменилась с приходом к власти 

в Москве в 1985 г. Горбачева и началом «перестройки». Горбачев заявил, что 

каждая компартия должна нести ответственность за положение в своей стране, а 

СССР отказывается нести ответственность за весь блок. Для Болгарии новый 

курс Кремля означал потерю советских субсидий для развития сельского 

хозяйства и необходимость расплатиться за поставки энергоносителей. 

Живков в середине 1987 г. неожиданно заявил о поддержке советской 

программы «перестройки», а в июле пленум ЦК БКП принял программу реформ, 

которая выглядела еще более широкой, чем в СССР. Многие меры оказались 

формальными, а реформа управления, проведенная наспех, скорей внесла 

сумятицу в работу госаппарата, чем усовершенствовала его. 

В отличие от СССР и других стран соцлагеря, диссидентское движение в 

Болгарии возникло не в 1960-е, а гораздо позже — в начале 1980-х гг. На 

активизацию болгарских интеллектуалов повлияли и польские события. Увидев 

опасность формирования первых оппозиционных организаций, власть 



93 

приступила к репрессиям, которые сбили волну недовольства. Первая 

диссидентская организация — Независимое товарищество защиты прав человека 

в Болгарии — возникла только в начале 1988 г. Вскоре были созданы более 

влиятельные «Комитет защиты религиозных прав, свободы совести и 

религиозных ценностей», а также независимый профсоюз «Подкрепа» 

(«Помощь»). Но самыми активными стали экологические организации. В марте 

1988 г. был основан «Общественный комитет экологической защиты Русы» 

(придунайского города, загрязненного испарениями хлора с румынского 

комбината, расположенного на противоположном берегу). В начале 1989 г. в 

Софии вместо Русненского комитета была создана новая организация 

«Экогласность». Настоящим вызовом для коммунистической власти и 

персонально Живкова стало основание на базе Софийского университета «Клуба 

по поддержке гласности и перестройки в Болгарии» во главе с самым известным 

диссидентом — Желю Желевым. 

К началу 1989 г. кризис коммунистического режима в Болгарии был 

очевиден. В экономическом смысле его ярко иллюстрировал внешний долг, 

достигший 10 млрд. долларов. Падение уровня жизни вело к появлению 

протестных настроений в обществе. 

В этих условиях дополнительным фактором нестабильности были 

болгарские турки, которые выступали против переименований. Живков во время 

своего выступления по радио 29 мая 1989 г. разрешил туркам свободно выезжать 

из Болгарии. Переселение достигло невиданных масштабов, летом 1989 г. в 

Турцию перебралось более 300 тысяч человек. 21 августа Турция, не способная 

справиться с таким числом переселенцев, закрыла границу с Болгарией. 

Необходимость перемен осознавали не только диссиденты и зеленые, но 

и часть болгарской правящей элиты. В середине июля 1989 г. во время совещания 

организации Варшавского договора в Бухаресте прошла неофициальная встреча 

министра иностранных дел Болгарии Петра Младенова с Горбачевым, на 

которой обсуждали механизм отстранения Живкова. Сигналом для 

«дворцового» переворота стало письмо Младенова от 24 августа 1989 г. 

Формально оно было адресовано членам Политбюро, но быстро стало 

достоянием общественности. Младенов публично обвинял Живкова в доведении 

Болгарии до глубокого экономического и политического кризиса. 

9 ноября на заседании Политбюро Живков вынужден был подать в 

отставку с поста генсека партии. На следующий день пленум ЦК БКП почти 

единогласно одобрил это решение. 17 ноября Живкова сняли и с поста 

председатель Госсовета. Наследником Живкова на обеих постах стал П. 

Младенов. Произошла перестановка кадров во всем партийном руководстве. 

Активизировалась и внутрипартийная жизнь, что привело к возникновению в 

БКП нескольких идейно-политических платформ. Многие члены партии 

добровольно удалились от политической жизни. 

Оппозиция расценивала ноябрьские события как важный шаг на пути к 

дальнейшей либерализации. Вместе с тем, активизация общественно-
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политической жизни привела к расколу внутри оппозиционного движения. В нем 

оформились два основных направления: одни стояли за постепенные реформы, 

другие требовали срочных решительных перемен, которые приведут к 

ликвидации существующего строя. Второе направление было более популярным 

в массах, но его представители пока не имели значительных должностей, чтобы 

повлиять на положение. Поэтому пришлось прибегнуть к уличным акциям, 

главной из которых стал 100-тысячный митинг 18 ноября 1989 г. в Софии. 

Размах оппозиционного движения и объединение антикоммунистических 

организаций в Союз демократических сил (СДС) во главе с Ж. Желевым 

вынудили ЦК БКП действовать энергичнее. 8 декабря из состава ЦК вывели 26 

известных партийцев, включая Живкова. Пленум 11–13 декабря вообще 

исключил Живкова из БКП и принял решение о созыве чрезвычайного съезда, 

который рассмотрит вопрос об отмене первой статьи Конституции о 

руководящей роли БКП. 

30 января — 2 февраля 1990 г. проходил XIV чрезвычайный съезд БКП, 

на котором был принят Манифест демократического социализма. Болгарские 

коммунисты отказались от советской модели и заявили о принятии социал-

демократической концепции. Этим решением БКП отказывалась от монополии 

на власть. Было решено децентрализовать управление страной — Младенов 

сохранил пост главы Госсовета, а лидером партии был избран А. Лилов. На пост 

премьера съезд рекомендовал А. Луканова. Модернизацию партии завершило 

переименование БКП в Болгарскую социалистическую партию (БСП) в апреле 

1990 г. 

 

1.1.9. Политическое и социокультурное развитие 

южнославянских государств в начале 1990-х гг. – первой четверти XXI в.  
 

РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ. 

На рубеже 1989–1990 гг. в Болгарии наблюдалось относительное 

равновесие двух главных политических сил: БСП и СДС. 8 февраля 1990 г. 

коммунисты сформировали новое однопартийное правительство во главе с 

Лукановым. В процессе демонтажа тоталитарной системы 3 апреля 1990 г. был 

ликвидирован Государственный совет. Младенова, который его возглавлял, 

депутаты парламента избрали первым президентом Республики Болгария. С 3 

января по15 мая 1990 г. между властями и оппозицией проходили напряженные 

переговоры за Круглым столом. Одним из главных его решений была 

договоренность о проведении выборов в Великое народное собрание, которое 

имело право смены Конституции. 

В это время соотношение сил в стране меняется не в пользу социалистов. 

Наряду с СДС, возрождаются «старые» партии — БРСДП, Демократическая, 

Радикальная и др. Трансформируется БЗНС. Казалось, что оппозиция может 

победить на выборах. Но, вопреки прогнозам, в июне 1990 г. победила БСП, 

набравшая 47% голосов и обеспечившая себе 211 мандатов из 400. Второе место 
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и 144 мандата завоевал СДС. Созданное в апреле 1990 г., как представитель 

мусульманского населения, Движение за права и свободы получило 23 мандата. 

БЗНС досталось 16 мандатов. Руководство СДС не признавало результаты 

выборов и организовало акции протеста в Софии и других городах. 6 июля подал 

в отставку президент Младенов. Несмотря на кризис, 10 июля 1990 г. в 

исторической болгарской столице Велико Тырново начались заседания 

Великого народного собрания. 1 августа собрание избрало новым президентом 

лидера СДС Ж. Желева. Но этой уступкой оппозиции кризис разрешить не 

удалось. 29 ноября в отставку ушел и премьер Луканов. В результате 

компромисса с оппозицией, 20 декабря был сформирован коалиционный кабинет 

во главе с беспартийным Д. Поповым. 

1991 г. прошел под знаком реформ. 1 февраля государство отказалось от 

контроля ценообразования. Началась трансформация банковской системы. 22 

февраля был принят закон о реституции. 12 июля 1991 г., несмотря на очередной 

острый парламентский кризис, была принята демократическая Конституция 

Республики Болгарии. По основному закону Болгария является парламентской 

республикой, где однопалатное Народное собрание избирается на 4 года. 

Президент является главой государства и верховным главнокомандующим, 

избирается на 5 лет. На парламентских выборах 13 октября 1991 г. 

незначительную победу одержал СДС (110 мандатов), а БСП завоевала 106 

депутатских мест. Третьей партией, пробившейся в Народное собрание, стало 

Движение за права и свободы (24 места). 8 ноября 1991 г. лидер СДС Ф. 

Дмитриев сформировал первое демократическое правительство. А в январе 1992 

г. прошли первые всенародные выборы президента, на которых победил 

действующий президент Ж. Желев. 

Демократы проводили жесткую линию на декоммунизацию, реституцию, 

рыночные реформы. Возник конфликт с частью парламентариев и профсоюзами, 

Движением за права и свободы и даже президентом Желевым. Премьер 

Димитров 28 октября 1992 г. после вотума недоверия его кабинету подал в 

отставку. 

Движение за права и свободы на этот раз договорилось с БСП, 30 декабря 

премьером был утвержден левый экономист Л. Беров. Без большинства в 

парламенте руководить страной было тяжело, поэтому деятельность этого 

правительства также оказалась неэффективной. К этому времени в стране уже 

сформировались экономические группировки, сражавшиеся друг с другом за 

сферы влияния, возникли финансовые пирамиды, вызревал крах банковской 

системы. 2 сентября 1994 г. Беров также подает в отставку. Т. к. ни одна из 

парламентских сил не могла сформировать новое правительство, президент 

Желев 13 октября распустил Народное собрание и назначил служебный кабинет 

во главе с экономистом Р. Инджевой, которое должно было подготовить 

досрочные выборы в парламент. 

Выборы 18 декабря 1994 г. засвидетельствовали резкую переориентацию 

электората. БСП выиграла, проведя в парламент 125 депутатов (в коалиции с 
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БЗНС и клубом «Экогласность»), СДС завоевало лишь 69 мандатов. 26 января 

1995 г. парламент утвердил новый кабинет социалистов и их союзников во главе 

с лидером БСП Ж. Виденовым. Эти события в историографии получили название 

«левого реванша» или «болгарского варианта». 

Новому правительству в 1995 г. удалось улучшить ситуацию в стране: 

наблюдался рост валового продукта, падение инфляции, снижения уровня 

безработицы, незначительный рост доходов населения. Но эти результаты были 

достигнуты на фоне резкого роста государственного долга, банкротства ряда 

предприятий. Кризис углубился после попытки вернуть в начале 1996 г. часть 

долга (2 млрд. долларов). В марте 1996 г. начался острый финансовый и 

банковский кризис. Вкладчики штурмовали банки, а из продажи пропали даже 

хлеб и бензин. 

В этих сложных экономических условиях осенью 1996 г. социалисты 

проиграли на президентских выборах. Желев, утратив поддержку СДС, тоже не 

баллотировался на второй срок. Избиратели проголосовали за кандидата от СДС, 

адвоката П. Стоянова, который 22 января 1997 г. занял пост президента. 

Еще в декабре 1996 г. в отставку подал Ж. Виденов, отказавшись 

одновременно и от лидерства внутри БСП. Но социалисты пытались 

сформировать новый кабинет на фоне роста протестных настроений и уличных 

манифестаций. 4 февраля 1997 г. БСП наконец отказалась от идеи создания 

своего правительства, президент Стоянов распустил парламент и назначил на 19 

апреля досрочные выборы. 

Перед выборами в результате перегруппировки оппозиции возникла 

коалиция Объединенных демократических сил (ОДС), которая и завоевала 

большинство (137 мандатов) мест в парламенте. Коалиция под названием 

Демократическая левицы (БСП и «Экогласность») получила лишь 58 мест. Еще 

одна пестрая коалиция — Объединение национального спасения — получила 12 

мандатов. В пестром парламенте преобладала ОДС, а потому демократы 

сформировали 21 мая свое правительство во главе с лидером СДС И. Костовым. 

Экономические преобразования новый кабинет начао со стабилизации 

финансов. Для сбалансированности государственного бюджета, для закрытия 

путей уплывания денег за границу и остановки инфлиции был создан Валютный 

совет с широкими полномочиями в свере финансов. 1 июля 1997 г. была 

проведена деноминация болгарской валюты (лева) в масштабе 1000:1 с 

привязкой курса к немецкой марке. Это сразу позитивно было оценено со 

стороны МВФ, возобновившего сотрудничество с Болгарией и направившего ей 

очередной транш кредита. 

СДС, вернувшись к власти, обнародовало досье из архивов 

Госбезопасности. Но основные действия правительства Костова были 

сконцентрированы на экономике. Процессы быстрого перехода к рынку не могли 

проходить безболезненно для населения, т. к. они сопровождались закрытием 

нерентабельных предприятий, ростом безработицы, повышением цен, 

сокращением субсидий на социальные нужды. Реформы Костова во многом 
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были успешными, особенно в финансовой сфере. Но они имели и негативные 

последствия, к которым можно отнести низкую экономическую активность, 

минимальный рост валового продукта, пассивный баланс внешней торговли, 

рост внешней задолженности (превысила 9 млрд. долларов). Одной из главных 

проблем Болгарии была (и остается) коррупция, которую кабинет Костова 

победить не сумел. Результаты 2000 г. — последнего года работы правительства 

Костова — были противоречивы. С одной стороны, были сделаны шаги в 

сторону рыночной экономики, что облегчило и интеграцию Болгарии в 

европейские структуры. С другой стороны, очевидными стали социальное 

расслоение, низкий жизненный уровень. 

В Болгарии сложилась биполярная контрпродуктивная политическая 

система, в основе которой лежало резкое соперничество СДС и БСП в условиях 

примерно равных политических симпатий населения. Перед парламентскими 

выборами, назначенными на 17 июня 2001 г., в Болгарию вернулся бывший 

монарх Симеон Саксен-Кобург-Готский. 4 апреля он неожиданно заявил о своем 

намерении принять участие в парламентских выборах. Вскоре Симеон создал 

политическую структуру под названием Национальное движение «Симеон 

Второй» и обнародовал свою программу из трех популистских пунктов: борьба 

с коррупцией, уменьшение разрыва между бедными и богатыми, запрет отставки 

правительства на протяжении первых 800 дней его функционирования. 

17 июня на выборах победило спешно созданное движение «Симеон 

Второй» (120 мандатов). На второе место вышли демократы, которые завоевали 

всего 51 место. А БСП с союзниками и вовсе остановились на 48 мандатах. 

Имея половину мест в парламенте, С. Саксен-Кобург-Готский не решился 

создать однопартийный кабинет. Переговоры с СДС окончились неудачей. Т. к. 

с социалистами идеологические расхождения не позволяли вступить в 

коалицию, Симеон создал коалицию с Движением за права и свободы. 24 июля 

парламент утвердил новый состав правительства. 

После неожиданного поражения на парламентских выборах СДС 

переживало кризис, но пыталось сохранить за собой хотя бы президентский пост. 

Действующий президент, демократ Стоянов задолго заявил о своем намерении 

баллотироваться на второй срок, но, учитывая падение престижа СДС, объявил 

себя независимым кандидатом. Отсутствие альтернативы Стоянову вынудило 

социалистов практически за месяц до выборов предложить кандидатуру своего 

лидера, Г. Пырванова. Чуть позже появился еще ряд кандидатов от СДС.  

На выборах 1 ноября, вопреки прогнозам, первое место занял Пырванов, 

который вместе с занявшим с небольшим отрывом от него второе место 

Стояновым, прошел во второй тур. Во втором туре Пырванов снова победил. 

Президентом стал лидер социалистов, которые полгода назад на парламентских 

выборах заняли лишь третью позицию. В стране сложилась интересная ситуация: 

бывший монарх стал премьер-министром, а лидер социалистической (бывшей 

коммунистической) партии — президентом. 
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Уже в конце октября 2001 г. и «левые», и «правые» обрушились с 

критикой на кабинет Саксен-Кобург-Готского, который пока не мог 

похвастаться никакими успехами. В ответ правительство в декабре 

опубликовало «Белую книгу» о деятельности кабинета Костова, в которой 

содержались факты серьезных экономических просчетов и нарушений 

законодательства. Это должно было объяснить общественности, насколько 

сложна ситуация, в которой оказалась Болгария, и как сложно исправить это 

положение. 

На протяжении 2001—2005 гг. кабинет Саксен-Кобург-Готского многое 

сделал для вывода Болгарии из экономического кризиса. Повысился ВВП, 

сократился уровень безработицы, чуть выросли доходы населения, при этом 

удалось сдерживать инфляцию. Но на пути к цивилизованной рыночной системе 

было еще множество препятствий. Кроме того, заявление Болгарии на 

вступление в ЕС вынуждало ее экстренно проводить существенную перестройку 

экономической структуры, что требовало серьезных материальных вложений. 

Проблемы резко обострились в связи с проведением парламентских 

выборов 25 июня 2005 г. Абсолютного большинства не достиг никто, но БСП 

победила вместе со своими союзниками по коалиции «За Болгарию» (82 

мандата), партия Саксен-Кобург-Готского заработала 53 мандата. А демократы, 

пережившие очередной раскол, прошли в двух блоках. Вместе с усилением 

Движения за права и свободы (34 места) в парламент прошла и 

ультрарадикальная коалиция «Атака» (21 мандат), позиционирующая себя как 

антитурецкая, анти-цыганская и одновременно антизападная сила. 

Главной проблемой при столь пестром парламенте стало формирование 

правительства. Этот процесс затянулся на два месяца и вылился в затяжной 

парламентский кризис. Наконец, 16 августа парламент утвердил коалиционное 

правительство С. Станишева (БСП), в которое кроме социалистов вошли 

представители Национального движения «Симеон Второй» и Движения за права 

и свободы. 

В октябре 2006 г. Г. Пырванов во втором туре победил В. Сидерова, 

лидера «Атаки». Коалиционное правительство оставалось у власти до 

парламентских выборов 5 июля 2009 г. На этих выборах и социалисты, и 

либералы Саксен-Ккобург-Готского потерпели сокрушительное поражение 

(БСП завоевало 40 мандатов на всю коалиию «За Болгарию», а партия Саксен-

Кобург-Готского вообще не прошла в парламент). Большинство (116 мандатов) 

завоевала новая партия радикально-либерального толка ГЕРБ (Граждане за 

европейское развитие Болгарии) во главе с бывшим мэром Софии Б. Борисовым. 

На президентских выборах 23 и 30 октября 2011 г. баллотировался 21 

кандидат. Кандидат от ГЕРБа Р. Плевнелиев победил во втором туре. 

Очередной кризис в Болгарии начался в январе 2013 г., когда 

правительство решило резко поднять тарифы на электроэнергию. Это стало 

причиной массовых протестов. 20 февраля кабинет Борисова уходит в отставку. 
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Досрочные выборы, прошедшие 12 мая, снова принесли победу ГЕРБ, но к нему 

вплотную подошли социалисты. 

29 мая 2013 г. правительство возглавил социалист П. Орешарский, 

продержавшийся на посту до 23 июля 2014 г. На выборах в Народное собрание 

5 октября 2014 г. снова победил ГЕРБ. Борисов возглавил кабинет министров и 

находится посту премьера и после очередной победы ГЕРБ на парламентских 

выборах 27 марта 2017 г. Болгария член НАТО с 2004 г. и ЕС – с 2007 г. 

 

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, СООБЩЕСТВО СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ, 

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ 

В сентябре 2000 г. в Югославии прошли парламентские и президентские 

выборы. Президент впервые выбирался тайным голосованием. Выборы 

породили серьезный кризис в стране. 27 сентября были объявлены итоги 

выборов: Воислав Коштуница получил 48,9 % голосов. В стране разразился 

«октябрьская» («бульдозерная») революция. Лидеры оппозиции отказались 

признать результаты выборов, считая их сфальсифицированными. 5 октября 

на митинге в Белграде Воислав Коштуница объявляет себя президентом 

страны (октябрь 2000 – март 2003). Демонстранты штурмом взяли здания 

парламента, ЦК Социалистической партии, телецентра. С. Милошевич 

признал победу В. Коштуницы.  

С Югославии были сняты санкции на доставку топлива и разрешено 

воздушное сообщение. СРЮ восстановила дипломатические отношения со 

всеми странами мира и свое членство в международных организациях, стала 

получать экономическую гуманитарную помощь. 1 ноября 2000 г. на 

заседании СБ ООН было принято решение восстановить СРЮ в ООН. Был 

положен конец восьмилетнему игнорированию Белграда. (Членство 

Югославии в ООН было приостановлено в 1992 г.). 23 декабря состоялись 

выборы в сербский парламент. Победу одержала Демократическая оппозиция 

Сербии (ДОС), получив 176 мест, в то время как СПС – только 37. Главой 

кабинета стал Зоран Джинджич (январь 2001 – март 2003). За спиной 

президента он в июне 2001 г. выдал С. Милошевича Гаагскому трибуналу.  

Руководство Черногории отказалось признать результаты сентябрьских 

выборов и участвовать в союзном правительстве. Было решено начать 

переговоры между руководством Сербии и Черногории о новой форме 

объединения двух республик. 14 марта 2002 г. был подписан Договор о 

переустройстве отношений между Сербией и Черногорией. Упразднены были 

все югославские органы и образованы новые. Официально Югославия исчезла 

4 февраля 2003 г., когда парламент СРЮ принял Конституционную хартию о 

создании нового государства – Сообщества Сербии и Черногории (СиЧ). Через 

три года была предусмотрена возможность проведения республиками 

референдумов о независимости. Обе республики совместно вырабатывали 

внешнюю и оборонную политику. Однако, они сохранили свои 
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экономические, валютные (собственные валюты) и таможенные системы. В 

СиЧ не было столицы. Белград являлся лишь административным центром 

конфедерации. Это было обусловлено стремлением сербского большинства, 

сохранить Черногорию в составе сообщества, без чего Сербия теряла выход к 

Адриатическому морю. Президентом СиЧ был избран Светозар Марович 

(март 2003 – июнь 2006), зам. председателя правящей в Черногории 

Демократической партии социалистов, ее основной идеолог.  

В 2003 г. промышленное производство в Сербии было на 30% ниже 

уровня начала 1998 г. Внешнеторговый дефицит страны превысил в прошлом 

году 5 миллиардов долларов, половина которых приходится на страны ЕС. 

Численность безработных в Сербии достигла 1 миллион человек. Введение в 

Сербии чрезвычайного положения после убийства премьер-министра Зорана 

Джинджича (март 2003 г.), многочисленные аресты, не помогли полностью 

нормализовать обстановку, а вызвали даже дополнительное напряжение в 

обществе. В конце 2003 г. прекратила существование Демократическая 

оппозиция Сербии. Последнюю точку в истории Югославии решила поставить 

Черногория, провозгласив в июне 2006 г. свою независимость. 

В декабре 2003 г. в Сербии состоялись парламентские выборы. По их 

итогам В. Коштуница сформировал правительство (2004–2008). Последний 

президент СРЮ возвратился в политику. В июле 2004 г. состоялись выборы 

президента Сербии. Председатель Демократической партии прозападно 

ориентированный Борис Тадич занял этот (2004–2012), обойдя Томислава 

Николича, фактического лидера Сербской радикальной партии (ее 

председатель Воислав Шешель в 2003–2014 гг. находился в предварительном 

заключении в Гааге, в 2016 – полностью оправдан). В феврале 2008 г. Косово 

объявило о своей независимости, которая признана более чем 110 странами-

членами ООН. В 2012 г. Сербия получила статус кандидата на вступление в 

ЕС. Николич, создав Сербскую прогрессивную партию, на новых выборах стал 

президентом Сербии (май 2012 – май 2017). При кабинетах Мирко Цветковича 

(2008–2012), Ивицы Дачича (2012–2014), Александра Вучича (2014–2017), 

Аны Брнабич (с июня 2017 г. по н/в) продолжался противоречивый процесс 

сближения Сербии с ЕС. С мая 2017 г. по н/в А. Вучич – президент Сербии.  

На непризнанных Белградом президентских выборах в Косово 

президентом был избран лидер Демократической лиги Косова (основана в 

1989 г., в албанской транскрипции край именуется Косова) умеренный 

политик Ибрагим Ругова (май 1992 – февраль 2000). Он создал параллельную 

систему власти из этнических албанцев, но проводил политику гражданского 

неповиновения, за что приобрел прозвище «балканский Ганди». С 1999 г. 

Косово, формально являясь частью Сербии, фактически находилось под 

управлением ООН. В марте 2002 г. парламент Косова избрал первого за всю 

историю края легитимного президента. Им стал Ибрагим Ругова (март 2002 – 

январь 2006). В феврале 2008 г. пять западных государств, членов Совета 

Безопасности ООН (из общего числа 15 членов) высказались за 
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предоставление независимости Косову. Специальным актом Парламента 

Косова от 17 февраля была в одностороннем порядке провозглашена 

независимость Республики Косова. 

Далее президентами были соратник Руговы Фатмир Сейдиу (февраль 

2006 – сентябрь 2010), самая молодая женщина среди действовавших 

руководителей государств мира Атифете Яхъяга (апрель 2011 – апрель 2016). 

Один из самых известных полевых командиров Армии освобождения Косова 

(УЧК), лидер Демократической партии Косова, один из инициаторов 

независимости Хашим Тачи долгое время был премьер-министром (2008–

2014). С апреля 2016 г. по н/в Тачи – президент частично признанной 

республики. 

В Косово имеется внутренний территориальный конфликт, рукотворно 

созданный еще в титовские времена. В 1959 г. в Югославии было принято 

решение увеличить сербский этнический элемент в автономном крае Косово и 

Метохия. Для этого из его состава был исключен район Прешевская долина с 

преимущественным албанским населением, но присоединен район Северное 

Косово (Ибарский Колашин) с сербским населением. Важно отметить, что 

район Северного Косово даже во время Второй мировой войны не входил в 

состав «Великой Албании», а находился под контролем марионеточного 

сербского режима М. Недича. В настоящее время в Северном Косово 

проживает 66 тыс. человек, 95 % из которых – этнические сербы. С 1999 г. 

район управляется местными сербами, создавшими свои структуры власти, де-

факто независимо от Приштины. Внутренний территориальный конфликт 

имеется и в самом Северном Косово. Его административным центром является 

южная часть (по р. Ибар) города Митровица, разделенного в 1999 г. В северной 

же части города – Косовской Митровице, фактически существуют две 

параллельные враждующие местные администрации – сербская и албанская. 

Что касается Прешевской долины из трех общин (это албанский топоним, 

сербы употребляют название «территория общин Прешево и Буяновац») в 

составе Сербии, то там имеет место ирредентистское движение. Албанское 

население (в Прешево составляет 91, в Буяноваце – 55, в Медведже – 26 %) 

после подавления сербской армией и спецподразделениями вооруженного 

ирредентистского движения в 2001 г. ведет политическую борьбу за 

предоставление автономии. 

В Черногория у власти находились два харизматичных лидера из 

Демократической партии социалистов Черногории (ДПСЧ, бывший Союз 

коммунистов Черногории). Мило Джуканович являлся премьер-министром 

(1991–1998, 2003–2006, 2008–2010, 2012–2016). В январе 1998 – ноябре 2002 

г. и с мая 2018 по н/в Джуканович – президент Черногории. В октябре 2016 г. 

было объявлено о попытке государственного переворота и покушении на 

Джукановича, к чему якобы были причастны пророссийские силы. Филип 

Вуянович – премьер-министр (1998–2002), с мая 2003 г. по май 2018 г. – 

президент республики.  
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В 2010 г. Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС, с 

июня 2017 г. (не взирая на массовые протесты части населения) – член НАТО. 

С ноября 2016 г. по н/р правительство возглавляет Душко Маркович (ДПСЧ). 

Вся исполнительная и законодательная власть контролируется «Коалицией за 

европейскую Черногорию» (ДПСЧ и Социал-демократическая партия 

Черногории). 

 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Центральным органом власти БиГ является Президиум – коллективный 

глава государства, в который входят по одному представителю бошняков, 

хорватов и сербов. Под давление международных структур постоянно 

расширяются компетенции Совета министров БиГ. Премьер-министр с 2015 г. 

по н/в – Денис Звиздич. Босния и Герцеговина состоит из трех субъектов – 

Федерации БиГ (Мусульманско-хорватской федерации), Округа Брчко, 

Республики Сербской. 

Федерация БиГ – парламентская республика. Состоит из 10 кантонов с 

собственными парламентами и правительствами. Избираемый парламентом 

президент – Маринко Чавара (с февраля 2015 г. по н/в). Правительство 

возглавляет Фадил Новалич (с марта 2015 г. по н/в). Парламенту придан Совет 

Народов из 58 делегатов (по 17 от бошняков, хорватов и сербов, 7 – от 

«остальных». Площадь 26,1 тыс. кв. км, население – 2,4 млн человек (70,4 % 

бошняков, 22,4 % хорватов, 2,4 % сербов, 3,6 % других). 

Округ Брчко – область под международным управлением, созданная из 

частей территории Федерации БиГ и Республики Сербской. Площадь 493 кв. 

км, население 93 тыс. человек (40 % сербов, 39 % бошняков, 20 % хорватов). 

Рассматривается как своего рода «американское княжество» в Боснии. Имеет 

отдельную систему внешнего управления в лице Контролера Брчко, каковым 

последовательно являлись шесть американских дипломатов. 

Республика Сербская – парламентско-президентская унитарная 

республика. Границы проходят по линии фронтов 1995 г., территория имеет 

подковообразную форму, разделенную на две части Округом Брчко. Площадь 

24,6 тыс. кв. км, население 1,2 млн человек (83,0 % сербов, 12,7 % бошняков, 

2,3 % хорватов). Правящая партия – Союз независимых социал-демократов, к 

которой принадлежит все нынешнее руководство. Глава республики – 

президент Милорад Додик (с ноября 2010 г. по н/в), являлся премьер-

министром в 1998–2001, 2006–2010 гг. Действующий премьер-министр – 

Желька Цвиянович (с марта 2013 г.), которая поддерживает идею 

использование особых идентификационных карт для каждой из этнических 

групп БиГ. 

 

РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ 

После смерти Ф. Туджмана на парламентских выборах января 2000 г. 
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победил оппозиционный блок во главе с Социал-демократической партией 

(СДП). Президентом был избран Стипе Месич (февраль 2000 – февраль 2010 

г.). Изменения в конституцию (март 2001) привели к трансформации 

президентской республики в типичную однопалатную парламентскую 

республику. В результате началась идеологическая переориентация, 

восстановление демократических норм и борьба с разгулом коррупции. 

Однако ХДС вернулась к власти, сформировав правительства Иво Санадера 

(2003–2009) и Ядранки Косар (2009–2011). В следующем политическом цикле 

социал-демократические политики восстановили свое влияние – президент 

Иво Йосипович (февраль 2010 – февраль 2015 г.) и два кабинета (2011–2016). 

С избранием первой женщины-президента Колинды Грабар-Китарович (с 

февраля 2015 по н/в) начался новый взлет ХДС. Действующий премьер-

министр Андрей Пленкович (с октября 2016 по н/в). В Хорватии отмечается 

стабильный рост экономики. Тормозящими факторами являются ущерб от 

войны (около 50 млрд долл.) и высокий уровень безработицы (около 17 %). 

Хорватия член ОБСЕ, Совета Европы, НАТО (2009), ЕС (2013).  

 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

На политической авансцене Словении по-прежнему доминировала 

Либерально-демократическая партия (ЛДП). Правительство Антона Ропа 

(2002–2004), продолжило рыночные реформы и выполнило интеграционные 

требования ЕС. Янез Дрновшек стал президентом (декабрь 2002 – декабрь 

2007 г.).  

После парламентских выборов октября 2004 г. и 12-летнего главенства 

ЛДП к власти пришли левые политики – премьер-министры Янез Янша (2004–

2008; 2012–2013, осужден за незадекларированный доход) и Борут Пахор 

(2008–2012), что привело к политическому кризису ЛДП. Далее на сцену 

вышли персональные политические блоки – Альянс Аленки Братушек 

(премьер в 2012–2013), Партия Миро Церара (премьер-министр с августа 2014 

г. по н/в). Президентами становились социал-демократические политики – 

Данило Тюрк (декабрь 2007 – декабрь 2012 г.) и Борут Пахор (с декабря 2012 

г. по н/в). 

Словения со своим моноэтническим составом населения была самой 

развитой из всех югославских республик. На ее долю приходилось 30 % 

югославского экспорта в твердой валюте и 60 % совокупного экспорта 

федерации. Это облегчило экономические преобразования и позволило 

преодолеть трудности переходного периода с наименьшими потерями. К 

началу 2001 г. были разработаны программные принципы развития: создание 

атмосферы терпимости, следование принципу «в будущее без травм 

прошлого», образование как лучший метод борьбы с безработицей, развитие 

культуры, инновации, информационное общество для всех, социальная 

защищенность, ориентированность на долгосрочное развитие. В итоге была 

достигнута уравновешенность платежного баланса и бюджета, были 
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ограничены иностранные инвестиции, снижались процентные ставки и 

уровень инфляции.  

В 2005 г. принята новая экономическая стратегия, которая привела к 

пересмотру экономической системы. Однако страна в неудачное время (2007) 

вошла в еврозону. Экономика Словении, вовлеченная в европейскую 

экономику, разделила трудности начавшегося в 2008 г. мирового 

экономического кризиса. Культурная настороженность быть «скупленными» 

иностранцами продолжала действовать. Из всех постсоциалистических стран 

Словения имеет самый высокий минимальный размер оплаты труда (в 2017 г. 

– более 800 евро) и самый высокий номинальный ВВП на душу населения (35 

место в мире). Словения член НАТО и ЕС (2004), присоединилась к 

шенгенской зоне (2008). 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 

Македонский военный кризис (январь – ноябрь 2001) вылился в 

вооруженные межэтнические столкновения. Крупнейшие из них – «битва за 

Тетово» (март – август), «битва за Арачиново» (село в 10 км от столицы, 

июнь). Попытка ввести в стране военное положение была отклонена 

западными странами. В мае было создано «правительство политического 

единства» с представителями двух албанских партий, которые получили пост 

вице-премьеров, 5 министерских портфелей из 14, должности первых 

заместителей министров силового блока. Однако это не остановило 

столкновения, и вслед за этим была издана «Призренская декларация» 

(Призрен – город в Косово), содержавшая претензию на федерирование 

Македонии. В июле состоялось семь объявлений о прекращении огня, которые 

неизменно нарушались. Обозначился раскол как в славянском руководстве 

страны, так и среди албанских политиков, что ускорило вмешательство 

международных структур. 

После трудных переговоров македонские (Л. Георгиевский, Б. 

Црвенковский, Б. Трайковский) и албанские (Арбен Джафери, Имер Имери) 

лидеры в присутствии посредников от США, НАТО, ЕС, ОБСЕ 13 августа 2001 

г. в Охриде подписали Рамочное (Охридское) соглашение о политическом 

разрешении кризиса. Оно предусматривало территориальную целостность и 

унитарный характер государства, но предоставляло статус официального 

языка (как в масштабе страны, так и в рамках территории местного 

самоуправления) любому языку, на котором разговаривает не менее 20 % 

населения, что подразумевало именно албанский язык. Документ не 

удовлетворил ни одну из сторон – албанцы не добились конфедерации, 

македонцы были возмущены уступками сепаратистам, помощью Запада 

албанским боевикам и видимостью их разоружения. В ноябре 2001 г. 

македонский парламент принял все 15 поправок к конституции, 

предусмотренные Охридским соглашением, но и это не стабилизировало 

ситуацию в стране. США и ЕС получили возможность бесконтрольно 
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вмешиваться в политику страны. «Македонская УЧК» была распущена, ее 

лидер амнистированный военный преступник Али Ахмети создал новую 

партию (Демократический союз за интеграцию), получив на выборах 2002 г. 

12 % голосов.  

Б. Црвенковский вновь возглавил правительство (2002–2004), в которое 

со стороны македонцев вошли более умеренные силы, а со стороны албанцев 

– радикалы. В 2004 г. в соответствие с Охридским соглашением началась 

перепланировка и сокращение (со 123 до 84) муниципальных единиц с целью 

наращивания автономных прав албанцев в районах, где они составляли 

большинство. В ноябре был проведен общенациональный референдум за 

отмену этих мер, но он провалился из-за низкой явки всего в 27 %. 

Президентом в декабре 1999 – феврале 2004 г. являлся активист ВМРО-

ДПМНЕ Борис Трайковский (долгое время работал в США, где стал 

методистским священником), который погиб в авиакатастрофе. Бранко 

Црвенковский был избран президентом (с мая 2004 по май 2009 г.). Социал-

демократы продолжали удерживать власть. Премьер-министр Владо 

Бучковский (2004–2006) получил тюремный срок за необоснованно большую 

закупку запчастей для Т-55, танка советского образца.  

Затем политический маятник качнулся в обратную сторону, дав 

преимущество блоку ВМРО-ДПМНЕ. Президентом стал Гёрге Иванов (с мая 

2009 г. по н/в). В апреле 2016 г. в Скопье прошла акция против решения 

прекратить уголовное преследование представителей власти за коррупцию, в 

ходе которой была разгромлена президентская канцелярия. На базе блока 

были сформированы кабинеты Николы Груевского (2006–2016) и Эмила 

Димитриева (2016–2017). Однако с мая 2017 г. действующим главой 

правительства стал лидер социал-демократов Зоран Заев, который обещал 

покончить с коррупцией и объявил приоритетом вступление в ЕС и НАТО. 

Ради последнего Заев был готов пойти на переименование страны, чтобы снять 

вето Греции. Наконец в июне 2018 г. было подписано греко-македонское 

соглашение о новом названии страны – Республика Северная Македония. 

Современные политологи часто высказывают мнение, что албанский фактор 

может поставить крест на самом факте существования славянской Македонии. 

 

 

1.1.10. Чехия и словацкие земли в Средние века и Раннее Новое время 

(VII–XVIII вв.).  

 

Западные славяне в славянском этногенезе. Славяне как этническая 

единица зафиксированы античными и арабскими источниками I–VI вв. н.э. под 

именем склавинов, венедов, антов. Славяне со своим языком и этническими 

особенностями родились в эпоху «Великого переселения народов» в результате 

активных демографических процессов и новых этнических контактов с балтами и 

финно-угорскими племенами. Это была праславянская общность со своим языком 
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и верованиями. Археологи полагают, что «прародиной» славян была территория 

между Днепром, Западным Бугом и Вислой. Существование славянского 

этнического единства подтверждают данные лингвистики. Одинаково в 

славянских языках звучат такие слова, как «дом», «стена», «окно», «печь». Именно 

в то время, когда у славян складывались общий быт и хозяйство, они были единым 

народом. Так же сходно звучат в славянских языках термины родства – мать, сын, 

отец, брат, сестра и т. д. Главной отраслью хозяйства славян было земледелие, 

основа их цивилизации – плуг и конь, и эти слова также звучат одинаково во всех 

славянских языках. 

В IV в. в результате нашествия кочевников-гуннов южные границы обитания 

славян были взломаны, и славяне двинулись в разных направлениях. К началу VI 

в. они появились на Дунае, отсюда направились на Балканы, в Чехию, Южную 

Польшу, к Балтийскому морю. В результате новых этнических и культурных 

контактов и появились восточные, западные и южные славяне. Важнейший 

вопрос славянской истории – вопрос о формах государства, его роли в развитии 

общества. Значительная часть западнославянских народов была лишена 

собственной государственности. Часть славянских племен была захвачена 

соседями, когда они еще не успели создать собственные государства. Так 

случилось с полабскими славянами, кашубами, лужицкими сербами, словаками. 

Чехи и поляки были подчинены после крушения их национальных государств. 

Польша была поглощена соседями, а Чехия постепенно превратилась в 

провинцию монархии Габсбургов. Эти славяне ближе всех стояли 

к западноевропейскому миру, его культуре. Религия и письменность у них 

развивались на латинской основе. Однако, несмотря на потерю политической 

независимости и тесное общение с латинской культурой, западные славяне 

остались славянами, не утратив ни родного языка, ни национального чувства, 

сохранив свою историю и культуру.  

Первые славянские государства. Держава Само. Первое политическое 

образование у западных славян относится к первой половине VII в. Это была 

держава Само. Она располагалась частично на территории Чехии, а также 

вземлях лужицких сербов. Ее ядром была Южная Моравия и смежные с ней 

территории Нижней Австрии. История державы связана с проникновением 

в Центральную Европу в начале VII в. из приазовско-каспийских степей 

кочевников-аваров. В 60-х гг. они заняли римскую провинцию Паннонию, 

откуда совершали набеги на франков, Византию и на славян, с которых брали 

дань, и вынуждали принимать участие в военных походах. Упоминание 

о грозных аварах (обрах) встречается и в «Повести временных лет». Франкская 

хроника Фредегара сообщает, что в 623–624 гг. славяне восстали. Возглавил 

восстание франкский купец Само, который торговал в славянских землях. 

Проявленная доблесть снискала Само такую славу, что славяне избрали его 

князем. Аварское иго было свергнуто, но княжество Само теснили не только 

авары, но и Франкское государство. Войско франкского короля Дагоберта 

вторглось в пределы славян и осадило крепость Вогатисбург (631 г.). Битва 
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продолжалась три дня. «Многие из войска Дагоберта, – отмечает хронист, – 

погибли от меча, прочие же бежали и, покинув палатки со всем имуществом, 

какое имели, вернулись восвояси». Победа помогла Само подчинить Западную 

Чехию и земли сербов-лужичан. Однако после его смерти (658 г.) держава 

распалась. 

Великая Моравия. Социальное и политическое устройство. 

Христианизация. Традиции державы Само продолжились на Среднем Дунае, 

где в первой трети IX в. существовали два славянских княжества: западное князя 

Моймира и восточное – Нитранское князя Прибины. Около 833–836 гг. 

княжеством Прибины овладел князь Моймир и изгнал Прибину из Нитры. Так 

Моймир I (830–846 гг.) стал основателем Великоморавской державы, которая 

располагалась на территории современных Чехии и Словакии, и положил начало 

династии – Моймировцев. Великая Моравия была первым крупным 

политическим объединением западных славян, обладавшим признаками 

раннефеодального государства. Во главе государства стоял князь 

с наследственными правами княжения, опиравшийся на дружину; существовали 

вельможи с собственными дружинами. Остальное население называлось 

«народом» – свободные крестьяне со слабой социальной дифференциацией. 

Одной из основных функций государственного аппарата, членами которого были 

представители знати, являлся сбор дани и налогов. Главной опорой и органом 

власти была хорошо вооруженная княжеская дружина, которая содержалась за 

счет военных трофеев и дани с населения. В 831 г. немецкий епископ Регинхар 

«крестил всех мораван». Церковь стала опорой государственной власти в 

объединительной политике. Великая Моравия была государством с высоким 

уровнем развития экономики. К середине IX в. на ее территории проживало 

более 250 тыс. человек. 

Взаимоотношения с соседями. Политика Ростислава (846–870 гг.). 

Принятие крещения из Пассау (Бавария) означало распространение на 

славянское государство юрисдикции немецкой церкви и усиление франкской 

экспансии в моравские земли. Хотя Франкская империя распалась, агрессивную 

политику продолжали ее преемники, которые стремились утвердить господство 

над славянской державой. Ситуация особенно осложнилась в правление короля 

Восточнофранкского государства Людовика Немецкого (843–876 гг.). 

Предприняв поход против Моймира I, он сверг его с престола и посадил на трон 

его племянника Ростислава, воспитанного при восточнофранкском дворе (846 

г.). Одновременно в тылу Великой Моравии, в южной части Паннонии, Людовик 

создал Блатенское княжество, во главе которого поставил изгнанного князя 

Прибину. Это княжество должно было служить средством давления на Великую 

Моравию. Однако Ростислав не оправдал надежд Людовика Немецкого, он стал 

его серьезным противником и всячески препятствовал германской экспансии. 

Князь успешно отражал вторжения франкских войск. Он сумел распространить 

свое влияние на славянские племена в бассейне рек Влтавы и Салы и вместе с 

ними выступал против франков. Поскольку Людовик готовил новый поход под 
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предлогом искоренения язычества и утверждения христианства в Моравии, 

Ростислав решил заручиться поддержкой Византии и создать независимую от 

франков церковь, подчиненную непосредственно князю и способствующую 

укреплению государства. В 862 г. он направил посольство к византийскому 

императору Михаилу III и патриарху Фотию с просьбой прислать миссионеров. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. В 863 г. в Моравию прибыли братья 

Константин (827–869 гг.) и Мефодий (ум. 885 г.). Они были уроженцами 

г. Солуни, население которого говорило на славянском языке. Братья были 

родом из знатной семьи, получили прекрасное образование. Константин, 

прозванный Философом, прославился как искусный дипломат и выдающийся 

ученый, Мефодий – как ученый и талантливый организатор. 

Во время моравской миссии перед ними стояли две задачи. Первая была 

религиозно-культурная; братья должны были заложить фундамент 

национальной славянской церкви. Для этого нужно было перевести 

литургические тексты и подготовить местное духовенство. Эту задачу братья 

выполнили быстро. За короткое время они перевели на славянский язык «весь 

церковный чин» и подготовили кандидатов в священники. На основе глаголицы 

был создан славянский литературный язык, способный на таком же уровне, как 

греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни государства и общества. 

Особое значение имела переводческая деятельность солунских братьев, создание 

первых памятников оригинальной славянской литературы. Великая Моравия 

стала первым центром письменности и образованности всех славянских народов. 

Вторая задача была политико-дипломатическая: братья как послы византийского 

императора были обязаны договориться с франкскими священниками, 

работавшими в Моравии, с Франкским государством, стремившимся к 

политическому господству и с Римским престолом, осуществлявшим церковную 

юрисдикцию над Моравией. Византийская миссия в Моравии могла быть 

успешной только при поддержке Рима. Между тем восточная экспансия 

франкских миссий и стремление епископов Пассау и Зальцбурга создать 

мощную германскую церковь в Центральной Европе вызывали подозрения у 

папы Николая I. Он полагал, что это создает угрозу верховенству римского 

престола, поэтому в 867 г. он послал приглашение Константину и Мефодию с 

учениками посетить Рим.  

Политика Святополка (871–894 гг.). В 871 г. власть захватил племянник 

Ростислава Святополк. Он несколько лет успешно воевал с Людовиком 

Немецким, затем заключил с ним Форшхаймский мир (874 г.), присягнул на 

верность и обязался платить дань. Но фактически Людовик вынужден был 

примириться с независимостью Моравии. Святополк значительно расширил 

границы Моравии. В его державу входили Моравия, Западная Словакия, Чехия, 

сербские племена по реке Сала, лужицкие сербы, силезские племена, висляне 

Краковской земли, славяне Паннонии. С его правлением связан период 

действительного величия Моравии. Во внешней политике Святополк успешно 

использовал противоречия между Восточнофранкской империей, Римом и 
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Византией. Однако он не видел смысла в продолжении провизантийской 

политики Ростислава и опирался на франкское духовенство. Мефодий в своей 

епархии был лишен поддержки князя. Франкский клир добился его ареста. 

В тюрьме он провел около трех лет. Однако его ученики продолжали укреплять 

славянскую церковь. Франкское духовенство сопротивлялось распространению 

славянской литургии, несмотря на то, что папа издал буллу (880 г.), 

допускающую славянскую письменность и литургию. Последние годы жизни 

Мефодий был отстранен от пастырской деятельности и занят литературно-

переводческой работой. Смерть Мефодия (885 г.) положила конец славянской 

миссии, его ученики были изгнаны из страны. 

Распад Великой Моравии и его последствия. Великая Моравия, несмотря 

на значительную территорию и военную мощь, не была прочным политическим 

образованием. Государство не было централизованным, Святополк правил 

только на моравской территории. Завоеванные земли были связаны с Моравией 

лишь данническими отношениями. Княжеские династии тяготились властью 

Святополка. После его смерти государство было разделено между его сыновьями 

– Моймиром II, получившим верховную власть, и Святополком II, получившим 

в удел паннонские и словацкие земли. Чешские Пржемысловцы признали 

вассальную зависимость от Восточнофранкского государства (895 г.) и были 

готовы выступить против Моймировцев. Утрата Чехии была тяжелым ударом 

для Моймира II. За ней последовала потеря области лужицких сербов, которые в 

897 г. признали зависимость от франков, и Силезии (897 г.). Решающим 

фактором в распаде Великой Моравии стали нападения кочевников угров 

(венгров, мадьяр). Под их ударами пала власть враждовавших князей (907 г.). 

Падение Великой Моравии имело важные последствия для судеб западного 

славянства. Была нарушена целостность славянского поселения на среднем 

Дунае; западные славяне оторваны от южных; разорваны экономические, 

политические и культурные отношения славян с Византией. Распад Великой 

Моравии привел к политическому разъединению чехов и словаков. Чешское 

государство стало развиваться в западной части бывшей державы, Словакия 

почти на 1000 лет вошла в состав Венгерского государства, сложившегося в 

Паннонии. 

Великоморавское культурное наследие. Великая Моравия сыграла 

исключительную роль в формировании славянской культуры. Здесь была 

создана славянская письменность на старославянском языке, записанная 

глаголицей. С ее помощью все славянские народы получили возможность 

пользоваться сокровищницей греко-византийской и латино-франкской 

культуры. Старославянский язык был признан папской курией третьим 

церковным языком в Европе, что повысило престиж славянских государств и 

способствовало их культурному развитию. После изгнания учеников Кирилла и 

Мефодия из Моравии моравские культурные традиции стали играть 

определяющую роль во всех славянских странах, о чем свидетельствуют 

позднейшие литературные памятники. Великоморавское литературное наследие 
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стало фундаментом для развития письменности в славянских странах (Древней 

Руси, Болгарии, Сербии). Его можно разделить на три цикла: 

1. Переводы библейских книг, молитв и литургических текстов, проповедей, 

житий святых и т. п. 

2. Произведения правового характера. Мефодий с помощью учеников 

перевел «Номоканон» (византийский сборник канонического права и собрание 

императорских эдиктов, касающихся церкви). Вторым памятником этого круга 

стал византийский судебный кодекс для мирян – «Закон судный людем», 

адаптированный Мефодием для славян. Эти памятники легли в основу 

древнерусского законодательства. Третьим памятником является сборник 

предписаний для священников, принимающих исповедь «Заповеди святых 

отцов». Мефодий был автором оригинальной проповеди «Об обязанностях 

правителя», которая содержит призыв к светским властям следить за 

соблюдением предписаний «Закона судного людем». Попытки Мефодия и его 

учеников создать судебники у славян были началом юриспруденции не только у 

чехов и словаков, но и у других славянских народов. 

3. Бесценным наследством Великой Моравии являются оригинальные, 

непереводные произведения, отражающие моравскую действительность IX в. 

Первое место среди них занимают два памятника-жизнеописания: «Житие 

Константина» и «Житие Мефодия». Константин был автором древнейшего 

славянского нерифмованного стихотворения «Проглас» к Евангелию; 

литургического канона в честь Дмитрия Солунского; «Слова на перенесение 

мощей св. Климента, папы Римского». Здесь были созданы панегирики 

(торжественные речи) «Похвала Кириллу» и «Похвальное слово в честь 

Кирилла и Мефодия», автором которых был один из видных представителей 

великоморавской литературной школы и создатель центра болгарской 

литературы Климент Охридский (Величский). 

Формирование государства Пржемысловцев. Территорию, на которой 

жили племена чехов, лучан, лемузов, литомержичей, пшован, хорватов, дулебов 

и другие, франкские хроники XI в. называли «Богемия». Уже в IX в. некоторые 

племенные федерации на территории Чехии приобрели характер 

раннефеодальных государств. Одним из них с 70-х гг. IX в. было княжество 

чехов, во главе которого стояли потомки легендарного Пржемысла Пахаря. Их 

резиденция – Прага, находившаяся в центре чешских земель, была крупным 

городом. Используя соперничество племенных княжеств, пражские князья 

к началу Х в. подчинили земли в бассейне Влтавы и Лабы. После падения 

Великой Моравии часть ее земель отошла к Чехии. Прага стала крупным 

центром ремесла, важным звеном торгового пути, связывавшего Западную 

Европу с Восточной (Регенсбург – Прага – Русь – Хазария – Крым) и переживала 

экономический расцвет. На монетах Х в., которые чеканились в Чехии, 

Пржемысловцы именуют себя королями. Главным соперником Праги было 

Зличанское княжество в Восточной Чехии, где правил род Славников. Их 

резиденцией был г. Либице. Владения Славников были обширны и не уступали 
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владениям пражских князей. Славники считали себя равным по знатности 

Пржемысловцам, чеканили монету и вели борьбу против Пржемысловцев. 

Либице было вторым центром объединения чешских земель. В острой борьбе 

этих княжеств возникло Чешское государство. 

Распространение христианства. Князь Борживой (872–894 гг.) был 

первым достоверно известным чешским князем из династии Пржемысловцев. По 

преданию, Борживоя, его жену Людмилу и приближенных крестил сам 

архиепископ Мефодий в столице Моравии Велеграде. Вернувшись на родину, 

Борживой построил христианский храм, что символизировало начало 

распространения христианства в его княжестве. В 884 г. Борживой был 

Вынужден подчиниться Святополку Моравскому. Но уже в 895 г. сын Борживоя 

Спитигнев (889–905 гг.) вышел из состава Великой Моравии и признал себя 

вассалом восточнофранкского короля Арнульфа. При князе Вратиславе (905–

921 гг.) Чехия отразила нападение мадъяр и, воспользовавшись внутренними 

смутами Германии, порвала даннические отношения с ней. Значительно 

укрепилась христианство в Чехии при Вацлаве I (921–935 гг.), который 

насаждал его жесткими мерами. Это вызывало недовольство населения, как и 

внешняя политика Вацлава I. В 929 г. он заключил мир с германским королем 

Генрихом Птицеловом, вторгшимся в Чехию. Вацлав обязывался платить дань и 

участвовать в военных действиях, что означало вассальное подчинение. Против 

Вацлава I возникла оппозиция во главе с его младшим братом Болеславом. В 

сентябре 935 г. у ворот костела, куда Болеслав пригласил брата на крестины 

сына, Вацлав был убит и позднее канонизирован. Св. Вацлав был провозглашен 

покровителем чешского государства, которое в средневековье называлось 

«Короной святого Вацлава». 

 Болеслав I Укрутный (935–972 гг.) был сильным политиком. Он 

подчинил племенную знать, подавил языческие выступления. Государство было 

разделено по областям (жупам), центром которых был княжеский замок. Был 

установлен государственный налог – «дань с мира», введена единая монета – 

серебряный денарий. Прага стала крупным торговым центром. Его преемник 

Болеслав II (972–999 гг.) продолжал укрепление государства. Расширяя свои 

владения, он предпринял поход на княжество Славников (905 г.). Его дружина, 

подойдя к Либице, захватила замок и перебила всех, включая женщин и детей. 

Такая же участь постигла и остальные крепости Славников. Пржемысловцы 

стали единственной правящей династией в Чехии. Князь недаром был прозван 

«Благочестивым». Он укреплял церковь, строил храмы, основывал монастыри 

и добился учреждения Пражского епископства (973 г.). Чешская церковь стала 

союзником правящей династии.  

Особенности удельной раздробленности в Чехии. Как и другие 

государства, Чехия пережила период раздробленности. Гранью, отделяющей 

раннефеодальную чешскую монархию от феодальной раздробленности, является 

1055 г., когда князь Бржетислав I (1037–1055 гг.) принял Статут о сеньорате, 

вводивший новый порядок наследования трона. Соответственно ему 
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великокняжеский трон после смерти князя переходил к старшему представителю 

рода Пржемысловцев. Нарушение сеньората вызвало ожесточенную 

династическую борьбу. Внутренней нестабильностью в государстве 

пользовалась Империя и усиливала свои позиции в Чехии. В 1182 г. император 

Фридрих Барбаросса разбил территорию Чехии на три независимых друг от 

друга княжества на правах имперских ленов (Чехия, Моравия, Пражское 

епископство). Эта ситуация угрожала существованию Чешского государства как 

политической общности, однако она существовала недолго. Пражский епископ 

Генрих Бржетислав объединил все княжества под своей властью (1194 г.). С 

этого времени в Чехии прекратились усобицы и деление государства на части. 

Во второй половине XII в. в Чехии формируется сейм – совещательный орган в 

государственном аппарате. В состав сейма входили члены княжеского совета, 

дворцового суда, представители панов. В XIII в. сейм стал самостоятельным 

сословно-представительным органом. Таким образом, Чешское государство не 

раздробилось на уделы; сохранился и развивался государственный аппарат, 

верховный суд и государственная казна.  

Пржемысл Отакар I (1197–1230 гг.). Фридерициана (1212 г.). Внешним 

фактором, способствовавшим укреплению единства Чехии, стали феодальные 

усобицы в Империи, благодаря которым было ослаблено ее вмешательство во 

внутренние дела Чехии. Князю Владиславу II (1140–1172 гг.) удалось получить 

наследственный королевский титул (1158 г.). В XIII в. Чешское королевство 

было одним из сильнейших государств Центральной Европы. Пржемысл I 

Отакар сумел воспользоваться борьбой за германский трон после смерти 

Генриха VI Штауфена в пользу Чехии. Ослабление королевской власти в 

Германии усилило позиции чешского князя среди немецких курфюрстов. 

Пржемысл I владел и успешно управлял обширным государством, 

территориально превосходившим любое из княжеств Германии. Сознавая, что 

страна является частью Империи, он стремился извлечь максимальные выгоды 

из сложившейся после смерти Генриха ситуации. Поддержка Пржемысла I 

помогла победить Фридриху II, и благодарный император в 1212 г. подтвердил 

все привилегии чешского короля специальной буллой. Она признавала 

неделимость Чешского королевства, право чешских сословий выбирать короля, 

право инвеституры чешским королем чешских епископов. Обязанности 

чешского короля были минимальными. Так, чешский король освобождался от 

обязанности присутствовать на рейхстагах, кроме тех, которые проходили 

вблизи Чехии. Чешскому королю предлагалось снаряжать 300 рыцарей для 

церемонии коронации императора в Италии или выплачивать 300 марок 

серебром. Булла, открывшая новый этап в истории Чехии, была запечатана 

золотой печатью Сицилийского королевства и вошла в историю как «Золотая 

сицилийская булла» («Фридерициана»). Своим преемником Пржемысл I 

объявил сына Вацлава с последующим подтверждением императором. Так 

в Чехии установилось право примогенитуры (первородства).  
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Социально-экономическое развитие чешских земель. Немецкая 

колонизация. Со второй половины XII до начала XIII в. в Чехии активно шла 

внутренняя колонизация, вызванная ростом народонаселения и 

заинтересованностью шляхты в повышении доходов. Наряду с внутренней 

происходила и внешняя колонизация, осуществлявшаяся немецким населением 

из соседних земель – Тюрингии, Саксонии, Баварии, Австрии. Немецкая 

колонизация являлась одним из важнейших явлений во многих сферах развития 

Чехии. Между Империей и Чехией завязались тесные династические, 

политические и культурные связи. Королевский двор был устроен по немецкому 

образцу. Культурное влияние Империи особенно ярко проявилось во время 

правление сына Пржемысла Отакара I Вацлава I (1230–1257 гг.).  

Первые колонисты появились в монастырях, основанных немцами. 

Особенно большое значение имела сельская и городская колонизация. Она 

осуществлялась при посредничестве локатора, который заключал договор 

с землевладельцем об условиях переселения и вносил денежную сумму как 

задаток за землю. В своей колонии локатор получал наследственную должность 

судьи-администратора – войта в городе или солтыса в деревне. Колонисты 

получали право на наследственное владение землей. В первые годы они 

освобождались от повинностей, а после истечения льготного срока платили 

денежный оброк – чинш. Новые формы пользования землей распространялись и 

на чешских крестьян, что вызывало разрушение общины и переход на 

«выкупное» (немецкое) право. Колонисты принесли в чешскую деревню 

трехпольную систему обработки земли; соху сменил плуг, что обеспечивало рост 

продуктивности сельского хозяйства. Колонизация коснулась и чешских 

городов. Она осуществлялась аналогично сельской. Немецкие поселения 

возникали вблизи старых городов или на новых местах. Особенностью этих 

поселений было предоставление им самоуправления на основе Нюрнбергского 

или Магдебургского права. Судебная власть в городской общине принадлежала 

фогту, который назначался королем. Управление городом было в ведении 

ратуши, где заседал патрициат. За самоуправление горожане платили 

значительное вознаграждение королю или пану. Поэтому король и паны, на 

землях которых располагались города, стали переводить на немецкое право и 

чешские города. Кроме самоуправления, немцы принесли в чешские города 

цеховую систему, обеспечившую подъем ремесла. К середине XIII в. 

колонизация захватила горные области с залежами серебра, что способствовало 

увеличению его добычи. 

Реформы Пржемысла Отакара II. Хозяйственный подъем Чехии и 

успешная политика Пржемысла I и Вацлава I подготовили почву для расцвета 

страны при Пржемысле II Отакаре (1253–1278 гг.), который стал самым 

могущественным государем Центральной Европы. Чтобы укрепить центральную 

власть, Пржемысл II провел ряд реформ. Он ликвидировал систему деления 

страны на замки с областями и заменил ее новой структурой земского 

управления, ввел институт «поправцев» (должностных лиц, контролировавших 
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судебную деятельность светских и духовных землевладельцев и городских 

судей. При нем достигла апогея немецкая колонизация. Он поощрял развитие 

горного дела, ремесла и торговли. Источники говорят о введении Пржемыслом 

II «нормальных мер» и «королевских весов» для пражского торга, о борьбе с 

фальшивомонетчиками. Король поощрял строительство городов и крепостей. С 

его именем связано основание таких городов, как Усти над Лабой, Ческе-

Будеевице. Он заботился о просвещении, способствовал созданию школ при 

монастырях и в городах. При нем расцветают науки и искусство. Пржемысл II 

был славным воином, не знавшим поражений. Границы его королевства 

простирались от Эльбы и Одера до Адриатического моря, включая Австрию (с 

1251 г.), Штирию (с 1261 г.), Каринтию и Крайну (с 1269 г.). Он участвовал в 

походах Тевтонского ордена в языческую Пруссию (1254, 1267 гг.). В 1256 г. его 

честь был основан замок Краловец (немецкий Кенигсберг, польский Крулевец, 

современный Калиниград). Королевский двор был известным в Европе центром 

культуры.  

Претензии Пржемысла на императорскую корону привели к столкновению 

с Габсбургами. После избрания Рудольфа Габсбурга императором (1273 г.) 

Пржемысл отказался принести ему ленную присягу. Это привело к войне с 

Габсбургами, которых поддержали Венгрия и чешские паны во главе с кланом 

Витковцев (Рожмберков), стремившиеся добиться независимости от короля. 

Один из них – Завиша из Фалькенштейна возглавил оппозицию. Потерпев 

поражение, Пржемысл II отказался от альпийских владений, а собственные 

земли принял от Рудольфа Габсбурга в лен. Пржемысл II погиб на Моравском 

поле в битве у Сухих Крут (1278 г.), спровоцированной Рудольфом Габсбургом. 

Рудольф был признан правителем Моравии, а Оттон Брандербургский, 

племянник погибшего короля, стал правителем Чехии и опекуном сына 

Пржемысла II Вацлава. Чехия была разделена между Рудольфом Габсбургом и 

Оттоном Бранденбургским. Народ начал восставать против саксонцев. Чешские 

паны во главе с Завишей из Фалькенштейна, пользуясь массовым недовольством, 

отстранили Оттона от власти. Завиша из Фалькенштейна стал фактическим 

правителем страны (1284 г.). 

Чехия при последних Пржемысловцах. Вацлаву II (1283–1305 гг.) было 

12 лет, когда Оттон освободил его и разрешил вернуться на родину. Однако 

некоронованным королем Чехии был пан Завиша Фалькенштейна, человек 

талантливый и амбициозный. Завиша вел антигабсбургскую политику, и 

молодой король подчинялся. Когда Вацлав II женился на дочери Рудольфа 

Габсбурга Гуте (1287 г.), при дворе усилилась прогабсбургская партия, и влияние 

Завиши прекратилось. Опасаясь, что Завиша захватит трон, Вацлав заточил его в 

тюрьму и приговорил к смерти с конфискацией имущества. Могущественные 

чешские роды, не желая мириться с этим, объявили королю войну. Вацлав II 

подавил бунт способом, не имеющим аналога в истории. Завишу водили в 

кандалах от замка к замку, и достаточно было командиру карательного отряда 

пригрозить, что заложнику отрубят голову, если ворота не откроются, как все 
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мятежники сдавались (кроме братьев Завиши в замке Глубока, где приговор был 

приведен в исполнение. В день казни Завиши (29 августа 1290 г.) в Чехии 

закончился период регентского правления. Власть взял в свои руки король 

Вацлав II. 

При Вацлаве II королевство процветало, благодаря разработке серебряных 

залежей, вокруг которых росли города – Кутна-Гора, Быджов, Трутнов, Пльзень. 

Король учредил государственную монополию на добытое серебро, что 

значительно увеличило доходы казны. Вацлав II издал сборник правовых норм, 

регулировавших отношения между горняками, и королевской палатой – 

«Кутногорское право» (1300 г.). Оно было направлено на социальную 

поддержку горняков и стало образцом для других стран Центральной Европы. 

Вацлав II провел денежную реформу, учредив «пражский грош» с высоким 

содержанием серебра (1 грош = 3,975 г. серебра), ставший конвертируемой 

монетой в Европе. Вацлав II изменил внешнеполитические приоритеты, Чехии. 

Отказавшись от борьбы за императорскую корону, он сделал главным 

направлением чешской экспансии Силезию, Польшу, Венгрию. Особое 

внимание короля привлекала раздробленная Польша. Сами польские князья, не 

прекращавшие междоусобиц, искали в Чехии поддержку. Так, в 1287 г. 

силезский князь Казимир Опольский принес присягу Вацлаву II, принимая от 

него свое княжество в лен. Вскоре все силезские князья стали вассалами 

чешского короля. Когда в Польше началась борьба за краковский трон, Вацлав 

II занял Малую Польшу. Его признала и Великая Польша. В 1300 г. в Гнезно он 

был коронован польской короной. Так сложилось обширное западнославянское 

государство. Когда в Венгрии пресеклась династия Арпадов (1301 г.), сын 

Вацлава II 12-летний Вацлав III (1305–1306 гг.) был коронован венгерской 

короной. Приобретение одной династией трех корон вызвало противодействие в 

Европе. Вацлаву III пришлось отказаться от венгерского трона (1304 г.). Вскоре 

он заболел и скончался (1306 г.). Мужская линия рода Пржемысловцев 

пресеклась. У чешского трона разгорелась борьба.  

Люксембурги на чешском троне. Иоганн Люксембургский. (1310–1346 

гг.). После длительной борьбы, когда на чешском престоле побывали Генрих 

Хорутанский и Рудольф Габсбургский, королем стал Иоганн Люксембургский, 

женившийся на дочери Вацлава II Элишке, последней представительнице дома 

Пржемысловцев. Принимая присягу от чешских панов, Иоганн (Ян) 

Люксембургский выдал им грамоту на права и вольности. Король обязывался не 

принуждать панов воевать за пределами королевства, не назначать на 

государственные должности иностранцев и не жаловать им имущества. Был 

сокращен государственный налог с земельных владений. Так права короля в 

Чехии были ограничены юридически. Власть Иоганна опиралась на мощную 

поддержку его отца, императора Генриха VII, который подолгу находясь в 

Италии, назначил сына викарием в Империи для решения государственных дел 

в его отсутствие. Это обстоятельство давало Иоганну возможность избрания 

императором после смерти отца. Немецкие князья, поддерживающие короля – 
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«викария», приобрели большую власть в Чехии и обогащались за счет чешской 

казны. Это вызвало недовольство чешских панов, чья монополия на власть была 

ущемлена, а данные Иоганном письменные обязательства нарушены. Когда 

скончался Генрих VII (1313 г.), а Иоганн не был избран императором, чешские 

паны выступили против короля и его немецких советников. Петр Збраславский 

в своей «Хронике» с иронией пиcал:«…он думал, что … с помощью своих мужей 

с Рейна может победить любого неприятеля». Но Иоганн проиграл и вынужден 

был заключить мир, по условиям которого обязывался распустить иностранное 

войско, амнистировать противников, передать государственные должности 

чешским панам, что привело к дальнейшему ограничению королевской власти. 

Потерпев неудачу, Иоганн Люксембургский передал управление Чехией пану 

Йиндржику из Липы, предпочитая находиться в Люксембурге и при 

французском дворе. Он опасался, что Елишка и ее сторонники воспользуются 

его отсутствием в Чехии и провозгласят малолетнего Вацлава королем, а его 

низложат, что соответствовало обычаям средневековья. В 1319 г. Иоганн выкрал 

трехлетнего мальчика и увез в Париж ко двору короля Карла IV, супругой 

которого была сестра Иоганна Мария. Король редко бывал в Чехии и наезжал 

туда только для того, чтобы добыть денег для военных походов. Иоганн 

Люксембург был король-воин, искатель приключений, увлеченный турнирами и 

битвами. Современники считали, что «…ни одна драка в Европе не обходилась 

без чешского короля». Хронист замечал, что «в его отсутствие королевство 

чешское пользуется большим миром, чем в его присутствии».  

Усиление роли сейма. Политика короля и его длительное отсутствие в 

Чехии вели хозяйство страны к упадку. Постоянно нуждаясь в деньгах, король 

кроме средств, выделенных сеймом, прибегал к принудительным поборам с 

горожан, духовенства, к порче монеты, отдавал панам на откуп королевские 

имения. «Бароны, – напишет позднее в своей «Автобиографии» его сын Карл, – 

стали… необузданными тиранами, которые, не страшась короля, делили его 

власть и имения». При Иоганне Люксембургском усилилась роль чешского 

сейма, который раньше имел совещательный голос. При Иоганне 

Люксембургском были случаи, когда сейм отклонял решения или предложения 

короля. В состав сейма входили представители духовенства, панов, владык и 

мещан из привилегированных городов. Однако мещане не имели постоянного 

места в сейме и участвовали в заседаниях лишь в отдельных случаях. В условиях 

ослабления королевской власти сейм стал орудием панской олигархии, 

фактически правившей в это время в Чехии. 

Внешняя политика. Внешняя политика Иоганна Люксембургского была 

непоследовательной. После смерти польского короля Владислава Локетка 

(1333 г.) он выступал претендентом на польский трон, оспаривая его у сына 

Локетка Казимира III, и отказался от своих притязаний за крупное 

вознаграждение и формальное признание суверенитета Силезии. Иоганн долго и 

тщетно добивался императорской короны. Его политика восстановила против 

него императора, Австрию, Венгрию и Польшу. Вмешавшись в Столетнюю 
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войну на стороне Франции, он погиб в битве при Креси (26 августа 1346 г.) как 

истинный рыцарь. Уже слепой, узнав, что его союзники-французы бегут, он 

приказал привязать своего коня к коням двух верных оруженосцев и поскакал в 

самую сечу, где и погиб. Его сын Карл также сражался в битве при Креси и был 

ранен. Он и занял чешский трон после гибели отца.  

«Corona Regni Bohemiae». Карл I (IV); (1346—1378 гг.). Период его 

правления часто называют «эпохой». Это был «золотой век» чешской истории. 

Чешское королевство достигло при Карле I такого высокого и прочного 

положения, какого не знало ни до, ни после его правления. Карл I был первенцем 

короля Иоганна и Елишки и получил при рождении имя Вацлав. Детство он 

провел в Париже, где при конфирмации был назван Карлом. Его пребывание во 

Франции было полезным. Он получил прекрасное образование, посещал лекции 

в Сорбонне, владел латынью, французским, итальянским и немецким языками. 

Во Франции он завязал полезные связи среди европейских политиков и 

коронованных особ. В 1346 г. Карл был избран императором Священной 

Римской империи и свои полномочия использовал для укрепления Чешского 

королевства. На сейме в Праге (1348 г.) Карл подтвердил все грамоты на права и 

вольности, выданные Чехии предшествующими императорами, и обнародовал 

две новые. Одна определяла отношения Чехии с империей и порядок 

престолонаследия в Чехии (по мужской линии или по женской, а в случае 

пресечения династии – по решению сейма). Другая законодательно закрепляла 

территориальную целостность Чешской Короны вместе с ее ленами (Моравией, 

Силезией и Лужицами). Этот комплекс, сложившийся в правление Карла I и 

просуществовавший до XVII в., получил название «Corona Regni Bohemiae». 

Чехия переживала экономический подъем. Успешно развивалось земледелие, 

скотоводство, хмелеводство. Росли города и совершенствовались ремесла, 

расширялась добыча металлов, особенно серебра. Особое внимание король 

обращал на развитие торговли. В Праге было построено Новое Место – торгово-

ремесленный комплекс, освобожденный от налогов на 12 лет. Речная флотилия, 

построенная по инициативе Карла, обеспечивала чешские торговые интересы. 

Прага стала одним из крупнейших городов Европы, с населением до 40 тыс. 

человек.  

Взаимоотношения короля и церкви. Укрепляя власть, Карл опирался на 

влиятельных церковных деятелей. Используя добрые отношения с папой 

Климентом VI, он добился учреждения архиепископства в Праге, которое 

подчинялось римской курии (1344 г.). Пражский архиепископ имел полномочия 

на коронацию чешских государей. Ему были подчинены епископство 

Оломоуцкое и Литомышльское. Чешская церковь, подчинявшаяся с 973 г. 

Мангеймскому архиепископу, стала самостоятельной. В 1346 г. Карл IV добился 

согласия папы на учреждение монастыря с богослужением на славянском языке. 

Он заложил его в Праге и пригласил для богослужения монахов из Хорватии. Так 

возник знаменитый Эммаусский монастырь, который сыграл важную роль в 

духовном подъеме чешского общества. В то же время Карл IV был противником 
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теократических притязаний, направленных на ограничение королевской власти 

и поддерживал деятельность пражского архиепископа Арношта из Пардубиц, 

проповедников Яна Милича и Конрада Вальзгаузера, выступавших с критикой 

церкви. 

Положение Чешского королевства в составе Империи. «Золотая 

булла». Священная Римская империя, которой управлял Карл IV, представляла 

собой совокупность разнородных территорий, центром которых Карл решил 

сделать богатую Чехию. С этой целью по его инициативе был принят Законник 

– «Золотая булла Карла IV» (1356 г.). Она ставила Чешское королевство 

в привилегированное положение в Империи. Чешский король признавался 

первым курфюрстом и занимал первое место на выборах императора и на 

имперском сейме. Чешский трон в случае прекращения династии замещался по 

решению чешского сейма. В то же время в случае выморочности другого 

курфюршества замещение производилось по воле императора. Подданные 

чешского короля не имели права обращаться к суду императора или жаловаться 

императору на короля. Иностранцы не могли приобретать имений в Чехии, но 

чешский король мог приобретать их в Германии. При участии лучших 

европейских юристов Карл IV создал общегосударственный судебник, «Codex 

Carolinus». Он отражал экономические и правовые основы власти короля, был 

направлен против панской олигархии, ограничивал рост церковного 

землевладения. Поэтому на сейме 1355 г. шляхта провалила принятие законника 

(1355 г.). Ей выгодно было право неписаное. Законник был издан лишь в 1617 г. 

под названием «Majestas Carolina». 

Деятельность Карла IV в области культуры. С именем Карла связано 

возникновение многих памятников чешской истории и культуры. По его 

инициативе был учрежден университет в Праге (1348 г.), в то время 

единственный в Центральной Европе. По его образцу создавались университеты 

в Лейпциге, Кракове, Вене, Гейдельберге. Университет получил все права и 

льготы, которыми пользовались Парижский и Болонский университеты. Карл 

пригласил лучших ученых Европы, дал им высокое жалование и земельные 

владения. Университет должен был служить Чешскому королевству, «чтобы не 

приходилось побираться у чужих столов». В Праге учились молодые люди из 

Польши, Венгрии, Великого княжества Литовского. Университет стал 

образовательным центром Европы и содействовал просвещению чешского 

общества. Карл IV стремился сделать Прагу столицей Империи и много сделал 

для создания архитектурного облика города. Он основал слившийся с Прагой 

район – «Нове Место Пражске». Для хранения коронных регалий и архива Карл 

заложил в Праге форт, названный в его честь Карлштейн, украшенный лучшими 

художниками Чехии и Европы. Один из красивейших мостов через Влтаву – 

Карлов мост тоже обязан своим появлением Карлу IV, как и первый термальный 

курорт – Карловы Вары. Авторитет Карла был очень высок в Европе. При его 

дворе развивались искусства, литература, создавались исторические сочинения. 

Заметным памятником европейской литературы стала «Автобиография», 
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написанная Карлом. Чехия достигла вершины своего влияния в Европе. Еще при 

жизни Карла его наследник Вацлав IV был избран императором (1376–1400 гг.).  

Чешская реформация. Гуситские войны. Чешская реформация (самая 

ранняя в Европе) была сложным явлением, в котором слилось несколько течений 

– религиозное, национальное, социальное и политическое. В зависимости от 

обстоятельств на первый план выступало то одно, то другое. Вначале движение 

носило национально-религиозный характер. Чехи требовали искоренения 

злоупотреблений в церкви, введения причащения под обоими видами (хлебом и 

вином), богослужения на национальном языке, выступали против засилья 

немцев. Национально-религиозный характер реформации осложнился 

социальным движением. Низшие слои общества стали требовать переустройства 

не только церковных порядков, но и общественных отношений. Когда чехи 

вступили в вооруженный конфликт с Империей, движение приобрело 

национально-политический характер  

Элементы застоя, намечавшиеся в экономике Чехии с 60-х гг. ХIV в., 

отражали явления, охватившие Европу. Выросли повинности крестьян. Церковь 

стала требовать с них десятину деньгами. Кризис в экономике имел серьезные 

социальные последствия. Крестьянство находилось в сложном экономическом 

положении, дворянство боролось между собой за землю и власть. Усилились 

противоречия в городах между ремесленниками и патрициатом. Поскольку 

среди патрициата в Чехии преобладали немцы, конфликты приобрели 

национальную окраску. Особенностью назревавшего конфликта была также его 

антикатолическая направленность. Церковь была крупнейшим земельным 

собственником, ей принадлежала треть обрабатываемых земель. Прелаты 

занимались ростовщичеством, продавали церковные должности. Разложение 

духовенства и засилье в нем немцев вызывали протест всех общественных слоев, 

которые стремились освободиться от ее поборов и захватить ее земли. Такова 

была социальная среда, в которой развернулась реформация. Она развивалась на 

фоне глубокого кризиса католической церкви. Авиньонское пленение пап (1309–

1377 гг. ), «Великий раскол» (1378–1417 гг.) обнажили кризис церковной 

идеологии. Все это вызвало развитие антицерковного движения в Чехии. Оно 

началось с критики деятельности духовенства. Своими обличениями 

прославились монах бенедиктинского монастыря Конрад Вальдгаузер (1320–

1369 гг.), чешский каноник, Ян Милич из Кромержижа (1320–1374 гг.), 

магистр Пражского университета Матвей из Янова (1350–1394 гг.). Прологом 

реформации стала деятельность магистра Пражского университета Яна Гуса 

(1371–1415 гг.). Выходец из крестьян, он окончил Пражский университет, стал 

магистром свободных искусств и доктором философии. Затем получил сан 

священника. Широкую популярность принесли ему проповеди в пражской 

Вифлиемской часовне на чешском языке. На формирование его взглядов 

повлияли сочинения Джона Виклефа (1320–1384 гг.), профессора 

Оксфордского университета. Виклеф проповедовал неподчинение церкви папе и 

подчинение ее светским властям. Из этого следовало право короля на 
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конфискацию церковных земель. Виклеф требовал бедности церкви, отрицал 

почитание святых и мощей, целибат, церковную иерархию и считал Библию 

единственным источником веры. Его труды привез из Оксфорда в Прагу магистр 

Иероним Пражский (1380–1416 гг.), друг и единомышленник Яна Гуса. Их 

изучали чешские профессора и распространяли с кафедры университета. 

Главную причину пороков духовенства Ян Гус видел в земельных богатствах 

церкви и требовал их секуляризации. Противопоставляя современную церковь 

раннехристианской, он доказывал, что католическая церковь отошла от 

Священного писания. Его деятельность способствовала созданию 

антицерковной оппозиции. Требования чешских реформаторов – секуляризация 

церковных земель и увеличение за их счет королевского земельного фонда, 

подчинение церкви королевской власти склоняли и Вацлава IV (1478–1419 гг.) 

к поддержке гуситов. Не случайно он называл Гуса «курицей, которая снесет 

золотое яйцо». 

Началом реформации был 1403 г, когда на заседании ученого совета 

университета были запрещены 45 тезисов Виклефа. Запрет был принят под 

давлением немецких профессоров, составлявших большинство в университете. 

Запрет тезисов привлек к ним общественный интерес, и распространение 

реформационных идей усилилось. Однако поскольку учение Виклефа уже было 

осуждено как ересь, католическое духовенство обвинило чешских реформаторов 

как еретиков – «виклефистов». Король поддержал реформаторов и подписал 

Кутногорский декрет (1409 г.), который предоставлял чешским профессорам 

три голоса, а остальным только один, и утверждал назначение ректора. Им стал 

Ян Гус. Возмущенные немецкие магистры и студенты покинули Прагу. Одни 

направились в Лейпциг, где основали первый в Империи университет, другие – 

в университеты Вены, Кельна, Гейдельберга, распространяя слухи о том, что 

«Чехия полна еретиков». Пражский университет стал центром реформации. В 

1415 г. папа вызвал Гуса на собор в Констанц. Ян Гус не отрекся от своих 

убеждений, был осужден как еретик и сожжен на костре 6 июля 1415 г. Такая же 

участь постигла и Иеронима Пражского, который прибыл в Констанц для 

поддержки Гуса. Весть о сожжении вождей реформации привела в возмущение 

чешское общество. Последователи Гуса (гуситы) начали причащать народ «под 

обоими видами» (не только хлебом, но и вином из чаши), что подчеркивало 

равенство верующих. Чаша стала символом гуситского движения. В нем 

возникло два течения. Часть дворянства, бюргерство, магистры Пражского 

университета образовали лагерь «чашников». Их главными требованиями были 

причащение из чаши для мирян, секуляризация церковных земель, свобода 

проповеди на чешском языке, чтобы немцы не назначались на государственные 

должности. Городской плебс, мелкое дворянство и крестьянство объединились 

в радикальное крыло, которое по названию своего главного центра (горы Табор) 

получило название «таборитов». Их программа была революционной, они 

отрицали необходимость королевской власти и всякой власти вообще, отвергали 

частную собственность, обрядность и догматы католической церкви. Они 
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считали, что существующее общество не соответствует слову Божьему и 

подлежит уничтожению. Различие целей чашников и таборитов делало 

неизбежным обострение противоречий между ними. 

 В 1420 г. папа и император Сигизмунд Люксембургский, претендовавший 

на чешскую корону после смерти короля Вацлава IV как его брат и легитимный 

наследник, объявили крестовый поход против Чехии. Пять походов (1420, 1421, 

1426, 1427, 1431 гг.) не имели успеха. Под руководством талантливых 

полководцев Яна Жижки (1360–1424 гг.) и Прокопа Великого (1380–1434 гг.) 

гуситы отразили вторжения крестоносцев и перенесли военные действия на 

территорию Германии, распространяя реформационные идеи. Поскольку 

подавить гуситское движение силой не удалось, Сигизмунд Люксембургский 

изменил тактику. На Базельском соборе ему удалось достичь соглашения 

с чашниками, зафиксированного в Базельских компактатах (1433 г.). 

Компактаты признавали в Чехии свободу проповеди и гуситской литургии, 

причащение «под обоими видами», упраздняли юрисдикцию церкви по 

уголовным делам. Соглашение было отвергнуто таборитами, и они продолжали 

борьбу. В бою под Липанами (1434 г.) чашники нанесли поражение таборитам. 

Это был конец таборитского движения. В 1436 г. состоялось «примирение» 

между умеренными гуситами и католической церковью. Сигизмунд 

Люксембургский занял чешский трон, но через полгода умер (1437 г.).  

Итоги реформации. В Чехии было секуляризовано церковное имущество, 

ликвидировано взимание десятины; мещане получили представительство 

в сейме. Реформация положила конец господству немецкого патрициата и 

духовенства, способствовала развитию чешского языка и культуры. В Чехии 

возникла Община чешских братьев (1453 г.), идеологом которой был Петр 

Хелчицкий, известный чешский философ. «Братья» сосредоточили деятельность 

на просвещении, основывали школы, типографии. Из их среды вышли многие 

ученые – Ян Благослав, Я. А. Коменский и др. «Чешские братья» подвергались 

преследованиям, многие покидали Чехию. 

Иржи из Подебрад. Чашник на троне (1458–1471 гг.). Несколько 

десятилетий войн ослабили государство. Недолгое правление Сигизмунда I, 

затем его зятя Альбрехта II (1437–1439 гг.) и малолетнего Ладислава Постума 

Габсбурга (1453–1457 гг.) не способствовали укреплению центральной власти. 

Она фактически перешла в руки гетманов. В 1440 г. высшим гетманом был 

избран 24-летний чашник Иржи из Подебрад, который стал фактическим 

правителем страны, и чешский сейм присвоил ему звание «земского 

губернатора». Когда Ладислав внезапно умер, Иржи был избран королем. Его 

политика была направлена на централизацию государства. Он вел борьбу с 

междоусобицами панов, грабежами и беспорядками, мешавшими нормальной 

жизни страны. Король Иржи провел реформы, стимулирующие экономику. В 

сельском хозяйстве углублялась специализация, развивалась промышленность, 

особенно горное дело и металлургия. Чехия стала одной из самых развитых 

областей Центральной Европы. Однакокороль-чашник не устраивал 
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католические круги – ни папу, который не признал Базельские компактаты, ни 

чешских панов-католиков, ни Империю. Поэтому внешнеполитическое 

положение Чехии было сложным. В 1462 г. папа отменил Базельские компактаты 

и потребовал искоренения сект и течений, несогласных с католической 

церковью. В 1465 г. чешские паны-католики избрали королем польского 

Казимира Ягеллончика с правом передачи престола одному из его сыновей. В 

1468 г. чешским королем был провозглашен и венгерский король Матьяш 

Хуньяди (Матвей Корвин). Возникло двоевластие. В этих условиях Иржи из 

Подебрад отказался от прав своих наследников на чешский престол, признав эти 

права за династией Ягеллонов. 

Правление Ягеллонов (1471–1526 гг.). После его смерти на чешский трон 

был избран Владислав Ягеллон (1471–1516 гг.), затем Людовик Ягеллон 

(1516–1526 гг.). Оба были также королями Венгрии. Власть польской династии 

простиралась на Польшу, Литву, Чехию и Венгрию. Это был огромный 

территориально-политический комплекс, доминирующий в Центральной и Юго-

восточной Европе. Объединение было связано с необходимостью противостоять 

османской агрессии. Однако политика Ягеллонов желаемого результата не 

принесла. Их внешнее могущество не соответствовало реальной политике и 

вскоре сменилось упадком. Правление Ягеллонов в Чехии было временем 

ослабления королевской власти, управление государством перешло к магнатам. 

Уже в начале правления Владислава II обострились религиозные противоречия. 

Ягеллоны были преданными католиками и стремились восстановить в Чехии 

католичество. Это вызвало мятеж в Праге. Король был вынужден подписать 

Кутногорский декрет (1485 г.), провозглашавший свободу вероисповедания в 

Чехии. Обострились и противоречия между землевладельцами и городами. В 

1500 г. были приняты «Владиславские постановления», ограничивавшие 

участие городов в управлении. Это вызвало оппозицию городов, отказавшихся 

подчиняться королю. Он был вынужден утвердить «Святовацлавское 

соглашение» (1517 г.) между панами и мещанами, по которому шляхта признала 

за мещанами право голоса в сейме, а они отказались от монополии на 

производство алкогольных напитков. Внешняя политика Владислава II не 

учитывала национальных интересов ни Чехии, ни Венгрии. Достаточно сказать, 

что в 1515 г. он подписал договор с императором Максимилианом I о передаче 

Габсбургам обеих корон в случае пресечения династии Ягеллонов в Чехии и 

Венгрии, что впоследствии и произошло. При сыне Владислава Людовике 

(1516–1526 гг.) позиции знати еще более усилились. Бездарное правление 

Ягеллонов имело в истории Чехии отрицательные последствия. Оно стало 

тормозом в развитии экономики, ввергло Чехию в кровопролитные войны, 

препятствовало усилению государства. Все это поставило Чехию в тяжелое 

положение перед турецкой агрессией. В столкновении с турками в битве при 

Мохаче (1526 г.) погиб и король Людовик, возглавлявший христианское 

рыцарство. 
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Чехия под властью Габсбургов (1526–1618 гг.). Людовик не оставил 

наследника, и по соглашению Владислава II с императором Максимилианом 

короны Венгрии и Чехии перешли к австрийскому эрцгерцогу Фердинанду I 

(1526–1564 гг.). Чешские земли стали частью монархии Габсбургов. Вступив на 

чешский трон, Фердинанд I признал права сословий, однако пытался ограничить 

права сейма и городов. Недовольство вызывала и его экономическая политика. 

Под предлогом ликвидации долгов короны он постоянно собирал чрезвычайные 

налоги. Эти средства уходили за пределы Чехии на войны с турками. Богатые 

чешские города были главным источником их финансирования. Фердинанд I 

нарушал национальные традиции и права сословий, запрещал движение 

протестантов, поддерживал католицизм. При нем в Чехии начинается 

контрреформация. Фердинанд пытался вовлечь Чехию в Шмалькальденскую 

войну (1546–1548 гг.), которую вел его брат император Карл V с немецкими 

протестантами. Эти события стали поводом для восстания чешских сословий.  

«Кровавый сейм». В 1547 г. сейм принял 57 статей, содержащих 

требования к королю, создал временное правительство и начал собирать земское 

ополчение для защиты прав сословий. Король с наемным войском двинулся в 

Чехию. Колебания бюргерства и измена панов помогли Фердинанду подавить 

движение. На сейме в 1547 г. чрезвычайный суд приговорил к смерти двух 

рыцарей и горожан, приговор тут же был приведен в исполнение, а сейм вошел 

в историю как «Кровавый». Его решения уничтожили привилегии чешских 

городов, лишили их голоса в сейме, управление городами было отдано 

королевским чиновникам. Для восстановления католицизма Фердинанд призвал 

в Чехию орден Иезуитов, который вел борьбу за чистоту христианской веры. 

Начались преследования «Чешских братьев». Многие из них покинули Чехию. 

Знаменем борьбы с католицизмом стало лютеранство. Объединение лютеран и 

чешских братьев привело к выработке общего вероисповедания – Чешской 

конфессии (1575 г.), и король Рудольф II Габсбург (1576–1611 гг.) был 

вынужден ее утвердить. Однако он продолжал преследования чешских братьев 

и лютеран. Тогда чешские сословия решили начать восстание. В этих условиях 

Рудольф подписал «Грамоту величества» (1609 г.), по которой протестанты 

получили право исповедовать свою веру. Протестантам был отдан Пражский 

университет. Так была подтверждена Чешская конфессия. Однако Матиас 

(1611–1619 гг.) стал ее нарушать. 

Чехия в период Тридцатилетней войны. Нарушение прав чешских 

протестантов стало причиной нового восстания против Габсбургов (1618 г.). 

Восставшие создали временное правительство, которое лишило Габсбургов 

власти в Чехии, изгнало иезуитов и немецкое духовенство. В 1619 г. был принят 

закон о конфедеративном устройстве Чехии в составе чешских, моравских и 

силезских земель во главе с выборным королем. На трон был избран глава 

протестантов Фридрих V Пфальцский (1619–1620 гг.). Против чешских 

протестантов образовалась коалиция – австрийские и испанские Габсбурги, 

Бавария, Польша, папская курия. В сражении у Белой Горы (1620 г.) повстанцы 
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были разбиты Фердинандом II (1619–1637 гг.). Фридрих Пфальцский бежал. 

Руководители восстания были приговорены к смерти и конфискации имущества. 

Чехия утратила независимость. Восстание чешских сословий стало началом 

Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), в ходе которой австрийские и 

испанские Габсбурги в союзе с Римом пытались создать в Европе 

могущественную католическую империю. Против них выступили Франция, 

Швеция, Дания, Голландия и другие страны, где были сильны позиции 

протестантов. Чешские земли были одним из основных театров военных 

действий, которые разорили страну. Ее опустошали шведы и саксонцы, католики 

и протестанты, наемники и регулярные войска. Огромные богатства, культурные 

и исторические ценности, накопленные в течение столетий, были вывезены и 

рассеяны по Европе. По условиям Вестфальского мира (1648 г.) Чехия понесла 

и территориальные потери: Верхняя и Нижняя Лужицы отошли саксонскому 

курфюрсту. Чешское королевство было включено в границы империи 

Габсбургов и подчинено императору Фердинанду II Габсбургу (1618–1637 гг.). 

Чехия в составе империи Габсбургов (1648–1790 гг.). После Белогорской 

битвы Габсбурги провели в Чехии преобразования, которые должны были 

укрепить центральную власть. «Обновленный земский устав» (1627 г.) 

закреплял преемственность чешского престола Габсбургами. Король получал 

абсолютную власть. Полномочия сейма были ограничены. Сословный аппарат 

управления был заменен королевским. Высшим исполнительным органом стала 

Чешская канцелярия, находившаяся в Вене. Католицизм был объявлен 

государственной религией (1624 г.). Преследование протестантов вызвало 

эмиграцию, в ходе которой Чехию покинула четверть землевладельцев, ученые, 

писатели. Одновременно увеличился приток немецкой шляхты. Немецкий язык 

получил равные права с чешским, но фактически преобладал в администрации, 

образовании, юриспруденции и культурной жизни. Чешская культура делилась 

на две ветви: официальную католическую и «добелогорскую», продолжавшую 

национальные традиции. Эта ситуация задерживала превращение чешской 

народности в нацию Нового времени. 

Правление Марии Терезии и ее реформы (1740–1780 гг.). В период 

правления Карла VI (1711–1740 гг.) империя Габсбургов достигла вершины 

территориального расширения. Поскольку у Карла VI не было сыновей, он 

утвердил «Прагматическую санкцию» (1713 г.), согласно которой трон должна 

была наследовать его дочь Марии Терезия. Однако соседи Габсбургов не считали 

этот акт легитимным и стремились к разделу Австрийской империи. Во главе 

коалиции (Бавария, Саксония, Франция, Пруссия) стоял воинственный Фридрих 

I. В результате войны за «австрийское наследство» (1743–1745 гг.) он 

аннексировал Силезию, многолюдную область, богатую полезными 

ископаемыми. Это была ощутимая потеря для монархии Габсбургов. 

Милитаристское государство с огромной армией и экспансионистскими 

амбициями осталось без сырья. Тогда австрийское правительство обратило 

внимание на Чехию, богатую залежами металлов. С этого времени в Чехии 
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быстро развивается добывающая промышленность, возникают текстильные, 

суконные, металлургические мануфактуры, которые снабжают армию. 

Австрийское правительство берет развитие промышленности и торговли в Чехии 

под свою опеку, проводя политику меркантилизма с покровительственными 

таможенными тарифами и льготами для предпринимателей. Это было начало 

подъема, в котором чешским землям принадлежала заметная роль. Чехия 

превращается в «промышленную мастерскую» империи Габсбургов. 

Развитие промышленности требовало реформ в экономике и 

администрации. Они были нацелены на создание централизованной 

абсолютистской монархии и осуществлены во время правления Марии Терезии 

(1740–1780 гг.). Вена стала постоянной резиденцией монарха. Вместо краев 

были образованы губернии, которые управлялись королевскими чиновниками. 

Чиновники были назначены и для управления городами. Содержание армии 

чиновников требовало денег. С этой целью была проведена налоговая реформа, 

коснувшаяся главным образом налога на землю. В армии было учреждено 

командование на немецком языке. Важной реформой было издание Земельного 

патента (1775 г.), устанавливающего фиксированную барщину. Были 

проведены реформы и в сфере образования. В приходах создавались начальные 

школы, в крупных городах – «главные школы», а при органах местного 

управления – школы по подготовке учителей. В старших классах преподавание 

велось на немецком языке. Все гимназии и высшие учебные заведения 

находились в руках иезуитов. Высшие чиновники не могли занимать 

государственные должности, не прослушав лекционных курсов в университетах. 

В высших учебных заведениях стали преподавать оптику и экспериментальную 

физику. Орден Иезуитов был упразднен и выдворен из Чехии (1773), а его 

имущества, в том числе и земли, были переданы на нужды образования. Это был 

век Просвещения, и Мария Терезия стремилась соответствовать образу 

«просвещенной монархини». 

Реформы Иосифа II (1780–1790 гг.). Реформы, начатые Марией Терезией, 

продолжил ее сын Иосиф II, император (с 1765 г.). Важнейшим из 

преобразований была отмена крепостной зависимости (1781 г.). Крестьяне 

получили личную свободу, право свободного передвижения и вступления в брак. 

Были запрещены телесные наказания и взимание с крестьян денежных штрафов, 

разрешена подача жалоб на помещиков, ограничивалась барщина. Однако 

повинности крестьян сохранились. Отмена личной зависимости имела важное 

значение не только для развития промышленности, куда потекла рабочая сила из 

деревни, но и для национального возрождения Чехии. В города, где большинство 

составляли немцы, из сел пришли этнические чехи, носители языка. Они не 

только изменили национальный состав городов, но и привели к развитию 

чешской культуры. С 1784 г. велось составление земельного кадастра, 

определялась доходность земель. На основании этих данных была предпринята 

попытка установить единые ставки налога для крестьян и землевладельцев и 

осуществить налоговую реформу. Однако это нарушало дворянские привилегии 



126 

и вызвало сопротивление шляхты. Поэтому сразу после смерти Иосифа II его 

наследник Леопольд II (1790–1792 гг.) отменил налоговую реформу. В 1781 г. 

был издан «Толерантный патент», предоставлявший гражданское равноправие 

лютеранскому, кальвинистскому и православному исповеданиям, но 

сохранявший приоритет католицизма. Ряд законов был нацелен на ослабление 

влияние Рима и усиление австрийской церкви. Считая «необходимым изъять из 

церковной сферы все, что не имеет к ней отношения», Иосиф отменил церковную 

цензуру и начал подготовку просвещенных и лояльных священников. С этой 

целью была проведена реформа церковного образования. Оно перешло в ведение 

государственных генеральных семинарий. Важное значение имело упразднение 

монашеских орденов. Их имущество было конфисковано, владения проданы с 

торгов. В первые шесть лет царствования Иосифа II было закрыто около 

740 монастырей.  

Чешская культура в XVI–XVIII вв. переживала подъем. В Чехии 

распространялись гуманистические идеи, чему способствовало появление 

книгопечатания. Видным издателем был Микулаш Конач из Ходишкова. В его 

типографии печатались сочинения Лукиана, переводы Боккаччо, «История 

Богемии» Энея Сильвия. Большую роль в развитии Ренессанса сыграл епископ 

Станислав Турзо, известный меценат, который оказывал поддержку Ульриху 

фон Гуттену и переписывался с Эразмом Роттердамским. Под влиянием 

гуманистических идей чешские литераторы обращались к народному языку. Они 

переводили классические тексты, находили терминологические аналогии 

латинской грамматике, сохраняя и развивая чешский язык. Ржегорж Грубый из 

Елени (1460–1514 гг.) перевел на чешский «Диалоги» Цицерона» и «Похвалу 

глупости» Эразма Роттердамского. Большой вклад в развитие чешской 

культуры внесла Община чешских братьев. Один из ее представителей, Ян 

Благослав, издал «Кралицкую библию» - перевод священного писания на 

чешский и «Чешскую грамматику» (1579–1593 гг.).  

С XVI в. в Чехии развивались естественные науки – ботаника, астрономия, 

медицина. Первым последователем системы Коперника был Тадеаш Гаек из 

Гайка. Его доказательства высоко ценил знаменитый астроном Тихо Браге, 

работавший в Пражском университете. Яркие события чешской истории XVI–

XVIII вв. вызывали стремление их осмыслить и объяснить. Наряду 

с традиционными хрониками («Чешская хроника» Вацлава Гаека) возникают 

новые исторические жанры. Ярким произведением гуманистической 

историографии было сочинение Сикста из Оттерсдорфа «История двух 

неспокойных лет в Чехии – 1546 и 1547 гг.». Новой чертой исторических 

трудов было внесение в них текстов документов. Большой вклад в развитие 

исторической науки внесли «будители» – Г. Добнер, Ф. Пелцл, Ф. Прохазка, 

Й. Добровский. Их труды с авторской позицией и оценкой событий 

свидетельствовали о зарождении истории как науки. В архитектуре XVII в. 

распространилось барокко, изменившее облик чешских городов. Наиболее 

известными памятниками этого стиля являются Микулашский храм в Праге, 
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замок в Литомержицах (Моравия), дворец Валленштейна. Известным 

художником в XVII в. был Карел Шкрета, предшественник реализма 

в живописи. В целом чешская культура развивалась в направлении Нового 

времени. 

Словакия в составе Венгерского королевства (X–XIV вв.).  
Словацкие земли были колонизованы славянами в процессе Великого 

переселения народов (VI–VII вв.) и вошли в состав княжества Само (623-658 гг.). 

Первым политическим объединением на территории Словакии было возникшее 

в начале IX в. Нитранское княжество по течению рек Вага и Нитры во главе с 

князем Прибиной. Оно было присоединено к Моравскому княжеству (около 833) 

и затем вошло в состав Великоморавской державы. С IX в. немецкие миссионеры 

распространяли в словацких землях христианство. Нитра стала центром 

епископства, которое возглавил немец Вихинг. С 863 г. в Великой Моравии 

осуществлялась просветительская деятельность Кирилла и Мефодия. В 

Словакии стала распространяться глаголическая письменность, славянская 

литургия. Однако вследствие интриг немецкого духовенства и политики папства 

развитие славянской культуры было прервано и укрепились позиции римской 

церкви. В IX–X вв. словацкие земли, как и вся Великая Моравия, подвергались 

нападениям кочевников-венгров (угров, мадьяров). Разгромив 

Великоморавскую державу, захватив Паннонию, венгры создали 

государственное объединение во главе с родом Арпадов и захватили Словакию. 

Стефан I Арпад (975–1038 гг.) при содействии римского папы принял 

христианство и титул короля. При нем после продолжительной борьбы между 

венграми, Чехией и Польшей Cловакия была включена в Венгерское королевство 

и оставалась его составной частью до 1918 г. Венгерское завоевание прервало 

процесс образования словацкой народности, привело к частичной мадьяризации 

словаков. Территория Словакии (Верхняя Венгрия) не составляла особой 

административной единицы, а церковь попала под юрисдикцию Эстергомского 

архиепископства. Южные и западные земли Словакии были наиболее развитой 

частью Венгерского государства. Основой экономики было земледелие. В XII–

XIII вв. здесь формируется феодальное (светское и церковное) землевладение, 

при этом основную массу землевладельцев составляли венгры. Свободное 

население попадает в зависимость. Рост феодальных и государственных 

повинностей приводил к крестьянским восстаниям, в которых участвовали и 

словаки, и венгры. В Словакии развивалась горнорудная промышленность, 

быстро росли города. Трнава, Зволен, Нитра, Банска-Бистрица, Тренчин, 

Братислава, Кошице в XIII в. имели самоуправление и другие привилегии на 

основе немецкого права. С начала XIV в. Словакия стала центром европейской 

транзитной торговли. Высокий уровень экономического развития делал ее ядром 

Венгерского королевства. 

Словацкие земли в XV–XVII вв. После пресечения династии Арпадов 

(1391) в Словакии усилилась феодальная раздробленность, особенно при 

королях Беле IV (1235–1270 гг.) и Андраше (1290–1301 гг.). В начале XIV в. 
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земли Словакии выделились в фактически независимый от Венгрии удел под 

властью магнатов Матоуша Чака Тренчинского (западная часть) и Омодея 

восточная часть). В середине XV в. Словакия стала ареной династической 

борьбы между Габсбургами, Ягелллонами, чешскими и венгерскими магнатами. 

Борьба привела к ухудшению положения народа, что вылилось в 40-60-е гг. в 

движение «братриков» (последователей чешских таборитов). Оно было 

направлено против венгерской шляхты, католической церкви и, как и в Чехии, 

привело к усилению бюргерства. В Братиславе был открыт католический 

университет (1467 г.), призванный нейтрализовать влияние гуситов. 

Протестантские учения (лютеранство, кальвинизм) проникали в словацкие 

земли из Германии. Как и учение Чешских братьев, они находили поддержку в 

среде горожан и способствовали подъему словацкой культуры. Одновременно с 

Крестьянской войной в Германии (1525–1526 гг.) мощное восстание горняков 

произошло в Банской Бистрице. Высокий уровень экономического развития 

Словакии обеспечивал значительные поступления в казну, что явилось причиной 

борьбы за венгерский трон между Фердинандом I Габсбургом (1526–1564 гг.) 

и Яном Запольяи (1526 г.), в которой победил Габсбург. После австро-турецких 

войн (1532–1533 и 1540–1547 гг.) южные регионы Словакии были оккупированы 

Турцией и вместе с венгерскими территориями составили Будишинский 

пашалык (1562 г.). Остальные земли Венгрии и Словакия вошли в состав 

монархии Габсбургов. Словакия была административно раздроблена не имела 

органов самоуправления. Как в габсбургской части Словакии, так и в турецкой, 

народ подвергался социальному и национальному угнетению. Как и во всей 

Габсбургской империи, в словацких землях в XVII в. произошло «второе издание 

крепостничества». Словакия неоднократно становилась ареной выступлений 

венгерской шляхты против Габсбургов (1604–1606; 1619–1626 гг.). Во время 

Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) часть земель захватил союзник шведов 

трансильванский князь Дьердь Ракоци (1630 г.). В ходе австро-турецких войн 

(1660-1664 и 1683-1699 гг.) часть Словакии находилась под временной властью 

султана. По Карловацкому договору (1699 г.) турецкое господство в Южной 

Словакии было ликвидировано, и она вошла в империю Габсбургов. В 1678, 

в 1703–1711 гг. в Словакии произошли крупные антигабсбургские восстания. 

Они были частью антигабсбургской освободительной войны словаков и венгров. 

После их подавления за династией Габсбургов было признано право на 

венгерский трон  

Реформы Марии Терезии и Иосифа II. В середине XVIII в. в Словакии 

возникают первые мануфактуры, основанные шляхтой, преимущественно в 

текстильной промышленности. Однако распространения они не получили, а в 

1771 г. правительство запретило открытие новых мануфактур, что превращало 

Словакию в рынок сбыта австрийских и чешских товаров. Важнейшее значение 

для экономического развития Словакии имела добыча драгоценных металллов. 

Передовые технологии, применявшиеся на предприятиях Баньска-Штявницы, 

Кремницы способствовали развитию горнодобывающей отрасли. Вместе с тем, 
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рудники принадлежали двору, что препятствовало накоплению частных 

капиталов и подъему промышленности в целом. В период правления 

императрицы Марии Терезии (1740–1780 гг.) и Иосифа II (1780–1790 гг.) были 

проведены реформы, имевшие важное значение и для Словакии. Была отменена 

личная зависимость крестьян (1785 г.). Проводилась протекционистская 

политика, направленная на поддержку мануфактурного производства, вводились 

покровительственные таможенные тарифы. Патент о веротерпимости (1781 г.) 

предоставлял верующим свободу культа, что улучшало положение 

протестантов. Реформы привели к оживлению словацкой промышленности, 

росту мануфактур, внедрению паровых машин. В 40-х гг. XIX в. начался 

промышленный переворот. Ведущей отраслью экономики оставалась добыча 

металлов и выплавка железа. В целом экономика сохраняла аграрный характер, 

что сдерживало развитие рыночных отношений и изменение социальной 

структуры. 
 

1.1.11. Польша в Средние века и Раннее Новое время (IX – вторая 

половина XVIII вв.).  

Начало правления Пястов. На обширной территории, ограниченной на 

севере Балтийским морем, на юге – Карпатскими горами, на западе и востоке – 

реками Одер и Западный Буг расселялись польские племена: поляне, слензане, 

висляне, мазовшане и др. Основой их экономики было земледелие развивались 

и традиционные ремесла. В IX в. краковские князья в Малой Польше и 

гнезненские князья в Великой Польше объединили большую часть польских 

земель. Княжество вислян с центром в Кракове вошло в состав Великой 

Моравии, а позднее – Чехии. Княжество полян, во главе которого стояли князья 

из рода Пястов, объединило вокруг великопольских земель Мазовию, Поморье, 

Силезию. В X в. возникло Великопольское княжество. Первым исторически 

достоверным князем был Мешко I (960–992 гг.). Чтобы укрепить 

международный авторитет государства и противостоять Германской империи он 

принял христианство по латинскому обряду (966 г.). Князь успешно расширял 

границы. В результате военных походов в состав Польши было включено 

Восточное и Западное Поморье, населенное родственными племенами (967 г.). 

Затем Мешко I овладел Силезией и частью Малой Польши (990 г.), объединив 

все польские области, кроме Кракова. Его восточная политика была направлена 

на подчинение Червенских городов (Черевен, Волынь, Сутейск). Польша стала 

одним из ведущих государств на Балтике. Объединение польских земель 

завершилось при сыне Мешко I – Болеславе I Храбром (992–1025 гг.), который 

присоединил Краков (999 г.) и добился учреждения в Гнезно архиепископства 

(1000 г.), что гарантировало Польше независимость от немецкой церкви. При 

нем оформилась система государственного управления. Верховная власть 

принадлежала великому князю, он осуществлял высшие административные, 

судебные и военные функции. Болеслав I вел активную внешнюю политику. 

Использовав феодальную усобицу в Чехии, он захватил Прагу и Моравию, что 
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вызвало конфликты с Империей. В трех войнах (1003–1005, 1007–1013 и 1015–

1018 гг.) Болеслав Храбрый отстоял независимость и заключил Будишинский 

мир (1018 г.). В этом же году, вмешавшись в династическую борьбу 

Рюриковичей, он предпринял поход на Киевскую Русь. Разбив князя Ярослава 

на р. Буг, он занял Киев и восстановил на престоле своего зятя Святополка. На 

обратном пути он захватил ряд городов Галицкой Руси. Коронация Болеслава I 

королевской короной (1025 г.) демонстрировала независимость Польского 

государства. В годы правления Мешко II (1025–1034 гг.) государство 

переживало кризис. Киевский князь Ярослав Мудрый и его брат Мстислав 

захватили галицкие города (1031 г.). В стране началась династическая борьба, в 

ходе которой Мешко бежал из Польши и вернул власть с помощью Империи. За 

поддержку он был вынужден отказаться от Силезии и Западного Поморья. При 

Казимире I Восстановителе (1034–1058 гг.) династическая борьба и 

насильственная христианизация вызвали народное восстание (1037 г.). Эту 

ситуацию использовал чешский князь Бржетислав I, который вторгся в Польшу, 

захватил часть Силезии с Вроцлавом (1037–1038 гг.). От Польши отделились 

Поморье и Мазовия. Казимиру I удалось стабилизировать ситуацию (подавить 

восстание, восстановить позиции костела, вернуть Мазовию и Силезию). Его 

верховную власть признали князья Восточного Поморья. Единая держава была 

восстановлена. Однако Казимир I, вошедший в историю как Восстановитель, 

был ленником Германской империи. Его наследник Болеслав II Смелый (1058–

1081 гг.) вновь короновался королевской короной (1076 г.). Князь недаром был 

прозван Смелым. Он вел войну с Чехией, вмешиваясь в династическую борьбу 

Рюриковичей, совершил два похода на Киевскую Русь (1069, 1077 гг.). 

Удельная раздробленность. Польская патримониальная монархия 

достигла пика развития. Центробежные силы в среде польских магнатов 

настолько окрепли, что угрожали новым распадом государства. Вместе с ростом 

земельных владений возрастало влияние «можных», недовольных усилением 

центральной власти. В результате мятежа, во главе которого стоял брат короля 

Владислав Герман, Болеслав II был свергнут и изгнан из Польши. Престол занял 

Владислав I Герман (1081–1102 гг.), разделивший страну на уделы между 

сыновьями, оставаясь великим князем.  

Младший из сыновей Владислава I Германа Болеслав III Кривоустый 

(1102–1138 гг.) объединил почти все польские земли. Он вернул Восточное (1116 

г.), а затем Западное Поморье. Однако лишь Восточное Поморье вошло в состав 

Польши. Удержать Западное Поморье не удалось, и оно превратилось в одно из 

княжеств Империи. Перед смертью Болеслав III издал Статут о сеньорате (1138 

г.), по которому разделил Польшу на уделы между сыновьями. Этот акт 

знаменовал начало удельной раздробленности, продолжавшейся до конца XIII в. 

Каждый из сыновей получил особое княжество. Статут Кривоустого был основан 

на принципе сеньората: верховная власть и центральный удел принадлежали 

старшему в роде. Он имел титул великого князя. Ему принадлежало право 

объявлять войну, заключать мирные договоры и союзы, инвестировать 
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епископов, чеканить монету, командовать вооруженными силами. Права 

удельных князей были ограничены. Великокняжеской резиденцией был Краков. 

Смерть Болеслава Кривоустого стала сигналом к началу ожесточенной борьбы 

между наследниками.  

Владислав II (1138–1146 гг.), старший сын Кривоустого, стремился 

укрепить свою власть и подчинить других князей. Однако встретив 

сопротивление братьев, бежал из страны и был прозван Изгнанником. На 

великокняжеском троне сменяли друг друга Болеслав Кудрявый (1146–1173 

гг.), Мешко III Старый (1173–1177 гг.), Казимир II Справедливый (1177–

1194 гг.). При нем удельное дробление было оформлено юридически. На 

Ленчицком съезде (1180 г.) было принято постановление о переходе великого 

княжения после смерти Казимира II к старшему сыну. Так был отменен сеньорат. 

Казимир II завещал престол уже по принципу первородства (примогенитуры). 

Стремясь превратить Краковскую землю в наследственный удел, он пошел на 

уступки светским и церковным землевладельцам. Расширение иммунитета, рост 

земельных пожалований вели к ослаблению центральной власти и сокращению 

княжеского земельного фонда. Центробежные тенденции возобладали. 

Великокняжеская власть, которая ограничивала сепаратизм удельных князей, 

окончательно потеряла значение. При сыне Казимира II Лешке Белом (ум. 1228 

г.) краковский удел был уравнен с остальными.  

Немецкая колонизация. В XI–XII вв. в Польше шла активная внутренняя 

колонизация. Семьи, вышедшие из общины, осваивали новые территории. 

Землевладельцы предоставляли переселенцам статус «свободных гостей» – 

госпитов. Они несли повинности в пользу землевладельцев, но могли уйти, не 

имея прав на обработанный надел. Колонизация сопровождалась перестройкой 

правовых отношений. Уже в XII в. существовало право госпитов (крестьян-

арендаторов). Они несли повинности в пользу землевладельца, но могли уйти, 

выполнив обязательства . Такой тип отношений получил название «польского 

права». Самой массовой формой являлась колонизация на «немецком праве». Его 

распространение было связано с появлением немецких переселенцев в XIII в. На 

осваиваемой территории пахотные угодья делились поровну на наделы (ланы) 

между крестьянами. Они освобождались от повинностей на срок от 8 до 24 лет. 

После истечения срока колонисты платили чинш. Отработочная рента 

ограничивалась несколькими днями в году. В пользу церкви вносилась 

натуральная подать («мешне»). Организатором поселения на немецком праве 

был солтыс, который получал несколько наделов земли и являлся наместником 

землевладельца. Пик колонизации на немецком праве пришелся на правление 

Казимира Великого (1333–1370 гг.). Немецкая колонизация повлияла на 

развитие польского общества и государства. Увеличились посевные площади, 

оживились торговля и ремесла, пополнялась казна. Колонизация несла 

в польские города самоуправление и цехи, изменила систему правовых 

отношений и способствовала экономическому прогрессу. Вместе с тем, немцы 

до такой степени заселили некоторые польские территории, что они оказались 
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для нее потерянными (Нижняя Силезия). Немецкая колонизация повлияла на 

социальную и этническую структуру города. Городское население делилось на 

три группы. Патрициат – самые богатые жители, занимавшиеся выгодной 

торговлей. Мещанство – средний слой ремесленников. Члены этих групп 

считались гражданами города. Городские низы (плебс), не имевшие недвижимой 

собственности, были лишены прав. Социальные перегородки между 

горожанами, как правило, совпадали с национальными. Патрициат и часть 

мещан, особенно в городах Силезии, состояли из немцев, а плебс был польским. 

Поэтому интересы высших городских кругов не всегда соответствовали 

интересам польского общества. Эта особенность польских городов определила 

их корпоративную замкнутость и надолго исключила из политической жизни. 

Вместе с тем иностранное происхождение купцов облегчало им внешние связи, 

Польша включалась в международную торговлю.  

В XIII–XIV вв. в Польше шел процесс оформления сословий: магнатов, 

рыцарства, духовенства, мещан, крестьян. Уже в XII в. рыцарство добилось 

превращения условного землевладения в наследственное, а со второй половины 

XIII в. стало получать иммунитетные грамоты. Каждое из сословий пользовалось 

определенными привилегиями. Исключение составляло лишь крестьянство, 

которое попало в феодальную зависимость. 

Господство Тевтонского ордена на Балтике. Тяжелым последствием 

удельного периода было утверждение на польских землях Тевтонского ордена. 

Впоследствии это сыграло роковую роль не только в истории Польши, но и всей 

Прибалтики. Орден появился на территории Польши как следствие политики 

польских князей, пытавшихся использовать рыцарей для покорения Пруссии. 

Балтские языческие племена (пруссы, ятвяги и др.) проживали на границе с 

польской Мазовией. В ХШ в. пруссы находились в стадии становления 

государства. На попытки польских князей подчинить их и насильственно 

обратить в христианство пруссы отвечали вторжениями в Польшу. Крестовые 

походы польских князей в земли язычников-пруссов (1222, 1223 гг.) окончились 

безрезультатно. Тогда у мазовецкого князя Конрада возник план перемещения в 

Польшу Тевтонского ордена для подчинения пруссов. Орден должен был стать 

авангардом в продвижении мазовецких князей на восток. Но подчинение пруссов 

Польше не входило ни в планы Рима и в планы Империи. В 1226 г. Конрад 

Мазовецкий передал рыцарям во временное пользование Хелминскую и 

Нешавскую земли, рассчитывая, что завоеванную крестоносцами Пруссию он 

присоединит к своему уделу. Но эти планы не устраивали гроссмейстера Германа 

фон Зальца. В этом же году он добился от императора Фридриха II «Золотой 

буллы», которая признавала за Орденом право на завоеванные земли. Такую же 

буллу Орден получил и от папы (1234 г.). Соглашаясь на переход прусских 

земель Ордену, князь Конрад полагал, что за ним останутся верховные права на 

них. Однако эти планы не сбылись. В 1230 г. крестоносцы начали войну с 

пруссами, превратившуюся в их уничтожение. Захватив их земли, крестоносцы 

создали теократическое государство со столицей в Мальборке, вассальное по 
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отношению к Империи, во главе с великим магистром. Крестоносцы поощряли 

колонизацию, развивали торговлю, земледелие и совершенствовали войско. Это 

было одно из лучших по своей организации государств Европы. В 1237 г. при 

участии папы произошла инкорпорация Ордена Меченосцев (в Ливонии) в 

состав Тевтонского, что значительно увеличило его военные и экономические 

ресурсы. Орденское государство усиливалось, получая поддержку от Империи.  

Сильно разорили Польшу татарские нашествия. Раздробленное государство 

не смогло дать отпор татарским ордам, когда зимой 1241 г. они двинулись через 

Сандомир, Вислицу и Краков на Силезию, где им было оказано сильное 

сопротивление под Легницей. Татары осадили Легницу, но взять ее не смогли и 

отступили. Однако тысячи жителей были уведены в плен, сожжены Краков, 

Вроцлав и другие города и деревни. Особенно бедственны были нашествия 1259 

и 1289 гг.  

 Объединительные тенденции. Удельная система привела Польшу 

к полному распаду. Это был конгломерат воюющих между собой княжеств. 

К середине XIII в. наметились объединительные тенденции, отражавшие 

политику силезских князей, стремившихся к восстановлению королевской 

власти. В 30-х гг. XIII в. краковский трон захватил Генрих Бородатый (1230–

1238 гг.). Он владел, кроме Силезии, Любушской землей, частью Малой и 

частью Великой Польши. Его сын, Генрих II Благочестивый (1238–1241 гг.) 

продолжал дело отца, но погиб в сражении с татарами под Легницей, а его сын, 

Болеслав Лысый Рогатка не удержал владений отца. В Великой Польше также 

развивалось объединительное движение. Его начал гнезненский архиепископ 

Якуб Свинка, а возглавил князь Пшемыслав II (1273–1296 гг.). Якуб Свинка 

с санкции папы короновал его королевской короной (1290 гг.).  

Уния с Чехией (1291–1306 гг.). Однако малопольская шляхта пригласила 

на трон чешского князя Вацлава II (1291 г.), который объявил Польшу леном 

Империи. Находясь в Праге, он правил через немецких старост. Такую же 

политику вел его сын Вацлав III (1305–1306 гг.). Против Пржемысловцев зрела 

оппозиция, требовавшая разрыва чешско-польской династической унии. Ее 

возглавил куявский князь Владислав Локетек. В этих обстоятельствах Вацлав III 

заключил договор, имевший катастрофические последствия для Польши. За 

помощь в борьбе с Локетком он отдал Гданьское Поморье Бранденбургскому 

маркграфству. Чтобы вернуть его, Владислав Локетек призвал на помощь 

Тевтонский орден (1308 г.). Под натиском крестоносцев бранденбуржцы 

отступили. Однако вытеснив их из Восточного Поморья, Орден захватил его сам 

в 1309 г. Польша была отрезана от выхода к морю. Борьба Владислава Локетка 

за объединение польских земель завершилась его коронацией (1320 г.). Главной 

целью внешней политики Владислава III было возвращение Поморья. Ему не 

удалось достичь этого дипломатическими средствами, и последние годы жизни 

он провел в борьбе с Орденом. Однако вернуть Поморье не удалось. Владислав 

III умер в разгар войны, передав сыну разоренное королевство. И все же главная 
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цель его жизни была достигнута – польские земли были объединены. С этого 

времени в международных актах Польша присутствует как «Regnum Poloniae». 

Внешняя политика. Наследник Владислава III, Казимир III Великий 

(1333–1370 гг.) не зря получил свое прозвище. Его главной задачей было 

установление мира с Чехией и Орденом. Договор между ними был подписан 

в Вышеграде (1335 г.). Посредником являлся венгерский король Карла Роберт, 

женатый на дочери Владислава Локетка, сестре Казимира III. По условиям 

договора Ян Люксембургский отказывался от притязаний на польский трон; 

Добжинская земля и Куявия возвращались Польше; Поморье оставалось за 

Орденом; Силезия переходила к Чехии. На этих условиях Польша и Орден 

подписали Калишский мир (1343 г.). Страна была отрезана от моря, что 

ущемляло ее стратегические и торговые интересы. Однако эти потери были 

компенсированы присоединением Галицкой земли и части Волыни (1340, 

1349 гг.). Казимир III положил начало польской экспансии на восток. Его 

поддерживали магнаты Малой Польши, стремившиеся расширить земельные 

владения; католическая церковь, стремившаяся к расширению сферы влияния; 

мещане Кракова, пытавшиеся подчинить торговые пути в Галичине. Это был 

удобный плацдарм для дальнейшей экспансии в земли ВКЛ. Восточная 

экспансия открывала перед шляхтой перспективу быстрого обогащения за счет 

эксплуатации новых земель. Она осуществлялась силами рыцарства, которое 

превращается в самостоятельную политическую силу. 

Формирование сословной монархии. Казимир III попытался создать 

общегосударственный свод законов, но различие обычаев отдельных земель 

привело к созданию двух судебников: для Великой Польши (Петрковский 

статут) и для Малой (Вислицкий статут). Они существенно различались. 

Великопольский статут отражал стремление сохранить архаичные обычаи, а 

Малопольский включал статьи, заменившие устаревшие нормы. Позже оба 

статута были объединены в Кодекс Казимира Великого (1368 г.). Он охватывал 

все проблемы частной и общественной жизни и способствовал развитию в 

Польше сословной монархии. Статуты были направлены на усиление 

королевской власти и улучшение организации вооруженных сил. 

Землевладельцы были обязан нести военную службу. Духовенство, владевшее 

землями, также было обязано нести военную службу или передать землю 

светскому лицу. Рыцарство было обязано службой только в границах 

государства. Участие в заграничных походах было добровольным, и за него 

полагалось вознаграждение. Возрожденное государство не было реанимацией 

монархии первых Пястов. Это была новая политическая конфигурация, где 

власть передавалась по принципу примогенитуры, но опиралась на светских и 

духовных магнатов, с которыми королевская власть не могла не считаться.  

Пресечение династии Пястов. Усилению магнатов способствовал и 

династический кризис – пресечение династии Пястов со смертью Казимира III. 

При отсутствии наследников паны сами выбирали государей. Этим правом они 

пользовались, чтобы требовать от избранных королей различные права и 
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вольности. Некоторые политические гарантии магнаты получили от преемника 

Казимира Великого еще при его жизни. В 1339 г. в Вышеграде он заключил 

договор со своим зятем Робертом Венгерским, по которому признавал его сына 

Людовика Анжуйского наследником. Польские магнаты согласились, взяв 

обязательства с будущего короля. Так, Людовик обещал вернуть отторгнутые у 

Польши земли (Гданьское Поморье), вести войну за границей за свой счет; 

раздавать государственные должности только полякам; не вводить новых 

налогов. Тпк состоялась польско-венгерская династическая уния. После смерти 

Казимира III Людовик (Лайош Великий) был избран на польский трон (1370–

1382 гг.). Он правил с помощью регентского совета, в который входили 

малопольские магнаты. По Вышеградскому договору (1339 г.) право на 

польский трон признавалось только за мужским потомством Людовика, однако 

у него не было сыновей. Чтобы решить эту проблему, он выдал всему 

шляхетскому сословию Кошицкий привилей (1374 г.). Согласно привилею, 

уменьшались финансовые средства короля, что ставило его в зависимость от 

панов и шляхты и вынуждало давать им привилегии. Взамен Кошицкого 

привилея Людовик добивался передачи польского трона после своей смерти 

одной из дочерей. Малопольская знать отдавала предпочтение младшей дочери 

Людовика Хедвиг (1384–1399 гг.) с условием разрыва польско-венгерской унии, 

которая не обеспечивала внешнеполитических интересов Польши, главным 

образом в борьбе с Орденом. Успех в борьбе с ним зависел от союза с ВКЛ, 

которое также подвергалось агрессии. 

Кревская уния. 11-летняя Хедвиг Анжуйская была коронована «королем» 

Польши (1384 г.) и стала Ядвигой. В результате переговоров с великим князем 

литовским Ягайло была заключена Кревская уния (1385 г.) о заключении брака 

между Ядвигой и Ягайло. По условиям брачного договора Ягайло обязывался 

принять католичество со всей великокняжеской фамилией, знатью и народом. 

Он обязывался присоединить ВКЛ к Польше «на вечные времена» и вернуть 

утраченные польские земли. Кревская уния открыла новый этап 

взаимоотношений двух государств, сближая их в момент внешней опасности. 

Это было начало процесса, который растянулся почти на три столетия и 

закончился в Люблине (1569 г.). Однако он не был линейным и колебался от 

союза двух независимых государств до полной инкорпорации ВКЛ. После 

пресечения династии Пястов Владислав II Ягайло был первым избранным 

королем Польши. Людовик Анжуйский имел легитимные права на польскую 

корону, поскольку был племянником Казимира. Ягайло не был потомственным 

монархом, а лишь избранником шляхты. Тем не менее, он стал основателем 

династии Ягеллонов, которые правили в Польше до 1572 г. и восседали на 

престолах ВКЛ, Чехии и Венгрии (1471–1526 гг.).  

Войны Польши и ВКЛ с Орденом. Конец XIV – начало XV в. были 

временем расцвета Тевтонского ордена. Его владения простирались от Вислы до 

Нарвы, преграждая Польше и Литве выход к Балтийскому морю. В 1409 г. 

началась «Великая война» между Польшей и Литвой с одной стороны и 
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Орденом – с другой. Ее решающим сражением была Грюнвальдская битва 

(15 июля 1410 г.). На стороне Ордена сражались воины из 22 государств Европы. 

Союзные войска во главе с Ягайло состояли из польских, литовских, русских, 

белорусских, украинских рыцарей, жемайтов, чешских и татарских наемных 

отрядов. Битва закончилась разгромом Ордена. Был уничтожен цвет его армии 

во главе с великим магистром Ульрихом фон Юнгингеном. В Торуни был 

подписан мирный договор (1411 г.), по которому Орден передавал Жемайтию 

в пожизненное владение Витовту, отказывался от Добжинской земли и 

обязывался выплатить контрибуцию. Грюнвальдская битва положила конец 

экспансии Ордена на восток, подняла престиж Польши и ВКЛ в Европе. Однако 

конфликты с Орденом продолжались. У Польши по-прежнему не было выхода к 

Балтийскому морю. Оставался нерешенным вопрос о принадлежности 

Жемайтии. В 1414 г. между Польшей в союзе с ВКЛ и Орденом шла так 

называемая «Голодная война», не изменившая «status quo». В результате 

Голубской войны по Мельненскому миру (1422 г.) Орден отказался от 

притязаний на Жемайтию. Тринадцатилетняя война (1454–1466 гг.) между 

Польшей и Орденом закончилась поражением крестоносцев. По условиям 

Второго Торуньского мира (1466 г.) Восточное Поморье и Хелминская земля 

воссоединялись с Польшей. В ее состав вошли также Вармия и часть Пруссии с 

Мальборком. Потерявший свои основные территории Тевтонский орден (со 

столицей в Кенигсберге) все же сохранился как политическая структура, хотя 

признал себя вассалом польского короля. Польша вернула значительную часть 

своих земель и получила выход к Балтийскому морю, что сыграло главную роль 

в подъеме ее экономики. 

Расширение шляхетских привилегий во второй половине XV – XVI в.  
Во второй половине XV – первой половине XVI в. в Польше завершался 

процесс оформления сословной монархии, которая имела особенности, во 

многом определившие последующее развитие государства. Основной 

особенностью было то, что от участия в сословном представительстве были 

отстранены торгово-ремесленные круги города. Их развитие происходило в 

неблагоприятных условиях и хронологически совпадало с формированием 

фольварочно-барщинной системы и усилением шляхты. На смену сословной 

монархии в XVI в. пришел специфический режим «шляхетской демократии». 

Оформление сословно-представительной монархии было юридически 

подготовлено Нешавскими статутами (1454 г.) Казимире IV Ягелончике 

(1447–1492 гг.). Статуты ограничивали власть короля и предоставляли 

шляхетскому сословию законодательные права, решение вопросов войны и 

мира. Они законодательно оформили сословно-представительный орган – 

Вальный сейм. В его состав входили король, Сенат и Посольская изба, состоящая 

из представителей шляхты. Города не имели представительства. Создание сейма 

отвечало интересам шляхты, гарантировало существование барщинной системы 

и подавление города как торгового конкурента. Петрковские статуты (1496 г.) 

оформили закрепощение крестьян и запретили мещанам владеть землей. Шляхта 
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получила право беспошлинной торговли по Висле и Балтийскому морю через 

Гданьский порт. Очередную победу шляхта одержала на Радомском сейме 

(1505 г.). Сейм принял постановление (конституцию), получившую по ее первым 

словам название «Nihil novi» – ничего нового. В соответствии с ней король не 

имел права издавать законы без согласия не только Сената, но и Посольской 

избы. Решающий голос в сейме принадлежал шляхте. Попытку укрепления 

королевской власти предпринял Сигизмунд I Старый (1505–1548 гг.). Он 

тщетно пытался провести реформы, ограничивающие привилегии шляхты – 

военную и финансовую. Однако шляхта не желала реформ, она и без них была 

основной силой в государстве.  

Польская культура X – XIII вв. Развитие польской культуры в этот период 

происходило на фундаменте христианизации и приобщения к европейской 

латинской цивилизации. С принятием христианства центрами образованности 

становятся монастыри. Во второй половине X в. при монастырях и костелах 

открываются школы, которые первоначально были центрами подготовки 

духовенства. С XIII в. открываются приходские школы в городах, расширяется 

контингент грамотных людей. В XII. возникают первые письменные памятники 

– анналы монастырей, рочники, жития. В начале XII в. была написана первая 

светская хроника – Галла Анонима, повествующая о правлении Болеслава 

Кривоустого. Известными хронистами были Винцентий Кадлубек (XIII в.) и 

Янко из Чарнкова (XIV в.). В конце XIV в. был создан фундаментальный труд 

по истории Польши – «Анналы» Яна Длугоша в 12 книгах, охватывающий 

период с древнейших времен до 1480 г. В архитектуре XI–XIII вв. господствовал 

романский, затем готический стиль. Выдающимся памятником польской готики 

является кафедральный собор на Вавеле (XIV в.). Характерным украшением 

храмов были витражи. C XIII в. быстро шла застройка городов, возводятся 

каменные стены и фортификации.  

Речь Посполитая в XVI – первой половине XVII в. Люблинская уния.  
Политическое устройство Польши имело особенность. Польский король, 

как правило, одновременно являлся великим князем литовским. Хотя ВКЛ имело 

право на отдельного государя, польские магнаты всегда избирали им одного из 

Ягеллонов. Поэтому политическое развитие Короны было неразрывно связано с 

развитием ВКЛ. Относительно польско-литовской унии существовало две 

программы. Литовские паны считали невыгодным объединение Княжества и 

Короны в одно государство. Они опасались, что уния лишит их господства в ВКЛ 

и откроет пути для проникновения польского землевладения на украинские и 

белорусские земли. Иные позиции занимала литовская шляхта, уверенная, что 

тесное соединение Литвы и Польши усилит ее позиции в борьбе с панами. 

Поэтому идея унии находила сторонников именно среди литовской шляхты, 

жаждавшей получить «золотые» права и вольности по польскому трафарету. В 

1569 г. в Люблине на заседании польского и литовского сейма сопротивление 

литовских панов было сломлено и принят акт, по которому ВКЛ и Польша 

объединялись в Речь Посполитую – Республику «обоих народов». 
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Одновременно состоялась инкорпорация в состав Короны Подляшья, Волыни, 

Брацлавщины и Киевщины. Катализатором Люблинской унии стала Ливонская 

война (1558–1582 гг.), в ходе которой ВКЛ угрожала аннексия со стороны 

Москвы. Если Кревский акт был консолидацией двух государств перед агрессией 

Тевтонского ордена, то Люблинский стал объединением их сил в борьбе с 

Москвой.  

 Речь Посполитая была конституционной сословной монархией во главе 

с избиравшимся королем. Законодательным органом был двухпалатный 

Вальный сейм, состоявший из Сената и Посольской избы. Свой вклад в развитие 

государственного строя Речи Посполитой внес французский принц Генрих 

Валуа, избранный на трон Речи Посполитой после смерти Сигизмунда Августа 

(1573 г.) и пресечения династии Ягеллонов. Трон Речи Посполитой он занимал 

около года, затем бежал во Францию, где был коронован. «Генриховы 

артикулы», дарованные им шляхетскому сословию, просуществовали более 200 

лет и привели Речь Посполитую к краху. Это был апогей «золотых вольностей». 

Артикулы утверждали «вольную элекцию»; созыв сейма каждые два года; право 

сейма на введение налогов и созыв «посполитого рушения»; вознаграждение 

шляхты за участие в заграничных походах; право шляхты на неповиновение 

королю (рокоши и конфедерации). Фактически король имел единственное право 

– назначать на государственные должности. После бегства Генриха Валуа 

королям Речи Посполитой запретили покидать пределы государства. При 

Стефане Батории (1576–1586 гг.) был учрежден шляхетский трибунал как 

высшая судебная инстанция для шляхты (1578 г.). В XVI в. польскому шляхтичу 

по степени его свободы и независимости от короля не было равных в Европе.  

Внешняя политика. Незаурядный полководец, Стефан Баторий был избран 

на трон Речи Посполитой во время Ливонской войны (1558–1583 гг.), 

в которую Польша вступила на стороне ВКЛ (1570 г.), и нанесла Москве 

сокрушительное поражение. По условиям Ям-Запольского мирного договора 

(1582 г.) она не только не получила выхода к морю, но была отрезана от него и 

потеряла даже те территории, которыми владела до войны. К Речи Посполитой 

отошла Ливония, Курляндия признала себя ленником Польши. В XVI – начале 

XVII в. Речь Посполитая была сильнейшей державой Восточной Европы. После 

смерти Стефана Батория королем был избран наследник шведского трона 

Сигизмунд III Ваза (1587–1632 гг.). Однако в 1599 г. он был детронизован и, 

пытаясь вернуть наследство, вовлек Речь Посполитую в династические войны 

со Швецией (1600–1611, 1617–1620, 1621–1629 гг.). В результате которых она 

потеряла Эстонию и часть Ливонии.  

В конце XVI – начале XVII в. обострились отношения с Москвой, где после 

пресечения династии Рюриковичей началась Смута. Под видом борьбы 

с узурпатором (Борисом Годуновым) и возвращения власти «законному» 

наследнику, царевичу Дмитрию, магнаты (Вишневецкие, Мнишки) возвели на 

московский трон Лжедмирия I. Однако его политика привела к боярскому 

заговору и восстанию (1606 г.). Самозванец был свергнут и казнен. 
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Воспользовавшись появлением второго самозванца (Лжедмитрия II), гетман 

Жолкевский занял Москву (1610 г.). Бояре, выступавшие за унию с Речью 

Посполитой по образцу Люблинской, составили грамоту об избрании на царство 

королевича Владислава (1610 г.), однако по решению Земского собора на 

московский трон был избран Михаил Романов (1613 г.). В 1618 г. было 

подписано Деулинское перемирие (1618 г.), по которому Речь Посполитая 

получила Смоленск, Новгород-Северский и Чернигов. Пользуясь бескоролевьем 

после смерти Сигизмунда III, Россия объявила Речи Посполитой войну, целью 

которой было возвращения Смоленщины и Черниговщины (1632–1634 гг.). Под 

Смоленском она потеряла почти всю армию и вынуждена была заключить 

Поляновский мир (1634 г.). В соответствии с тайной статьей договора 

Владислав IV (1632–1648 гг.), избранный королем Речи Посполитой, отказался 

от претензий на московский трон. Войны с Москвой сопровождались 

активизацией соседей Речи Посполитой. Турецкий султан захватил Каменец-

Подольский и навязал Речи Посполитой договор, по которому она обязывалась 

платить дань (1617 г.). Занятая войнами на востоке, Речь Посполитая не могла 

препятствовать объединению Бранденбурга и Пруссии под властью 

Гогенцоллернов (1618), что ослабило ее позиции на западе.  

Речь Посполитая во второй половине XVII – начале XVIII в. С конца 

XVI в. угрозой стабильности Речи Посполитой стало украинское казачество. 

После включения украинских земель в состав Польши (по условиям Люблинской 

унии) здесь стали распространяться польское землевладение и католицизм. 

Казаки, принятые на королевскую службу и включенные в «реестр», были 

свободны. Основная масса казаков считалась беглым крестьянством. Не желая 

превращаться в «хлопов», они бежали в Запорожскую Сечь и поднимали 

восстания (1591–1593; 1594–1596, 1637, 1638 гг.). Богдан Хмельницкий, 

избранный гетманом запорожского войска (1648 г.) стремился к независимости 

от Польши. Заключив союз с крымским ханом, он возглавил восстание. 

Разгромив польские войска под Желтыми Водами и Корсунем (1648 г.), казаки 

заняли Левобережную Украину. Их поддержала Россия. Земский собор решил 

«принять гетмана Хмельницкого и все войско запорожское с городами их и 

землями» в состав России» (1653 г.). Москва начала военные действия (1654 г.). 

Были заняты Гомель, Могилев, Смоленск, Вильно. Сейм ВКЛ присягнул на 

верность России. Пользуясь ситуацией, Швеция захватила почти всю Польшу. 

Государство стояло на грани национальной катастрофы. Не случайно этот 

период польской истории получил выразительное название – «Потоп». 

Российское правительство, также опасавшееся агрессивных планов Швеции, 

объявило ей войну и заключило перемирие с Речью Посполитой (1656 г.). В этих 

условиях Швеция начала переговоры с Речью Посполитой, завершившиеся 

подписанием Оливского мира (1660 г.), по которому Ян Казимир отказывался 

от притязаний на шведский трон. В 1667 г. Речь Посполитая заключила с Россией 

Андрусовское перемирие. К России отходили Смоленская земля, Черниговщина 

и Левобережная Украина. Киев передавался России на 2 года, но остался за ней 
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навсегда. Андрусовское перемирие завершало период политики Речи 

Посполитой, ориентированной на восток. Ян Казимир отрекся от власти (1668 

г.). На трон был избран Михаил Корибут Вишневецкий (1669–1773 гг.), кумир 

шляхты и ставленник проавстрийской партии, совершенно безразличный к 

делам государства. Слабостью Речи Посполитой пользовались татары и турки. 

Османское завоевание приблизилось к границам Польши. Войска султана 

захватили Каменец-Подольский. В 1672 г. был подписан Бучачский мир. По его 

условиям Речь Посполитая отдавала туркам Подольское и Брацлавское 

воеводства и обязалась выплачивать дань. Возмущенный сейм не утвердил 

вассальный договор. В 1673 г. гетман Ян Собеский разгромил турецкую армию 

под Хотином. Победа обеспечила ему избрание на трон (1674–1696 гг.). В 1684 

г. Австрия, Речь Посполитая, Венеция и папство для борьбы с Турцией 

объединились в Священную Лигу, к ней примкнула и Россия (1686  г.). В том же 

году Речь Посполитая и Россия подписали «Вечный мир». Он подтверждал 

территориальные изменения, зафиксированные Андрусовским перемирием, 

признавал «вечные и нерушимые» права России на Киев, свободу 

вероисповедания для православного населения Речи Посполитой и давал право 

России защищать единоверцев. Договора, заключенные Речью Посполитой 

(Оливский, Швецией, Бучачский и «вечный» мир с Россией) отражали 

критическое положение Речи Посполитой в международной политике.  

Речь Посполитая под протекторатом России. После смерти Яна 

Собеского, при поддержке Австрии и давлении России королем был избран 

саксонский курфюрст Август II Сильный (1697–1733 гг.; с перерывом 1706–

1709 гг.). На троне утвердилась Саксонская династия. Петр I открыто 

пользовался правом голоса в отношениях с Речью Посполитой. Победы, 

одержанные им в Азовских походах (1695–1696 гг.), помогли Австрии и Речи 

Посполитой заключить Карловицкий мир (1699 г.) с Турцией, по которому она 

отказалась от притязаний на Подолию, Правобережную Украину и вернула 

Каменец-Подольский. Август II, обязанный Петру I троном, был втянут 

в фарватер его политики и связал Саксонию с Россией антищведским 

Преображенским договором (1699 г.). К нему присоединилась и Дания. Так 

был образован Северный союз – антишведская коалиция. Северная война 

(1700–1721 гг.) началась для союзников неудачно: шведский король Карл XII 

вторгся в Данию, изгнал саксонцев, разбил войска Петра I под Нарвой и 

оккупировал часть Речи Посполитой с Варшавой. В Варшаве была образована 

конфедерация, она объявила о низложении Августа II и провозгласила королем 

шведского ставленника Станислава Лещинского (1704–1709 гг.). В Сандомире 

сторонники Августа II также создали конфедерацию, которая объявила войну 

Швеции и заключила союз с Россией (Нарвский договор 1705 г.). После победы 

под Полтавой (1709 г.) российские войска помогли Августу II вернуть корону и 

освободить страну от шведов. Август II пытался покончить с режимом «золотой 

вольности» и установить наследственную власть. Однако его планы 

натолкнулись на противодействие магнатов и шляхты, создавших конфедерацию 
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в Тарнограде (1715 г.). Против выступил Петр I. По его требованию между 

королем и конфедератами был заключен Варшавский трактат, который обязывал 

Августа II увести саксонские войска, запрещал конфедерации, ограничивал 

численность польско-литовского войска (24 тыс. чел.). Трактат, не устраивавший 

ни короля, ни конфедератов, но выгодный России, был утвержден сеймом, 

получившим выразительное название «Немого» (1717 г.). Речь Посполитая уже 

стояла на пороге раздела, когда после смерти Августа II судьбу ее трона решали 

Россия, Франция и Швеция. Франция поддерживала Станислава Лещинского. 

Она ввела в Балтийское море флот и высадила в Гданьске десант. Россия и 

Австрия выступали за саксонского курфюрста Фридриха Августа. Под 

давлением российских войск его провозгласили королем под именем Августа III 

(1733–1763 гг.). Так закончилась «война за польское наследство» (1733–1735 

гг.).  

В 40-х гг. XVIII в. в Речи Посполитой начался экономический подъем. 

Развивались мануфактуры, появились банки. Возникла необходимость 

реформирования государства. На трон был возведен ставленник России 

Станислав Август Понятовский (1764–1795 гг.). При его поддержке 

влиятельная партия во главе с магнатами Чарторыйскими провела реформы. 

Было ограничено применение «либерум вето», введена генеральная пошлина, 

доходы от которой поступали в казну. Предполагалось увеличение регулярной 

армии. Реформы вызвали противодействие Пруссии и России, не добившихся от 

Чарторыйских уравнения в правах католиков и диссидентов. Екатерина II 

порвала с Чарторыйскими и стала поддерживать консервативные силы, 

требовавшие отмены реформ. Они были отменены (1766 г.). На сейме (1767–

1768 гг.) Россия добилась уравнения католиков и диссидентов в гражданских 

правах и заключила с Речью Посполитой Варшавский договор. Он утверждал 

Россию гарантом «Кардинальных прав» (законов Речи Посполитой 

с выборностью короля и «либерум вето»). Ответом стало образование 

конфедерации в городе Баре (1768 г.). Она была направлена против короля и 

России и получала военную помощь от Франции и Турции. Король обратился к 

России, и с помощью российских войск конфедерация была разгромлена (1772 

г.). 
Разделы Речи Посполитой. Первый раздел Речи Посполитой не случайно 

совпал с русско-турецкой войной (1768–1774 гг.). Используя ситуацию, 

в которой оказалась Россия, Пруссия и Австрия предложили Екатерине II план 

раздела. В 1772 г. было подписано соглашение, по которому Австрия 

инкорпорировала Галицию и часть Краковского и Сандомирского воеводств; 

Пруссия – Восточное Поморье (без Гданьска и Торуни), часть Куявии и Великой 

Польши. К России отошли Восточная Беларусь и Латгалия. Сейм под давлением 

извне утвердил раздел. После раздела в Речи Посполитой были проведены 

реформы. Была создана Эдукационная комиссия утвердившая преподавание на 

польском языке. Краковская и Виленская академии стали светскими 

университетами. Деятели польского Просвещения (С. Сташиц, Г. Коллонтай) 
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выдвинули программу реформ. С этой целью был созван Четырехлетний сейм 

(1788–1792 гг.), принявший Констиуцию 3 мая 1791 г. Речь Посполитая 

провозглашалась наследственной монархией, отменялось «либерум вето», 

запрещались рокоши и конфедерации, города получали представительство в 

сейме. Против Конституции выступила часть магнатов и шляхта, не желавшая 

терять «золотые вольности». Они образовали Тарговицкую конфедерацию 

(1792 г.), по ее призыву войска России оккупировали часть страны. Реформы 

были отменены, а собранный в Гродно сейм (1793 г.) был вынужден утвердить 

новый акт раздела Речи Посполитой между Россией и Пруссией. Пруссия 

захватила все этнические польские земли (Великую Польшу, Гданьск, Торунь). 

К России отошла Центральная Белоруссия и Правобережная Украина. На угрозу 

ликвидации государства поляки ответили восстанием. Оно началось в Кракове 

(1794 г.) затем восстали Варшава и Вильно. Восстание возглавил генерал Тадеуш 

Костюшко. Против восставших выступили российские и прусские войска. 

Восстание было подавлено. За поражением восстания последовал третий раздел 

Речи Посполитой (1795 г.). Австрия захватила Малую Польшу, Пруссия – 

оставшиеся польские земли с Варшавой и часть Литвы. К России отошли 

Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Курляндия. Станислав Август 

Понятовский отрекся от престола и был вывезен в Россию. Речь Посполитая 

перестала существовать. 

 

1.1.12. Чехия и Словакия в период Нового времени (конец XVIII – 

начало XX вв.).  

Общественная жизнь и национальное движение в чешских землях 

в первой половине XIX в. В конце XVIII – начале XIX в. в чешских землях 

зарождается национальное движение просветительского направления, 

пробуждается национальное самосознание чехов и словаков, интерес 

к собственной истории и культуре. Этот период был временем экономического 

подъема. Габсбурги поощряли создание мануфактур, предоставляли привилегии 

их основателям. Ведущей отраслью промышленности являлось текстильное 

производство. Расширялись стекольные, бумажные, горнодобывающие и 

железоделательные предприятия. Успешно развивалась торговля; большим 

спросом на европейском рынке пользовалось чешское стекло. Начавшаяся 

промышленная революция, первый этап которой продолжался до 30-х гг. XIX в., 

характеризовался распространением простейших машин. Второй этап длился до 

1848 г. и привел к широкому распространению парового двигателя. В 1846 г. в 

Чехии работали 22 машиностроительных завода. Развивалась сеть железных 

дорог. В первой половине XIX в. промышленное производство Чехии сделало 

скачок в своем развитии. 

Чешское и словацкое национальное Возрождение. В последней четверти 

XVIII в Чехии и Словакии начинается период национального Возрождения. Его 

начальный период (1775–1806 гг.) носил просветительский характер и был 

связан с развитием филологических и естественных наук. Формируется 
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идеология земского патриотизма, обосновывающая роль чехов в прогрессе 

человечества. В это время появляются просветительские и патриотические 

организации, выступающие в защиту чешского языка – Чешское научное 

общество, кафедра Чешского языка в Пражском университете (1791 г.). Вацлав 

Матей Крамериус (1753–1808 гг.) основал издательство «Чешская 

экспедиция» (1791 гг.), распространявшее книги и периодические издания на 

родном языке. Деятели чешского и словацкого Возрождения вошли в историю 

как «будители». Развивая науку, литературу, театр, они стремились возродить 

национальное самосознание, раскрыть самобытность чешской и словацкой 

культуры. Среди известных деятелей Возрождения – Г. Добнер, Ф. М. Пелцл, 

Ф. Прохазка, Й. Добровский. 
Со второго десятилетия XIX в. начинается второй период национального 

Возрождения. Ведущей идеей становится патриотический призыв к 

национальному единству. В Праге был создан Национальный музей (1818 г.), 

ставший центром изучения чешского языка и истории. Появляются труды по 

славянской истории и литературе (Й. Юнгман, П. Шафарик, Ф. Палацкий). 

Важную роль в общественной жизни стала играть концепция славянской 

взаимности – идея единения славянских народов, их культурное сближение, 

которое должно было способствовать возрождению их национальной 

независимости. Особенно отчетливо она отразилась в творчестве словака, 

писавшего на чешском языке, Яна Коллара (1793–1852 гг.), выдающегося 

деятеля Возрождения. Словацкие «будители» выступали против мадьяризации и 

главной задачей считали создание собственного литературного языка (в 

письменности господствовали латынь и чешский). Реализация этой задачи 

связана с деятельностью выдающегося словацкого общественного деятеля 

Людовита Штура (1815–1856 гг.), предложившего в качестве основы 

литературного языка среднесловацкий диалект. На этом языке, 

кодифицированном как общенациональный, издавались газеты, развивалась 

словацкая литература. Зарождается радикально-демократическое движение 

(К. Маха, К. Сабина), действует тайное политическое общество «Чешский 

рипил» (1845 г.). Его участники считали главной целью борьбу против 

абсолютизма и привилегий дворянства. Возникает национально-либеральное 

движение, идеологом которого стал Ф. Палацкий (1798–1876 гг.). В основе его 

программы лежала концепция австрославизма, предполагающая переустройство 

империи Габсбургов в федеративное государство с широкой автономией для 

чехов, словаков и других славянских народов Австрийской империи. 

Чехия в революции 1848-1849 гг. Во второй половине 40-х гг. XIX в. 

монархию Габсбургов охватил экономический и общественно-политический 

кризис. В феврале 1848 г. радикальные демократы призвали чехов к изменению 

политического положения в стране. В марте 1848 г. народное собрание подало 

петицию императору. В ней содержались требования объединения земель 

Чешской короны, устранения феодальных пережитков, введения 

демократических свобод. Петиция было отклонена. Вскоре был создан 
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Национальный комитет, ставший центральным политическим органом. 

Требование чешской национальной государственности выразил Карел Гавличек-

Боровский: «Ни под каким предлогом мы не хотим оставаться далее австрийской 

провинцией. Чешская корона должна обладать полной самостоятельностью, чем 

больше, тем лучше, надо, чтобы Австрия... представляла собой федерацию 

самостоятельных стран и народов». Славянский съезд, собравшийся в Праге в 

июне 1848 г., разработал проект создания союза славянских народов. Был принят 

«Манифест к народам Европы», в котором выдвигался принцип равноправия в 

рамках империи. Съезд предложил созвать европейский конгресс для 

разрешения международных вопросов. Восстание в Праге, начавшееся 12 июня, 

прервало работу съезда. 

Пражское восстание. Поводом к восстанию стал расстрел по приказу князя 

Виндишгретца, командующего пражским гарнизоном, демонстрации, 

организованной студентами и рабочими в знак протеста против действий 

правительства, стянувшего в город войска и артиллерию. В ответ пражане стали 

строить баррикады. У повстанцев, среди которых были и делегаты Славянского 

съезда, не было ни плана восстания, ни единого руководящего центра. Действия 

отдельных групп не были согласованы. Стремясь распространить восстание на 

все чешские земли, восставшие обратились к провинции. К Праге двинулись 

отряды на помощь восставшим, но им не удавалось пробиться в город, 

окруженный австрийскими войсками. Начались переговоры между 

правительством и восставшими. Они соглашались прекратить восстание при 

условии вывода войск из Праги, отставки Виндишгретца, создания Временного 

правительства. В Прагу была направлена правительственная комиссия для 

расследования причин восстания и переговоров, но они были сорваны 

Виндишгретцем, который начал бомбардировку Праги, угрожая разрушить 

город, если сопротивление не будет прекращено. 17 июня Прага капитулировала. 

Итоги революции. Аграрная реформа. В августе 1848 г. был созван 

общеимперский сейм, принявший решение об аграрной реформе. Отменялась 

барщина, крестьяне признавались юридически полноправными. Земля 

переходила в собственность крестьян за выкуп, местное управление поручалось 

государственным учреждениям. Эти меры способствовали развитию 

капиталистических отношений в чешских землях. После подавления восстания в 

Вене (октябрь 1848 г.) австрийское правительство разогнало общеимперский 

сейм, начались репрессии против участников выступлений. Славянские народы 

не получили национальных прав, шляхта сохранила земли и политические 

привилегии. Вместе с тем, революция 1848–1849 гг. уничтожила остатки 

феодальных отношений в Чехии. С 60-70-х г. XIX в. чешские земли стали 

экономически самыми развитыми и заняли ведущее место в экономике 

Австрийской империи. Вплоть до первой мировой войны чешские земли 

оставались «промышленной мастерской» Габсбургской монархии. На их долю 

приходилось около 3/4 ее промышленного производства. 
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Образование Австро-Венгрии. Внутренняя политика Габсбургов с конца 

50-х гг. была направлена главным образом на умиротворение венгерской 

аристократии за счет некоторого ослабления австрийской буржуазии и политики 

централизации. Ф. Палацкий и чешская буржуазия протестовали против 

намечавшегося соглашения. В 1865 г. австрийское правительство начало 

переговоры не только с венграми, но и с чехами, поляками, хорватами о 

национальных требованиях. Однако были удовлетворены лишь требования 

венгров (1867 г.). Правительство и лидеры венгерских партий заключили 

соглашение, по которому Габсбургская империя превратилась в абсолютную 

дуалистическую монархию – Австро-Венгрию в составе Цислейтании 

(австрийская часть монархии) и Транслейтании (земли венгерской короны: 

Венгрию, Хорватию и Славонию). Была принята Конституция, по которой 

дуалистическое государство состоял из двух парламентских монархий.  

Таборы. Декларация 1868 г. Фундаментальные статьи. Заключение 

австро-венгерского соглашения означало крушение планов по преобразованию 

Габсбургской империи в триединую Австро-Венгеро-Чешскую монархию. 

Начался новый этап в развитии чешского национального движения. Наряду с 

буржуазией и интеллигенцией в нем участвовал простой народ. В чешских 

землях проводились «народные таборы» (митинги). Они проходили под 

лозунгом борьбы за введение всеобщего избирательного права, независимой 

чешской государственности. Организаторы таборов преследовались. В 1868 г. 

чешский сейм принял Декларацию, в которой отмечалось, что создание Австро-

Венгрии означает признание политического приоритета немцев и венгров над 

славянами. В знак протеста чешские депутаты отказались участвовать в работе 

сейма. Правительство вынуждено было начать переговоры с чешскими 

представителями. Их результатом стали «Фундаментальные статьи» (1871 г.), 

определяющие права чешского сейма и правительства. Они устанавливали 

должность министра Чешской короны, предусматривали генеральный сейм 

чешских земель. Чешские и моравские сеймы одобрили статьи, а император 

подтвердил намерение достичь соглашения с чехами. Против Фундаментальных 

статей выступили венгры и немецкие депутаты рейхсрата. Венское 

правительство и император отказались от обещаний чехам. Это 

свидетельствовало о провале чешского политического курса на федерализацию 

двуединой монархии. 

Старочехи и младочехи. В начале 60-х гг. Австрия потерпела поражение в 

войне с Францией и Пьемонтом, что вызвало кризис в империи. Усилилось 

национально-освободительное движение. Так, была образована буржуазно-

консервативная чешская Национальная партия (1860–1918 гг.), лидерами 

которой стали Ф. Палацкий и Л. Ригер. В основу ее деятельности легла 

сформулированная Ф. Палацким программа «исторического государственного 

права чешского королевства». Программа содержала требование предоставления 

Чехии, Моравии и Силезии автономии под верховной властью императора. В 

1874 г. члены оппозиционного течения во главе с К. Сладковским и Э. Грегром 
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вышли из Национальной партии, члены которой с этого времени стали 

называться «старочехами» и образовали Национальную свободомыслящую 

партию (1874–1918 гг.). Ее члены, называвшиеся «младочехами», требовали 

преобразования двуединой Австро-Венгрии в триединую австро-венгро-

чешскую монархию с Габсбургами во главе. В 1890 г. «старочехи» согласились 

на создание «ограниченной немецкой территории» в Чехии, что означало 

расчленение Чехии на чешско-немецкую и чешскую части. Политика старочехов 

была воспринята как предательство национальных интересов. Руководство 

политической жизнью перешло к либеральной партии младочехов, которые 

возглавили борьбу за всеобщее избирательное право. В 1896 г. эта реформа была 

осуществлена.  

Реализм. Новые политические партии. Большое влияние в обществе 

приобрело течение «чешского реализма», объединяющее политиков, ученых, 

деятелей культуры. Один из его лидеров – профессор Пражского университета 

Томаш Гарриг Масарик (1850–1937 гг.), будущий президент независимой 

Чехословакии и К. Крамарж (1860–1937 гг.) и др. создали печатные органы – 

журнал «Атениум» (1883 г.) и еженедельник «Час» (1886 г.), на страницах 

которых «реалисты» обсуждали экономику, социальную сферу, политику. 

В 1900 г. они объединились в Народную партию во главе с Т. Г. Масариком. 

Партия стремилась добиваться государственной самостоятельности или 

автономии только при наличии необходимых экономических предпосылок. 

В 1897 г. образовалась Радикально-прогрессистская партия, а ее правое крыло 

выделилось в Радикальную государственно-правовую партию (1899 г.). 

Чешские социал-демократы оформились в Чехославянскую социал-

демократическую рабочую партию (1878 г.). В 1900 г. произошло ее 

организационное отделение от общеавстрийской. Интересы землевладельцев 

выражала Чешская аграрная партия (1899 г.). Сильные позиции католической 

церкви способствовали созданию Христианско-социальной партия Чехии и 

Моравии (1894 г.). Так к началу XX в. в основном завершается формирование 

партийно-политической структуры чешского общества. 

Чешские земли в годы первой мировой войны. Создание 

Чехословацкого государства. В годы первой мировой войны в чешских землях 

развернулось национально-освободительное и антивоенное движение, чему 

способствовало резкое ухудшение экономического положения. В эмиграции 

деятели чешской (Т. Масарик, Э. Бенеш) и словацкой (М. Штефаник) 

буржуазии основали политический центр – Чехословацкий национальный 

совет (1916 г.). Они начали переговоры с представителями держав Антанты о 

признании после окончания войны независимого Чехословацкого государства. В 

условиях распада Австро-Венгерской монархии Национальный комитет взял на 

себя функции высшей государственной власти и объявил о создании 

самостоятельного Чехословацкого государства (28 октября 1918 г.).  

Чешская и словацкая культура конца XIX – начала XX в. основывалась 

на достижениях чешских и словацких «будителей» и деятельности «Матицы 
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Чешской» (с 1831 г.) и «Матицы Словацкой» (1863–1875 гг.), заложивших 

фундамент для развития национальных славянских культур. Чешская культура 

была на подъеме. Обучение на всех ступенях системы образования велось на 

чешском языке. Карлов университет был европейским учебным и научным 

центром, где работали историк Я. Голл, социолог Т. Масарик, филолог Я. 

Гебауэр. В 1881 г. был открыт Национальный театр, в 1890 г. – Чешская 

Академия наук, словесности и искусств. Основным направлением развития 

искусства и литературы в конце XIX – начале XX в. был реализм. 

Основоположником чешской национальной живописи был Й. Манес (1820–1821 

гг.), создавший цикл картин для часов на Пражской ратуше. Традиции Й. Манеса 

продолжали М. Алеш (1852–1813 гг.), Й. Мыслбек (1848 – 1922 гг.). Яркими 

представителями чешской литературы были Я. Неруда (1834–1891 гг.), С. Чех 

(1846–1908 гг.). А. Ирасек (1851–1930 гг.) является основателем исторической 

романистики в Чехии. Всемирную известность получили оперы «Проданная 

невеста» Б. Сметаны (1841–1904 гг.) и «Русалка». Ф. Дворжака (1841–

1094 гг.). Отличительной чертой этих произведений было использование 

народных мотивов. Словацкая культура развивалась в сложных условиях 

германизации и мадьяризации. Однако интеллигенция вела борьбу за 

возрождение национальной культуры. В 1893 г. было создано Музейное 

словацкое общество, деятельность которого была направлена на возрождение 

словацкой культуры и формирование национального самосознания. Словацкие 

историки подчеркивали национальную самоидентичность, разрабатывали 

концепцию словацкой истории (Ф. Сасинек, Ю. Ботто). Словацкая литература 

развивалась в русле реализма. Ее видными представителями были поэты 

С. Гурбан-Ваянский (1847–1916 гг.), Гвездослав (1849–1921 гг.), в 

произведениях которых преобладала народно-патриотическая и религиозная 

тематика. В это время появляются исследования в области естественных наук 

(медицины, ботаники, географии). 
 

1.1.13. Польша в период Нового времени (конец XVIII – начало XX вв.).  

Польские земли в политических планах Наполеона. Планы 

восстановления независимости Речи Посполитой возникли на рубеже XVIII–XIX 

вв. в среде патриотической шляхты. Часть поляков во главе с А. Чарторыйским 

ориентировалась на Александра I. Однако большинство рассчитывало на 

Францию, надеясь, что она, разгромив Пруссию, Австрию и Россию, поможет 

восстановлению Польши. В 1797 г. в Италии стали формироваться польские 

легионы во главе с генералом Г. Домбровским, которые сражались в 

наполеоновских войнах и сыграли героическую роль в будущей судьбе Польши. 

Разгромив Пруссию и русские войска под Фридландом, Наполеон заключил с 

Россией Тильзитский договор (1807 г.). По его условиям польские земли, 

принадлежавшие Пруссии, подверглись переделу. На землях Центральной 

Польши с Варшавой, части Великой Польши с Познанью было образовано 

герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Возглавлял его 
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назначенный Наполеоном саксонский король Фридрих Август. Разгромив 

Австрию (1809 г.), Наполеон присоединил к герцогству Малую Польшу. В 

Варшавском герцогстве был введен французский гражданский кодекс, отменена 

личная зависимость крестьян. В условиях обострения противоречий Франции с 

Россией герцогство превращалось в форпост Наполеона на востоке. После 

поражения наполеоновских войск в войне с Россией (1812 г.) встал вопрос об 

изменении ситуации в пользу победившей стороны. 

Венский конгресс и образование Царства Польского. «Польский вопрос» 

российская дипломатия, преодолевая сопротивление Франции, Англии, Пруссии 

и Австрии, решила на Венском конгрессе (1814–1815 гг.), где состоялся 

очередной передел польских земель. Большая часть Варшавского герцогства 

вошла в состав Российской империи как Царство (Королевство) Польское. Часть 

была отдана Пруссии и получила название Герцогства Познанского. Часть 

Малой Польши была возвращена Австрии. Краков и прилегающие территории 

образовали Краковскую республику под контролем монархий, разделивших 

Польшу. Царство Польское получило некоторую политическую и национальную 

автономию, закрепленную Конституцией 1815 г. Согласно Конституции, 

исполнительная власть принадлежала российскому императору, который 

одновременно являлся и польским королем. Законодательная власть была 

разделена между сеймом и королем. Высшим правительственным органом был 

Государственный совет, а управление осуществлял назначенный царем 

наместник. Территория Царства Польского делилась на 8 воеводств, 

делопроизводство осуществлялось на польском языке, гарантировались свобода 

слова, печати, собраний, неприкосновенность личности, право на небольшую 

армию. Своим польским подданным Александр I предоставил гораздо больше 

прав, чем российским. Однако либеральная конституция стала нарушаться.  

Польское национально-освободительное движение. Восстание 1830–

1831 гг. Нарушение Конституции вызвало подъем национального движения. 

Появились тайные организации. Среди офицеров возникло Патриотическое 

общество (1821 г.). Его целью было восстановление независимости Польши на 

основе Конституции 3 мая 1791 г. Подобные цели ставило и конспиративное 

общество «Заговор подхорунжих» (1829 г.). В 1830 г. его участники подняли 

восстание в Варшаве и победили. Было образовано временное правительство во 

главе с Ю. Хлопицким, затем с А. Чарторыйским. Сейм низложил императора 

Николая I с польского трона (1831 г.), что стало поводом для подавления 

восстания царскими войсками. Королевство Польское лишилось автономии. 

Конституция была отменена и введен «Органический статут Царства 

Польского», ликвидировавший атрибуты польской государственности. 

Поражение восстания повлекло эмиграцию польской интеллигенции в Европу 

(Лелевель, Ф. Шопен, А. Мицкевич, А. Чарторыйский). Эмиграция, названная 

«великой», группировалась в Париже, в резиденции А. Чарторыйского – отеле 

«Ламбер». Ее программа была направлена на восстановление независимости 

Речи Посполитой в границах 1772 г.  
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Краковское восстание. Краковская республика под контролем Австрии, 

Пруссии и России, расположенная на путях транзитной торговли, была 

экономическим центром, где сильные позиции заняла торговая буржуазия. 

Краков являлся единственным центром, где польский язык был 

государственным, функционировал сейм, национальный университет. В то же 

время галицийская деревня была регионом отсталости и противоречий между 

крестьянами и помещиками. После подавления восстания 1830–1831 гг. 

в «вольном городе» Кракове была введена конституция, согласно которой 

избрание президента зависело от держав-покровительниц, а сейм собирался 

лишь раз в три года. В 1846 г. в Кракове началось восстание. Было образовано 

Национальное правительство, которое объявило об уничтожении крепостного 

права. Крестьяне захватывали помещичьи земли и громили имения. В Краков 

вступили австрийские, прусские и российские войска. Краковская республика 

была ликвидирована, ее территория включена в состав Австрии. 

Восстание 1863–1864 гг. В польском национальном движении выделялись 

два направления: «белые» (сторонники восстановления независимости Польши 

путем компромисса с Россией) и «красные» (сторонники вооруженного 

восстания). Для его подготовки был создан Центральный национальный 

комитет. В январе 1863 г. он издал Манифест, провозглашавший 

независимость Речи Посполитой (в границах 1772 г.) и передававший 

крестьянам в собственность землю, находившуюся в их пользовании. Он стал 

началом восстания, руководил которым Национальный комитет. Восстание 

распалось на разрозненные действия партизанских отрядов. Летом 1863 г. 

восстание, охватило польские, литовские, белорусские, украинские территории 

где создавались местные органы управления. К осени соотношение сил 

изменилось в пользу российских войск. В октябре 1863 г. диктатором восстания 

стал генерал Р. Траугут. Он предпринял попытку объединить партизанские 

действия и создать подобие регулярной армии, но она закончилась провалом. 

К весне 1864 г. восстание было подавлен.  

Аграрная реформа 1864 г. в Царстве Польском. Национально-

освободительное движение в Царстве Польском вынудило российское 

правительство осуществить преобразования, сформулированные в программе 

повстанцев. В 1864 г. в Царстве польском была проведена аграрная реформа, при 

этом условия освобождения крестьян отличались от российской реформы 1861 

г. в лучшую сторону. Польские крестьяне стали собственниками земли, 

находившейся в их пользовании, были освобождены от власти помещика и 

повинностей без выкупа. Они получили право выбирать и быть избранными в 

волостное самоуправление. Часть безземельных крестьян получила в 

собственность небольшие участки. Эти меры содействовали прогрессу не только 

в сельском хозяйстве, но в экономике в целом. Они ускорили вовлечение 

польских земель в общероссийский рынок. Реформа вызвала изменения 

социальной структуры, способствовала формированию национальной 

буржуазии и рабочих.  
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Экономическое развитие польских земель в составе России, Германии 

и Австрии (конец XIX – начало XX вв.). Экономическое развитие в этот период 

определялось развитием рыночных отношений. В последней трети XIX в. в 

польских землях начинается процесс индустриализации, интенсивность 

которого не была однородной. Особенностью этого процесса было то, что 

развитие промышленности ориентировалось на внутренние и внешние рынки 

метрополий, поскольку общенационального рынка не существовало. В конце 

XIX в. завершился процесс региональной специализации. Познанщина и 

Поморье стали развитыми областями сельского хозяйства. В Прусской Силезии 

развивалась металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность. 

На польских землях в составе России сельское хозяйство развивалось медленно, 

в то же время быстро шло развитие крупной промышленности. В Царстве 

Польском в текстильной и металлургической промышленности преобладало 

фабрично-заводское производство. Галиция принадлежала к промышленно 

отсталым провинциям Австро-Венгрии. Промышленный переворот происходил 

здесь крайне медленно. Развитие промышленности ограничивала и политика 

Вены, видевшей в Галиции поставщика сырья для империи. Однако в целом 

польская экономика второй половины XIX – начала XX в. развивалась успешно. 

Возникновение политических организаций и партий. Формирование 

новых социальных классов (буржуазии и пролетариата) способствовало 

оживлению польского общественного движения. В 60-70-е годы оно приобрело 

политический характер. В 1865 г. была создана Польская секция 

I Интернационала. Сотни поляков принимали участие в Парижской коммуне, а 

генерал Я. Домбровский был главнокомандующим и погиб на баррикадах. 

Польскую националистическую программу отражала «Польская Лига», 

созданная в Швейцарии (1886 г.) и стремившаяся к восстановлению Речи 

Посполитой «от моря до моря». В 1893 г. она была реорганизована 

в «Национальную лигу», а в 1897 г. в Национально-демократическую 

партию в Царстве Польском. В 1904–1905 гг. такие партии возникли и 

в польских землях Пруссии и Австрии. С конца 70-х гг. возникают 

социалистические организации: революционная партия «Пролетариат» во главе 

с Варыньским (1882 г.) в Царстве Польском, «Союз польских рабочих» во главе 

с Ю. Мархлевским. В 90-х гг. были созданы социалистические партии в 

немецкой, австрийской и российской частях польских земель. Они выступали в 

защиту прав рабочих, считали социализм конечной целью борьбы, но 

различались подходом к решению национального вопроса. В Галиции возникла 

партия, выражающая интересы крестьянства – «Стронництво людовое», 

выступавшая за демократические преобразования и национальную 

независимость (1895 г.). 

Революция 1905–1907 гг. в Царстве Польском. Кризис в России 

распространился и на Царство Польское. Борьба польских рабочих стала частью 

борьбы против самодержавия во время российской революции (1905–1907 гг.). 

Три недели в январе–феврале 1905 г. длилась всеобщая стачка. В Варшаве, 
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Лодзи, Радоме она сопровождалась столкновениями с властями. Крупные 

выступления происходили в Лодзи. После расстрела демонстрации 21 июня 

улицы покрылись баррикадами. Рабочие Лодзи начали вооруженное восстание, 

которое стало высшей точкой подъема революционных событий в Царстве 

Польском. Несмотря на стихийный характер восстания, это была важная веха в 

развитии революции. В октябре–ноябре Царство Польское охватила всеобщая 

стачка. В Царстве Польском было введено военное положение. В Белостоке в 

октябре возник Совет рабочих депутатов. В Домбровском бассейне десять дней 

существовала «Домбровская республика». С поражением восстания в Москве 

начался спад революции. Были разгромлены или ушли в подполье социал-

демократические организации.  

Политическая ситуация в польских землях накануне Первой мировой 

войны. Революция 1905–1907 гг. выявила политические разногласия в польском 

обществе. Осенью 1906 г. произошел раскол в ППС на левую и правую фракции. 

Левые исключили из состава партии Ю. Пилсудского и его сторонников, 

абсолютизировавших террористические методы борьбы. ППС-левица 

выступала против самодержавия в союзе с российским рабочим движением. 

Лозунг восстановления независимой Польской республики был рассчитан на 

будущее и связывался с победой социалистических революций в России, 

Германии и Австро-Венгрии. ППС-правица (фракция) главной целью считала 

восстановление независимости Польши. Сторонники Пилсудского связывали 

освобождение Польши с помощью Австро-Венгрии в ходе ее войны с Россией, 

которая стала неизбежной после Боснийского кризиса (1908). Готовясь к 

боевым действиям, они с помощью Австро-Венгрии создавали военные 

организации в Галиции, на базе которых в начале первой мировой войны 

возникли польские легионы. Активную работу вели в Царстве Польском 

национальные демократы. Они участвовали в выборах в Государственную Думу 

и возглавляли в ней фракцию (Польское коло). Их целью было предоставление 

автономии Царству Польскому и возрождение независимой Польши путем 

уступок со стороны властей. Радикальная партия – СДКПиЛ сближалась с 

большевистским течением в РСДРП. Однако репрессии, жертвой которых стали 

ее деятели, и внутрипартийные разногласия суживали сферу ее влияния в 

Царстве Польском, а в западных польских землях она не имела организационных 

структур. В предвоенные годы происходил глубокий политический раскол 

общества, вызванный отсутствием единства взглядов по ряду кардинальных 

вопросов общественной жизни. 

 

1.1.14. Чешские, словацкие земли и Чехословацкая республика в 1914 – 

середине 1940-х гг.  

Уже в самом начале Первой мировой войны в связи с усилением 

национально-освободительного движения в Австро-Венгерской монархии 

усилился произвол властей в отношении славянского населения. В чешских 

землях в качестве официального вновь вводились немецкий язык, жесткая 
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цензура, из учреждений увольняли служащих чешской национальности. 

Преследованиям подверглись наиболее радикальные чешские и словацкие 

политические партии и их лидеры. Недовольство чехов и словаков войной 

выражалось в усилении антигабсбургских настроений, распространении 

антиправительственных листовок, экономических стачках и демонстрациях, 

волнениях при отправке на фронт, дезертирстве и массовой сдаче в плен. 

В самом начале войны большинство чешских политических партий 

в стране выступили с декларациями лояльности к австрийскому 

правительству. Национальный вопрос предполагалось решать в составе 

империи. В ходе войны настроения чешских политиков претерпели изменения. 

Сторонники одного из политических направлений были заинтересованы 

в победе Центральных держав и направляли свои усилия на решение 

«чешского вопроса» в рамках Австро-Венгрии путем ее конституционной 

перестройки. Второе направление включало в себя проантантовски настроенных 

политиков. Часть из них ориентировалась на Россию и строила планы создания 

«Славянской империи», с включением в нее Чешского королевства со 

Словакией (К. Крамарж). Другая же часть (Т. Масарик) делала ставку на 

образование независимого чехословацкого государства при поддержке 

западных держав. 

Осенью 1914 г. для сбора политической и военной информации и ведения 

антиавстрийской пропаганды внутри страны была создана нелегальная 

организация – Маффия. Избежавшим ареста и эмигрировавшим чешским 

политическим деятелям удалось в 1915 г. создать за границей 

организационный центр. Он находился в Париже под руководством 

Т. Масарика и назывался Чешский комитет действия. В мае 1916 г. он был 

преобразован в Чехословацкий национальный совет, возглавили который 

Т. Масарик со своим ближайшим соратником Э. Бенешем и словаком 

М. Штефаником. Еще осенью 1915 г. в Кливленде был заключен договор между 

чехами и словаками о будущем объединении двух народов в федеративный 

союз государств. По инициативе Чехословацкого национального совета в 

России, Франции и Италии из чешских и словацких эмигрантов и военнопленных 

официально стали формироваться добровольные воинские части. 

После смерти в ноябре 1916 г. австрийского императора Франца Иосифа на 

престол вступил Карл I. Появились условия для активизации чешской политики 

внутри страны. Были созданы две организации – Чешский союз в Вене, 

объединивший чешских депутатов рейхсрата, и Национальный комитет в Праге, 

осуществлявший связь между депутатами и партиями.  

Февральская революция в России дала импульс дальнейшему усилению 

национального движения. Весной – летом 1917 г. состоялись массовые 

выступления под лозунгами мира, хлеба, свободы и независимости. В мае 1917 г. 

222 представителя чешской творческой интеллигенции обратились к депутатам 

с призывом требовать от властей амнистии политзаключенным, соблюдения 

конституционных прав и свобод. 30 мая на заседании рейхсрата Чешский союз 
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выдвинул требование преобразования монархии в федерацию свободных и 

равноправных государств. Впервые официально заявлялось, что «все ветви 

чехославянской нации, включая словацкую, должны быть объединены в единое 

демократическое государство».  

Октябрьские 1917 г. события в России оказали огромное влияние на события 

в Австро-Венгрии. Январская 1918 г. всеобщая забастовка в Австро-Венгрии 

проходила под лозунгом заключения немедленного мира. Летом 1918 г. Франция, 

США, Италия и Англия официально признали Чехословацкий национальный 

совет в Париже в качестве основы будущего чехословацкого правительства. 

Неудачи на фронтах, экономический и политический кризис привели Австро-

Венгерскую империю к краху. Из чешских земель начался срочный вывоз 

продовольственных запасов и промышленного оборудования. Организованная 

в октябре Национальным комитетом и Социалистическим советом всеобщая 

забастовка в чешских землях проходила под лозунгом протеста против вывоза 

продовольствия и за создание самостоятельной республики. Манифест императора 

Карла о преобразовании Австро-Венгрии в федеративное государство, 

опубликованный 16 октября 1918 г., уже не мог спасти монархию от развала.  

28 октября 1918 г. Национальный комитет провозгласил образование 

самостоятельного Чехословацкого государства и взял на себя функции высшего 

органа власти. 30 октября 1918 г. в городе Турчанский Мартин Словацкий 

национальный совет, возникший в сентябре, опубликовал декларацию 

с требованием «неограниченного права самоопределения, полной независимости» и 

вхождения в состав чехословацкого государства. Однако Словацкий национальный 

совет не смог сразу взять власть в свои руки из-за сопротивления венгерской 

администрации.  

В тот момент, когда было провозглашено образование Чехословацкого 

государства, в Женеве проходило совещание представителей двух политических 

центров – Национального комитета во главе с К. Крамаржем и парижского 

Национального совета, который представлял Э. Бенеш. По принятым там 

соглашениям Национальный комитет утвердил 13 ноября 1918 г. временную 

конституцию, провозгласившую образование Чехословацкой республики и 

лишившую Габсбургов всех прав на входившие в ее состав чешские и словацкие 

земли. 14 мая 1919 г. было создано однопалатное Национальное собрание, которое 

на следующий день единогласно избрало президентом республики Т. Масарика. 

Главой первого правительства стал К. Крамарж.  

В первые месяцы существования республики были проведены частичные 

изменения административного, полицейского и судебного аппарата, началось 

формирование добровольческих дружин из членов спортивных, студенческих и 

молодежных организаций, отменены дворянские привилегии, узаконена свобода 

слова и печати, союзов, право на забастовки, введен 8-часовой рабочий день, а 

также приняты законы о государственных пособиях безработным и 

нетрудоспособным. Одной из основных реформ была аграрная. Ряд законов 
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в рамках этой реформы определял порядок выкупа и распределения крупных 

земельных участков.  

Сложная обстановка царила в Словакии. Венгерская администрация была 

разогнана. Власть стали брать в свои руки национальные советы. Однако 

венгерское правительство К. Каройи продолжало претендовать на Словакию, 

Закарпатскую Украину. Словацкий национальный совет обратился за помощью к 

Праге. Это позволило в январе 1919 г. создать в Братиславе Министерство по 

делам Словакии, получившее неограниченные права. Словацкий национальный 

совет и местные национальные комитеты были распущены, на территории 

Словакии введено осадное положение. Чехословацкие войска заняли и западную 

часть Закарпатской Украины. 

Границы Чехословакии были определены Версальским, Сен-Жерменским и 

Трианонским мирными договорами. В состав государства вошли чешские земли, 

Словакия и Закарпатская Украина, которая вошла в состав Чехословацкого 

государства под названием Подкарпатской Руси. Конфликт с Польшей из-за 

богатой углем Тешинской Силезии разрешился в 1920 г. разделом области между 

двумя государствами. Общая численность населения составляла 13 млн человек, из 

которых 8761 тыс. было чехов и словаков. Около 35 % населения составляли 

национальные меньшинства. 

Революция в Венгрии привела к провозглашению 21 марта 1919 г. Венгерской 

советской республики. В конце мая венгерская Красная Армия вступила на 

территорию Восточной Словакии и Закарпатья. На территории Словакии стали 

возникать временные революционные Советы. 16 июня на массовом митинге в 

Прешове было провозглашено создание самостоятельной Словацкой советской 

республики. Советская власть просуществовала в Словакии всего три недели, 

державы Антанты и США потребовали вывода венгерских войск из Словакии и 

Подкарпатской Руси. В начале июля венгерская Красная Армия была вынуждена 

отойти к демаркационной линии. Словакия и Подкарпатская Русь тут же были 

заняты чехословацкими и румынскими войсками. 

Народные волнения весной и летом 1919 г. явились свидетельством 

банкротства политики правительства «общенациональной коалиции». На смену 

ему в июне 1919 г. пришло правительство «красно-зеленой коалиции» во главе с 

правым социал-демократом В. Тусаром. 

Принятая в феврале 1920 г. конституция Чехословацкой республики 

юридически оформила буржуазно-демократическую политическую систему. 

Конституция декларировала равенство граждан независимо от происхождения, 

языка, расы и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, 

свободу союзов, собраний, печати и т. д. Однако при помощи разнообразных 

оговорок и исключений конституция создавала формальные препоны для 

использования этих прав и свобод, а в случае «чрезвычайных» обстоятельств 

давала возможность властям свести их на нет. 

Высшим законодательным органом стало двухпалатное Национальное 

собрание, выборы в которое осуществлялись на основе пропорционального, 
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равного, прямого и тайного избирательного права. Конституция исходила из 

принципа единой «чехословацкой нации», объявляла охрану прав национальных 

меньшинств, но понималось это лишь как культурно-языковое равноправие. 

Послевоенный экономический спад промышленного производства привел к 

обострению политической обстановки в стране, активизации рабочего движения. 

Наиболее сознательная часть чешского пролетариата объединилась вокруг 

Марксистской левой партии. Среди широких народных масс большой 

популярностью пользовались и социал-демократы, однако их руководство все 

больше склонялось к сотрудничеству с буржуазией. Активно боролась с социал-

демократами за влияние на массы мелкобуржуазная Чехословацкая 

социалистическая партия (с 1926 г. – Чехословацкая национально-

социалистическая партия). К этой партии была близка народная (католическая) 

партия, связанная с Ватиканом и живностенская (ремесленная) партия. 

Следующей за социал-демократами по количеству мандатов в первом 

Национальном собрании была Аграрная партия, с момента основания 

возглавляемая А. Швеглой. Она опиралась на крупное помещичье 

землевладение, сельскую буржуазию и близкую к сельскому хозяйству 

промышленность. К правому флангу примыкала национально-демократическая 

партия К. Крамаржа, представлявшая интересы крупных промышленников и 

банкиров. Наиболее популярной среди немецкого населения Чехословакии была 

немецкая социал-демократическая партия. В Словакии наибольшим 

политическим влиянием пользовалась Христианская народная партия под 

руководством А. Глинки. С 1925 г. она стала называться Глинковская словацкая 

народная партия. 

Второй кабинет В. Тусара (с мая 1920 г.) столкнулся со значительно 

усилившейся оппозицией, которую с левого фланга возглавляла Марксистская 

левая партия. В октябре 1921 г. прошел объединительный съезд 

Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), на котором все национальные 

коммунистические организации страны и левое крыло социал-демократии 

сплотились в одной партии. Правое крыло социал-демократии образовало 

реформированную социал-демократическую рабочую партию, которая укрепила 

свои позиции только во второй половине 1920-х гг. Правую оппозицию 

представляла Аграрная партия и национал-демократы, требовавшие отказа от 

демократических преобразований и установления неограниченной власти 

крупной буржуазии и помещиков. Раскол социал-демократов, переход 

большинства ее членов на позиции Марксистской левой вызвал отставку 

кабинета В. Тусара. Правительственный лагерь отказался от коалиционного 

принципа формирования правительства.  

Наличие большого количества политических партий создавало иллюзию 

широкого демократического выбора. Если в первой половине 1920-х гг. 

господствовали буржуазные, мелкобуржуазные и реформистские в основном 

чешские партии, то во второй половине 1920-х гг. главенство стали занимать 

чисто буржуазные партии, представлявшие интересы различных 
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национальностей. Политическая пестрота, неустойчивость политической 

системы, необходимость четкой борьбы с левой оппозицией обусловили 

возникновение и деятельность неконституционных политических группировок 

«Град», «Пятерка», «Восьмерка». Они были фактически закулисными 

правительствами, реальной политической властью. Характер их деятельности 

свидетельствовал о движении правящих кругов вправо, о постепенном 

свертывании демократии в стране. 

В период мирового экономического кризиса и после него произошла 

перегруппировка и поляризация политических сил внутри страны. Росла 

популярность и численность компартии, происходило ее организационно-идейное 

укрепление. В 1929 г. во главе КПЧ стал К. Готвальд. 

С другой стороны появились такие организации как Национал-фашистская 

община, Национальная лига. Но массовой опоры чешский фашизм получить не 

сумел. Широкий размах фашистское движение приобрело только в пограничных 

с Германией районах северной и северо-западной Чехии, населенных в основном 

немцами. Здесь в 1933 г. возник Судето-немецкий фронт во главе с К. Генлейном, 

переименованный позже в Судето-немецкую партию. Большую поддержку эта 

партия черпала из Германии. Чешские профашистские организации Национальная 

лига и Национальный фронт создали в 1934 г. Национальное объединение. Однако 

на выборах 1935 г. Национальному объединению удалось получить лишь 5 % 

голосов избирателей, а Национальной фашистской общине лишь 2 %. Но в северо-

западных областях республики Судето-немецкая партия получила широкую 

поддержку. Усиливались также сепаратистские настроения в Глинковской 

словацкой народной партии. Выборы 1935 г. показали, что она являлась 

сильнейшей партией на территории Словакии. 

В результате острой внутриполитической борьбы осенью 1935 г. новым 

президентом страны стал Э. Бенеш. Большое влияние сохранили аграрии. 

Аграрий М. Годжа стал премьер-министром страны. 

Усиление авторитарных тенденций происходило и во внутренней политике 

правящих кругов. Дополненные новыми статьями законы «О защите 

республики», «Об исключительных мерах», о контроле над печатью давали 

право правительству урезать демократические права и свободы, ограничивать и 

запрещать оппозиционные политические партии. Однако все эти изменения 

проходили на основе существовавшей буржуазно-демократической системы 

правления. 

В состав Чехословакии вошло около 26 % населения и 21 % территории 

Австро-Венгрии, около 60 % всей промышленности бывшей монархии. 

Это было индустриально-аграрное государство, различные районы 

которого резко отличались как по характеру, так и по уровню своего 

экономического развития. Более 40 % самодеятельного населения республики 

было занято в промышленности, ремесле, торговле и лишь 37 % – в сельском 

хозяйстве. Причем удельный вес самодеятельного населения, занятого 
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в промышленности и ремесле, в Словакии был в два раза, а в Закарпатье – 

в четыре раза меньше, чем в чешских землях. 

Для республики в первые годы ее существования были характерны серьезные 

экономические трудности, связанные с ограниченностью внутреннего рынка и 

обеспеченностью сырьем. Унаследовав от Австро-Венгрии свыше трех четвертей ее 

промышленных предприятий и лишь одну пятую ее территорий, чехословацкий 

внутренний рынок мог поглощать только 40 % отечественных промышленных 

товаров. В тоже время возникли продовольственные затруднения, связанные 

с последствиями войны и отсталостью сельского хозяйства в Словакии и 

Подкарпатской Руси. Руководство страны несколько сократило промышленное 

производство и перераспределило капитал в пользу сельского хозяйства. Чешская 

промышленность и сельское хозяйство стали ограждаться высокими пошлинами. 

Началось наступление на немецкий и венгерский капитал. Весной 1919 г. началось 

проведение аграрной реформы. Эти и целый ряд иных экономических реформ 

позволили к 1924 г. вывести страну их послевоенного экономического кризиса. 

В 1924 г. промышленное производство страны вступило в полосу подъема, 

которая длилась до конца 1920-х годов. Усилился процесс концентрации 

производства и капитала. Например, к концу 1920-х гг. обувной концерн Т. Бати 

выпускал 80 % всей обуви в стране. Восемь банков страны владели 69 % всего 

банковского капитала. Крупнейшим являлся концерн Живностенского банка, 

контролировавший в основном тяжелую промышленность. Его главным 

конкурентом к концу 20-х гг. стал так называемый Агрокомплекс, в центре которого 

находился Аграрный банк. Будучи в годы Первой мировой войны союзницей стран 

Антанты и довольно развитой в экономическом плане страной Чехословакия 

свободно получала иностранные займы. Продолжалась политика ограничения 

промышленного производства и укрепления только чешских промышленников, что 

привело к замедлению процесса восстановления послевоенной разрухи в Словакии, 

который завершился только к 1927 г. 

Аграрная реформа относилась к числу наиболее значимых реформ, 

проведенных в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, и была завершена 

к концу 1920-х гг. Она не ликвидировала крупного, в том числе немецкого и 

венгерского землевладения, хотя существенно его ограничила и содействовала 

упрочению позиций чешской и словацкой сельской буржуазии. Около 60 % 

крестьянских хозяйств не получили земли. Во второй половине 1920-х годов 

сельское хозяйство по основным показателям превысило довоенный уровень, но 

оставалось мелкотоварным и не удовлетворяло потребностей страны 

в производстве зерна, мяса и жиров. 

Характерной особенностью чешского общества было наличие 

многочисленного рабочего класса, составлявшего около 51 % активного населения, 

в то время как крестьяне составляли 25 % трудоспособного населения. Крестьянство 

в чешских землях было представлено в основном владельцами средних хозяйств. 

Особенностью словацкого общества являлось наличие большого количества 

малоземельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих. В целом же характерной 
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чертой социальной структуры чехословацкого общества было наличие 

многочисленных средних слоев города и деревни. Однако существовали 

значительные различия в социальной структуре населения западных и восточных 

областей республики. Уже к середине 1920-х гг. чешским и словацким 

предпринимателям удалось оттеснить немецких и венгерских конкурентов 

с господствующих позиций в экономике страны. В стране проводилась довольно 

передовая социальная политика. 

Экономический кризис начала 1930-х гг. привел к спаду промышленного 

производства до 60 % от уровня 1929 г. В 1933 г. было более 1 млн. безработных. 

Заработная плата, по которой Чехословакия до кризиса была на 14-м месте в мире, 

упала во время кризиса на 50–60 %. Не менее тяжелым было положение 

крестьянства, которое продолжало разоряться. В 1934 г. была введена хлебная 

монополия, установлены высокие внутренние цены. Мелкий крестьянин 

вытеснялся с внутреннего рынка. За экономическим кризисом последовал период 

депрессии. Начавшееся вслед за этим экономическое оживление не привело 

к значительному увеличению продукции. В 1937 г. объем промышленного 

производства лишь приблизился к докризисному.  

Во второй половине 1930-х гг. Судето-немецкая партия, опираясь на 

поддержку усилившейся Германии, стала проводить политику, направленную на 

подрыв Чехословакии изнутри. Она выдвигала все новые и новые претензии 

к правительству. Весной 1938 г. звучали требования широкой автономии северо-

запада, полной свободы «немецкого мировоззрения», ликвидации чехословацко-

французского договора и односторонней ориентации на Германию. В мае 1938 г. 

появились сообщения о стягивании гитлеровских войск к границе Чехословакии. 

Правительство объявило частичную мобилизацию. А. Гитлер был вынужден заявить, 

что не готовит нападения на ЧСР. В условиях внутреннего и внешнего давления 

правительство приняло уже четвертый план решения судето-немецкого вопроса, 

учитывавший почти все требования партии К. Генлейна. Однако истинной целью 

Судето-немецкой партии было дать повод для вмешательства Германии и 

присоединения к ней северо-западных областей. Поэтому в ночь с 12 на 13 

сентября 1938 г. генлейновцы организовали в северо-западных районах страны 

вооруженный путч, который был подавлен, партия распущена, а К. Генлейн бежал 

в Германию. 

В условиях политической борьбы с национал-демократами и стремясь 

к установлению политической системы в авторитарном духе, руководство 

Аграрной партии надеялось использовать сложившуюся в стране ситуацию для 

борьбы с демократическими силами, в первую очередь против пользующейся 

популярностью коммунистической партии. Политика аграриев нашла 

поддержку в правительственных кругах Англии и Франции, ставших на позицию 

поощрения агрессивных планов Германии. 19 сентября 1938 г. руководители 

этих стран обратились к Э. Бенешу с требованием передать Германии все 

районы, в которых немецкое население составляло более 50 %. Одновременно с 

этим в стране распространялись слухи о якобы подготовленном коммунистами 
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государственном перевороте. 21 сентября 1938 г. правительство М. Годжи 

приняло требование о передаче Судетской области Германии. Это вызвало 

возмущение народа. Начались стихийные демонстрации, а 22 сентября была 

объявлена всеобщая забастовка протеста. Коммунисты разработали программу 

мобилизации страны на отпор агрессору и потребовали создания правительства 

решительной защиты республики. Они ссылались на существование 

двухмиллионной хорошо вооруженной армии, а также линии укреплений на 

границе. Правительство М. Годжи вынуждено было уйти в отставку. Новый 

кабинет министров возглавил генерал Я. Сыровы. Однако Э. Бенеш и 

чехословацкое правительство не решились противостоять Германии. 

29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене проходила международная конференция 

при участии Германии, Италии, Англии и Франции. Согласно подписанному 

договору до 10 октября Германии должны были быть переданы чехословацкие 

пограничные районы, удовлетворены территориальные претензии Польши и 

Венгрии. Правительство ЧСР в присутствии президента приняло мюнхенский 

диктат без решения парламента страны и аннулировало союзнический договор 

с Советским Союзом. В начале октября 1938 г. Германия оккупировала 

пограничные районы, польские войска заняли Тешинскую область ЧСР. В ноябре 

Венгрия получила южные и юго-западные районы Словакии и южную часть 

Закарпатья. Таким образом, Чехословакия потеряла 1/3 своей территории и 

населения, 40 % промышленности, значительные сырьевые и топливные ресурсы, 

оборонительные рубежи на границах.  

Послемюнхенский политический кризис в Чехословакии привел к тому, что 

часть политических деятелей покинула страну. Среди них был и президент 

республики Э. Бенеш. Чешские политические партии заявили о своем самороспуске 

и создании партии Национального единства во главе с лидером аграриев Р. 

Бераном. Социал-демократы создали Национальную партию труда в качестве 

оппозиции правящей партии Национального единства. Новым президентом страны 

был избран Э. Гаха. 

Словацкие партии заключили соглашение о переходе на платформу 

Глинковской словацкой народной партии. Политические деятели Словакии и 

Подкарпатской Руси ввиду ослабления позиций центра потребовали 

предоставления им широкой автономии. Прага удовлетворила это требование. Были 

созданы автономные правительства Словакии во главе с Й. Тисо и Подкарпатской 

Руси во главе с А. Бродием. Республика стала называться Чехо–Словакией либо  

Вторая республика. В новых условиях правительство и президент получили право 

изменять конституцию. Была запрещена деятельность КПЧ. 

Словацкое правительство предъявило Праге ряд сепаратистских требований. В 

результате возникшего конфликта между центральным и автономным словацким 

правительствами последнее было распущено и в Словакии введено военное 

положение. А. Гитлер объявил Чехословакию очагом «постоянных беспокойств 

и угрозы европейскому миру». 13 марта 1939 г. Й. Тисо был вызван в Берлин, где 

ему предложили заявить о немедленном отделении от Чехо-Словакии. На 
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следующий же день словацкий сейм провозгласил самостоятельное и независимое 

Словацкое государство, которое 18 марта было взято под защиту германским 

Рейхом. 15 марта 1939 г. Э. Гаха был поставлен Гитлером в известность, что ввиду 

«нежизнеспособности» чехословацкой государственности Чехия и Моравия 

включаются в состав Германии в качестве протектората Богемии и Моравии. Э. 

Гаха принял это требование. Венгрия заняла часть Закарпатья. Вторая республика 

была уничтожена. 

Первым протектором Чехии и Моравии был назначен К. фон Нейрат, 

Э.  Гаха получил титул «государственного Президента». Немецкое население 

приобрело германское гражданство. Фактически местное управление 

осуществлялось немецкими чиновниками. На чешской территории были 

дислоцированы воинские части вермахта, СС, служба безопасности, гестапо. 

Национальное собрание и политические партии были распущены. В Германию 

было вывезено вооружение чехословацкой армии, значительная часть сырья, 

готовой продукции, железнодорожного и автомобильного транспорта. Германский 

капитал приступил к захвату ключевых позиций в экономике страны. Был 

ликвидирован 8-часовой рабочий день, введена всеобщая трудовая повинность, 

запрещены забастовки. Население вывозилось на принудительные работы в 

Германию. Система обязательных поставок сельскохозяйственной продукции и 

высокое налогообложение привели к уменьшению поголовья скота и сокращению 

посевных площадей, снижению урожайности. Немецкий язык был основным в 

госучреждениях. Составной частью оккупационной политики стала насильственная 

германизация. В школах было запрещено преподавание национальной истории, 

литературы и географии, закрыты все чешские высшие учебные заведения.  

В июле 1939 г. была принята конституция Словацкого государства. 

Президентом республики стал Й. Тисо. Фактически Словакия находилась в полной 

политической и экономической зависимости от Германии. Специальные договоры 

предусматривали право размещения германских войск на западе Словакии, поставки 

Германии сырья и продовольствия, а также рабочих рук. В стране шел процесс 

милитаризации экономики. Между Словакией и Германией был подписан военный 

договор. Образование словацкого государства, временный экономический подъем, 

связанный с потоком военных заказов, привели к тому, что в первое время новый 

режим получил массовую поддержку. Однако вскоре иллюзии развеялись: стала 

расти безработица, падать реальная заработная плата, аграрная реформа двигалась 

медленно. Проявились грабительские условия экономических и торговых договоров. 

Уже в 1939 г., еще до начала Второй мировой войны, возникает протест 

против оккупационного режима. КПЧ уходит в подполье, создает центральное 

руководство. В отличие от чешских земель, где движение Сопротивления 

объединяло в своих рядах различные социальные слои и политические силы, 

в Словакии движение Сопротивления первоначально было представлено 

в основном коммунистами.  

Чехословацкая политическая эмиграция на Западе группируется вокруг 

Э. Бенеша. В ноябре 1939 г. его сторонники создали Чехословацкий национальный 
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комитет. Летом 1940 г. Бенешу удалось добиться согласия Франции и Англии на 

создание в Лондоне временного чехословацкого правительства. В эмиграции был 

создан и Государственный совет, исполнявший функции парламента. Комитет, а 

затем и временное правительство создавали вооруженные группы для 

осуществления в стране разведывательной и диверсионной деятельности. В 1940–

1942 гг. активно разрабатывались планы послевоенного европейского объединения, 

основным ядром которого должна была стать чехословацко-польская конфедерация. 

18 июля 1941 г. было заключено советско-чехословацкое соглашение 

о совместных действиях и взаимной помощи. Международное признание 

чехословацкого временного правительства и заключение соглашения создали 

условия для формирования на территории СССР чехословацких воинских частей.  

В начале 1942 г. разгромленное в результате террора движение 

Сопротивления активизируется. В 1943 г. начался переход солдат и офицеров 

словацких дивизий на сторону советских войск и партизан. Многие чехи и словаки 

сражались в составе партизанских объединений на территории Советского 

Союза. Во время своего визита в Москву Э. Бенеш провел переговоры с членами 

Заграничного бюро КПЧ, где были обсуждены принципы формирования широкого 

национального антифашистского фронта. 

Весной 1943 г. был разгромлен четвертый подпольный руководящий центр 

компартии Словакии. Новый ЦК КПС возглавили Г. Гусак, К. Шмидке и 

Л. Новомеский. Был взят курс на развитие партизанского движения и подготовку 

народного восстания. В Словакии в результате переговоров между коммунистами и 

деятелями буржуазных антифашистских групп в мае 1943 г. был создан Словацкий 

национальный совет (СНС) как высший политический орган национально-

освободительной борьбы. Словацкое государство в 1944 г. находилось в глубоком 

политическом кризисе. В армии росли антигерманские и антивоенные настроения. 

В апреле 1944 г. при Словацком национальном совете был создан Военный центр, 

который разработал план вооруженного выступления против профашистского 

режима, предусматривавший взаимодействие с советскими войсками. 

Заграничное бюро КПЧ совместно с Украинским штабом партизанского 

движения организовало переброску в Словакию летом 1944 г. организаторов 

партизанского движения. Опираясь на поддержку местного населения, группы 

быстро росли, вели активные боевые действия. В ответ словацкое правительство 

ввело на территории страны чрезвычайное положение. 

Й. Тисо обратился за помощью к А. Гитлеру. 29 августа 1944 г. германские 

войска заняли Словакию. Это послужило причиной начала Словацкого 

национального восстания. 1 сентября Словацкий национальный совет провозгласил 

воссоздание Чехословацкой республики на освобожденной территории. Была 

создана 60-тысячная армия повстанцев. Однако их положение оказалось весьма 

трудным. Советское военное командование начало развертывание Восточно-

Карпатской операции. Несмотря на регулярную помощь советской авиации, 

повстанцы несли огромные потери и в конце октября гитлеровским войскам 

удалось оттеснить их в горы. В конце октября 1944 г. войска Украинского фронта 
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освободили Закарпатье. Лишь в январе 1945 г. началось освобождение Восточной 

и Центральной Словакии.  

В марте 1945 г. в Москве состоялись очередные переговоры между 

представителями эмигрантского правительства, руководством КПЧ и делегацией 

СНС о составе будущего правительства Чехословакии и его программе. Президент 

Чехословакии и правительство Национального фронта чехов и словаков выехали 

из Москвы на освобожденную часть республики в Кошице. Вскоре было 

официально объявлено о создании нового правительства и опубликована его 

программа, получившая название Кошицкой.  

После освобождения Северной и Центральной Словакии советское 

главнокомандование приступило к проведению военных операций по 

освобождению Западной Словакии, Моравии и Чехии. В планах германского 

командования Чехия и Моравия играли значительную роль. На этих территориях 

были сконцентрированы группа немецких армий «Центр», крупные силы эсэсовцев 

и полицейских войск, дивизии, отступавшие из Баварии. Гитлеровцы использовали 

мощную систему чехословацких военных укреплений 1930-х гг. Бои за Остравский 

промышленный район были тяжелыми и затянулись почти на месяц. В конце 

марта 1945 г. началось наступление Красной Армии на Братиславу. В конце апреля 

были освобождена Южная Моравия и город Брно. В начале мая американская 

армия вышла на довоенную чехословацкую границу в Западной Чехии, где по 

предварительной договоренности союзников должна была состояться встреча 

советских и англо-американских войск. Но правительства Великобритании и США 

отдали приказ о продвижении вглубь Чехии. Это заставило советское 

командование ускорить наступление. 5 мая 1945 г. началось Пражское восстание. 

Большую помощь восставшей Праге оказала 1-я дивизия власовцев, вышедшая из 

подчинения немецкого командования. Руководил восстанием Чешский 

национальный совет. Советские танковые части вступили в Прагу утром 9 мая 

1945 г. В течение нескольких дней было завершено освобождение Чехословакии от 

фашистских войск.  
 

1.1.15. Польские земли и Польша в 1914 – середине 1940-х гг..  

Польские земли с первых же дней Первой мировой войны оказались театром 

боевых действий. В 1914 г. русская армия дошла почти до Кракова, но на 

следующий год началось контрнаступление австро-германских войск, в ходе 

которого было занято Королевство Польское (территория, принадлежавшая России). 

На период Первой мировой войны приходится апогей национально-

освободительного движения польского народа. В начальный период войны 

существовало несколько подходов к польскому вопросу. Национальные 

демократы связывали возможность его решения с Россией (Р. Дмовский), в то 

время как Ю. Пилсудский считал возможным решить польский вопрос 

с помощью Австро-Венгрии. Третья ориентация в польском вопросе была 

представлена революционными силами.  
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Существенные изменения в польском вопросе произошли на рубеже 1916–

1917 гг. 5 ноября 1916 г. австро-венгерский и германский генерал-губернаторы 

огласили манифест о создании «самостоятельного польского государства». 

Образованный 15 января 1917 г. Временный государственный совет имел право 

только совещательного голоса. В приказе Николая II по армии и флоту от 

25 декабря 1916 г. было заявлено, что одной из военных целей России является 

«создание свободной Польши, состоящей из всех трех частей, до сих пор 

разделенных». Президент США В. Вильсон в январе 1917 г. высказался за 

восстановление «объединенной, независимой, автономной» Польши.  

Важным рубежом в решении польского вопроса стали революции в России. 

Петроградский Совет 27 (14) марта 1917 г. принял обращение к «Народу 

польскому», в котором говорилось, что «Польша имеет право быть совершенно 

независимой в государственно-международном отношении». 29 (16) марта 1917 г. 

появилось воззвание Временного правительства «К полякам», в котором также 

говорилось о независимом польском государстве. Но Временное правительство 

предусматривало, что польское государство будет находиться в зависимости от 

России. В России была создана Польская ликвидационная комиссия для 

урегулирования всех вопросов польско-российских отношений. 

Французский президент Р. Пуанкаре в июне 1917 г. издал декрет о создании 

польской армии во Франции. В июле 1917 г. многие добровольцы польских легионов 

отказались присягать Центральным державам. Германские власти их 

интернировали, а Ю. Пилсудского изолировали в крепости Магдебург, что 

позволило ему сохранить популярность в обществе. Оккупационные власти не 

оставляли попыток заручиться поддержкой поляков для осуществления своих 

планов. Осенью 1917 г. немцами были созданы: новый Государственный совет, 

Регентский совет и правительство. Эти органы зависели от Германии, были лишены 

свободы действий. 15 августа 1917 г. Р. Дмовский сформировал в эмиграции 

Польский национальный комитет (ПНК). В течение сентября – ноября 1917 г. ПНК 

был признан Францией, Великобританией, Италией и США в качестве 

официального польского представительства.  

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав в Первой 

мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет потребовал создания 

независимого государства. Вслед за этим было сформировано новое правительство. 

31 октября Польская ликвидационная комиссия взяла в свои руки власть в Кракове в 

качестве временного органа управления польскими землями разваливающейся 

Австро-Венгрии. 

В Люблине 7 ноября 1918 г. левыми партиями было создано Временное 

народное правительство во главе с И. Дашинским. В ноябре Регентский совет 

передал Ю. Пилсудскому всю полноту власти. То же сделало и люблинское 

правительство. 18 ноября в Варшаве было образовано первое общепольское 

правительство, главой которого стал Е. Морачевский. 

Сторонниками революционного переустройства социально-экономических 

отношений в стране и установления в ней диктатуры пролетариата были Социал-
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демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) и левое крыло Польской 

социалистической партии (ППС-левица), объединившиеся в декабре 1918 г. 

в Коммунистическую рабочую партию Польши (КРПП). Собравшийся в феврале 

1919 г. сейм подтвердил полномочия Ю. Пилсудского как начальника государства, 

а также одобрил т. н. Малую конституцию, определявшую полномочия сейма, 

начальника государства и правительства. 17 марта 1921 г. сейм принял 

Конституцию Польского государства. Это была одна из наиболее демократических 

конституций в мире на то время, она закрепляла в Польше строй парламентской 

демократии. 

 Вопрос о польско-германской границе решался на Парижской мирной 

конференции. 29 января 1919 г. на заседании Совета десяти рассматривались 

территориальные предложения польской делегации, построенные на основе 

исторических событий. Для детального рассмотрения вопроса была создана 

комиссия по польским делам, которая определила границу польского государства на 

основе национальной принадлежности населения приграничных территорий. 

Польша помимо Великой Польши приобрела без всяких оговорок только большую 

часть Восточного Поморья. Гданьск получил статус вольного города под контролем 

Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Верхней Силезии, Вармии, Мазур и 

Повислья должен был решаться путем плебисцита. Польша плебисцит проиграла. 

Только в июле 1922 г. Верхняя Силезия перешла под управление администрации 

Польши, получив статус автономии. В июле 1920 г. Совет Послов Антанты принял 

решение о демаркации польско-чехословацкой границы в спорных районах без 

плебисцита. Версальский мирный договор оставил открытым вопрос о восточных 

границах Польши. 8 декабря 1919 г. Верховный совет Антанты определил в 

качестве восточной этнической границы так называемую «линию Керзона». 

Польша проигнорировала это решение Антанты. 

26 апреля 1920 г. началось наступление польской армии на Украине. 

14 августа наступление Красной Армии было остановлено под Варшавой, а затем 

польские войска вынудили ее к поспешному отступлению. 9 октября генерал 

Л. Желиговский захватил Виленскую область. В 1922 г. она вошла в состав Польши. 

Польско-советская война завершилась подписанием 18 марта 1921 г. в Риге 

мирного договора, по которому территория Западной Украины и Западной 

Белоруссии остались в составе Польши. Окончательно восточная граница была 

признана державами Антанты в 1923 г.  

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав в Первой 

мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет потребовал создания 

независимого государства. Вслед за этим было сформировано новое правительство.  

На территории польских земель стали возникать органы, претендовавшие на 

власть в будущем польском государстве. Так 31 октября в Кракове Польская 

ликвидационная комиссия взяла в свои руки власть в качестве временного органа 

управления польскими землями разваливающейся Австро-Венгрии. В Люблине 

7  ноября 1918 г. левыми партиями было создано Временное народное 

правительство во главе с И. Дашиньским. В ноябре 1918 г. немецкие власти 
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освободили из тюрьмы Ю. Пилсудского, которому Регентский совет 11 ноября 

передал всю полноту власти. Это же сделало и люблинское правительство. 

18 ноября в Варшаве было образовано первое общепольское правительство, главой 

которого стал Е. Морачевский. 

Собравшийся в феврале 1919 г. сейм подтвердил полномочия Ю. Пилсудского 

как Начальника государства, а также одобрил т. н. Малую конституцию, 

определявшую полномочия сейма, Начальника государства и правительства. 17 

марта 1921 г. сейм принял Конституцию Польской республики, закреплявшую в 

государстве демократическое устройство.  

Вопрос установления границ Польской республики являлся достаточно 

противоречивым, так как руководство страны претендовало на установление 

границ, соответствовавших границам Речи Посполитой до 1772 г. Такой подход 

входил в противоречие с мнением соседних народов и государств. Наиболее 

сложным был вопрос об определении восточной границы Польши. Здесь 

существовало две концепции – федералистская (Ю. Пилсудский) и 

инкорпоративная (Р. Дмовский). Пилсудский выступал за создание независимых 

государств, которые создали бы с Польшей федерацию. В свою очередь 

Дмовский считал, что необходимо включить восточные земли в состав польского 

государства, где непольское население в скором времени ассимилируется. 

В 1918–1921 гг. на востоке Польша вела несколько воин: в ноябре 1918–

1919 гг. с Украиной за Галицию, с Литвой за Вильню (осенью 1920 г. была 

захвачена, а в 1922 г. вошла в состав Польши), а также войну с Советской 

Россией. Борьба за восточную границу Польши закончилась подписанием в 1921 

г. Рижского мирного договора, согласно которому в составе польского 

государства оказались западнобелорусские и западноукраинские земли. 

Вопрос о польско-германской границе решался на Парижской мирной 

конференции. Было принято решение об установлении границы польского 

государства на основе национальной принадлежности населения приграничных 

территорий. Польша помимо Великой Польши приобрела без всяких оговорок 

только большую часть Восточного Поморья. Гданьск (Данциг) получил статус 

вольного города под контролем Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Верхней 

Силезии, Вармии, Мазур и Повислья должен был решаться путем плебисцита. 

Польша плебисциты проиграла. Только в июле 1922 г. Верхняя Силезия перешла 

под управление администрации Польши, получив статус автономии.  

В июле 1920 г. Совет Послов Антанты принял решение о демаркации польско-

чехословацкой границы в спорных районах Тешинской Силезии без плебисцита.  

В границах 1921 г. польское государство занимало территорию площадью 

388 тыс. кв. км с населением более 27 млн человек. По национальному составу 

поляки составляли около 70 % населения, украинцы – 14 %, евреи – 8 %, 

белорусы и немцы – по 4 %. По вероисповеданию большинство – 65 % – 

составляли католики, 12 % – православные, по 10 % – униаты и иудеи и 3 % – 

протестанты.  
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В начале 1919 г. в Варшаве фактическую власть осуществляли 

Ю. Пилсудский и правительство Е. Морачевского. Их усилия были направлены 

на организацию государственного административного аппарата и армии – 

Войска Польского. В Париже действовал Польский национальный комитет во 

главе с Р. Дмовским, признанный государствами Антанты фактическим 

представительством польского государства. В середине января 1919 г. оба центра 

власти заключили соглашение, после чего новое правительство возглавил И. 

Падеревского. После этого независимость Польши была признана странами 

Антанты. 

В январе 1919 г. состоялись выборы в законодательный сейм в соответствии 

с новым демократическим положением о выборах – прямые, всеобщие, тайные и 

пропорциональные. В феврале 1919 г. собрался первый сейм, перед которым 

стояла задача выработки законов нового государства во всех сферах 

политической и социально-экономической жизни общества. 

В составе Польской республики были объединены территории, длительное 

время находившиеся в разных государствах, различавшихся по уровню 

социально-экономического развития, политическому устройству и культуре. 

Всесторонняя интеграция и структурная перестройка этих территорий 

в интересах нового государства стала одной из первоочередных задач польских 

органов власти. 

В марте 1921 г. сейм принял Конституцию, которая была одной из наиболее 

демократических конституций в мире. Польша провозглашалась республикой, 

верховная власть в которой принадлежала народу. Законодательную власть 

осуществлял двухпалатный парламент (Сейм и Сенат), исполнительную власть 

– президент и правительство, судебную – независимые суды. Президент 

избирался парламентом и имел право назначать премьер-министра и министров, 

представлять государство на международной арене. Правительство было 

подотчетно парламенту. Сейм, наделенный основными полномочиями в 

законодательной и контрольной области, имел право смены правительства и 

отдельных министров. 

Конституция провозглашала основные демократические принципы: 

свободы личности, равенства граждан страны независимо от происхождения, 

национальности, языка, расы и религии. Однако было зафиксировано, что 

римско-католическое вероисповедание занимает ведущее положение среди иных 

вероисповеданий. Конституция гарантировала охрану прав национальных 

меньшинств, которые составляли в стране более 30 % населения. Все виды 

собственности объявлялись неприкосновенными. Таким образом, конституция 

закрепляла в Польше строй парламентской демократии. 

Образование независимой Польши происходило в обстановке активизации 

демократических и революционных настроений. К моменту провозглашения 

Польской республики уже существовали различные политические партии, часть 

из которых имела опыт парламентской деятельности. Наиболее популярными 

партиями были национально-демократическая, аграрные и социалистические 
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партии, которые выступали за демократическое развитие польского государства 

и проведение экономических реформ. Со временем программные установки этих 

партий претерпевали определенные изменения. 

Сторонниками революционного переустройства социально-экономических 

отношений в стране и установления в ней диктатуры пролетариата были Социал-

демократия Королевства польского и Литвы (СДКПиЛ) и Польская 

социалистическая партия – левица (ППС–левица). В декабре 1918 г. они 

объединились и создали Коммунистическую рабочую партию Польши, которая 

в 1925 г. была переименована в Коммунистическую партию Польши (КПП). Эта 

партия действовала нелегально, а в 1938 г. была распущена по решению 

Исполкома Коминтерна. 

Первая половина 1920-х гг. характеризовалась наличием большого 

количества различных политических объединений. Первой открытой пробой сил 

стали выборы в сейм в январе 1919 г. Их бойкотировали немцы, часть еврейского 

и украинского населения, а также коммунисты. Ни одна из политических партий 

не получила абсолютного большинства, поэтому все правительства могли иметь 

только коалиционный или внепарламентский характер. 

Прошедшие в ноябре 1922  г. выборы в парламент, в которых участвовало 

около 200 польских партий и представителей национальных меньшинств, вновь 

не дали перевеса ни одному политическому лагерю. Поражение потерпел и 

лагерь Ю. Пилсудского. На выборах первого президента страны в декабре 1922 г. 

только в пятом туре победителем стал выдвинутый Польским стронництвом 

людовым–«Вызволене» (ПСЛ–«Вызволене») Г. Нарутович, который вскоре 

после вступления в должность был убит. Новым президентом стал кандидат 

ПСЛ–«Пяст» С. Войцеховский. 

В первой половине 1920-х гг. в Польше происходила частая смена 

правительств. Среди причин этого следует назвать серьезные разногласия между 

отдельными партиями по таким вопросам как пути и темпы решения аграрного 

вопроса, методы преодоления кризисных явлений в промышленности, 

отношение к национальным меньшинствам, пересмотр конституции 1921 г. и др. 

Слабым местом польской парламентской системы была политическая 

раздробленность сейма, наделенного широкими полномочиями. В условиях 

серьезных межпартийных и идеологических противоречий это не 

способствовало созданию прочных правительственных коалиций и принятию 

быстрых и конкретных решений. 

Польша была аграрной страной, где более 60 % населения было занято 

в сельском хозяйстве. Земля принадлежала преимущественно крупным 

землевладельцам, а также католической церкви. С другой стороны около 1,3 млн 

крестьян были безземельными. По продуктивности сельского хозяйства, 

несмотря на достаточно благоприятные климатические и почвенные условия, 

Польша находилась на одном из последних мест в Европе. В силу указанных 

обстоятельств аграрный вопрос в Польше имел не только экономическое, но и 

политическое значение. От ликвидации помещичьего землевладения, а это около 
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25 % всех пахотных земель, зависело становление товарных отношений в 

деревне, быстрое развитие экономики в целом. Закон об аграрной реформе 

окончательно был принят только в 1925 г., однако его реализация не привела к 

ликвидации противоречий в сельской местности. 

Не менее важным был вопрос развития промышленного потенциала страны. 

Речь шла не только о структурной перестройке промышленности, но и о ее 

модернизации. В условиях, когда западные земли были промышленно 

развитыми, а восточные считались отсталыми, одной из первых задач 

правительства было не только восстановление разрушенных в ходе военных 

действий предприятий, но и выравнивание уровня развития страны в целом. Это 

была нелегкая задача в условиях гиперинфляции, недостатка продовольствия и 

роста социальной напряженности. 

Основные экономические реформы были проведены правительством 

В. Грабского в середине 1920-х гг. Они предусматривали снижение инфляции и 

пополнение государственного бюджета. Важную роль в этом сыграла 

проведенная в 1924 г. финансовая реформа. 

Отсутствие стабильности в политической жизни Польши подталкивало ряд 

политиков к мысли о необходимости серьезных изменений в государственном 

устройстве. Правые и центристские партии выступали за укрепление 

исполнительной власти, в свою очередь национальные демократы 

пропагандировали опыт итальянских фашистов. Обстановка накалялась и 

недовольством широких слоев населения, вызванным медленным преодолением 

последствий войны, хозяйственной разрухой и недостатком продовольствия. 

Сложная обстановка царила на территории проживания национальных 

меньшинств. Общее недовольство парламентской демократией, достигшее 

своего пика в начале 1926 г., стало той средой, которая обусловила успех 

государственного переворота Ю. Пилсудского. 

После поражения на выборах 1922 г. Ю. Пилсудский сложил с себя 

обязанности Начальника государства, а в 1923 г. подал в отставку с занимаемых 

им постов в армии и удалился в провинцию. Благоприятный момент для 

переворота сложился в мае 1926 г., когда было сформировано непопулярное 

в обществе правительство В. Витоса. 12 мая  Ю. Пилсудский во главе верных 

ему воинских частей выступил к Варшаве. 

Вооруженная акция Ю. Пилсудского получила поддержку значительной 

части населения, а также военных. Президент С. Войцеховский и правительство 

В. Витоса вынуждены были подать в отставку, что означало победу 

Ю. Пилсудского. 

1 июня 1926 г. президентом страны был избран И. Мосьцицкий. 

Ю. Пилсудский был назначен генеральным инспектором вооруженных сил, что 

давало ему полный контроль над армией. Польша вступила в новый этап своего 

политического развития, получившего название режим «санации». 

Стремясь легализовать переворот и соблюсти видимость сохранения 

демократии, Ю. Пилсудский не распустил парламент и не отменил конституцию 
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1921 г. Однако в августе 1926 г. в нее были внесены поправки, в соответствии с 

которыми президент получил право досрочного роспуска парламента, издания 

декретов, имеющих силу закона. Упрочению позиций Ю. Пилсудского 

способствовал и начавшийся в стране экономический подъем. 

В качестве основного политического противника режим «санации» 

определил левоцентристские политические силы, которые оказывали 

сопротивление попыткам установления авторитарной власти в стране. Также 

преследованиям подверглись политические объединения национальных 

меньшинств. Уже в марте 1927 г. были распущены связанные с коммунистами 

Независимая крестьянская партия и Белорусская крестьянско-рабочая громада. 

В стране стала проводиться жесткая политика полонизации. Социальные 

программы сворачивались. Проводимая аграрная реформа соответствовала 

интересам крупных землевладельцев.  

На парламентских выборах 1928 г. левые партии получили относительное 

большинство мандатов. В этих условиях стало неизбежным столкновение между 

демократическими силами в парламенте и сторонниками режима. 

В 1929 г. в ответ на недемократические действия властей шесть 

левоцентристских парламентских партий образовали блок, получивший 

название «Центролев», и разработали совместный план борьбы с лагерем 

«санации». По стране прокатились митинги и демонстрации под лозунгами 

защиты демократии. 

Действия оппозиции в парламенте привели к роспуску сейма и сената. 

После проведения в июне 1930  г. в Кракове Конгресса защиты прав и свободы 

народа под лозунгами свержения диктатуры власти лидеры оппозиции были 

арестованы. Волна репрессий прокатилась по всей стране. Проведенные в этих 

условиях в ноябре 1930  г. досрочные парламентские выборы принесли победу 

режиму «санации». Тем самым у сторонников Пилсудского появилась 

возможность проводить через парламент любые законы, не считаясь с мнением 

оппозиции. 

Экономический кризис 1929 – 1933 гг. усугубил социальные, политические 

и национальные противоречия в Польской республике. Тяжелое экономическое 

положение вызвало массовые выступления против социальной политики 

правительства. В ряде населенных пунктов происходили столкновения рабочих 

с полицией. В движении протеста крестьян против властей и помещиков 

широкое распространение получила такая форма как бойкот рынков. В этих 

условиях усилилось влияние компартии Польши, которая призывала к борьбе 

против диктатуры «санации». В ноябре 1932 г. КПП приняла программу 

установления диктатуры пролетариата. Активизировавшееся в условиях кризиса 

национально-освободительное движение на территории Западной Беларуси и 

Западной Украины жестоко подавлялось властями. 

Стремление к активной защите своих интересов и противодействию курсу 

«санации» привело к объединению в 1931 г. партий ПСЛ–«Пяст», ПСЛ–
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«Вызволенне» и Стронництва хлопского в единое Стронництво людове (СЛ) во 

главе с М. Ратаем и В. Витосом.  

Режим «санации» требовал конституционного закрепления. Проект новой 

конституции был принят парламентом в апреле 1935 г. В ней закреплялась 

авторитарная форма правления, а на первый план выдвигались интересы не 

народа, а государства. Центральное место отводилось президенту, 

соединившему «единую и неделимую государственную власть» и 

ответственному за свои действия только «перед Богом и историей». По новому 

избирательному закону политические партии были лишены права выдвигать 

своих кандидатов в депутаты. Это могли делать только избирательные комиссии, 

состоявшие из представителей администрации, хозяйственных и профсоюзных 

организаций. 

В мае 1935 г. скончался Ю. Пилсудский. «Санация» потеряла своего лидера, 

что сказалось на единстве ее рядов и проявилось в первую очередь в 

противостоянии президента И. Мосьцицкого и генерального инспектора 

вооруженных сил Э. Рыдз-Смиглы. В сложившихся условиях президент был 

вынужден в нарушение новой конституции поделиться частью своих 

полномочий с последним. Одновременно с этим наметилось сближение 

«санации» с отдельными группами эндеции, стоявшими на крайних 

антидемократических, националистических позициях. О непопулярности 

правящих сил в середине 1930-х гг. свидетельствовал тот факт, что в 1935 г. 56 % 

избирателей бойкотировали очередные парламентские выборы. Правящий 

режим поддерживали только государственные служащие, офицеры, часть 

буржуазии. 

Острота политического противостояния в обществе стала ослабевать 

в конце 1930-х гг. в связи с надвигавшейся угрозой войны со стороны Германии.  

Первые годы после переворота 1926 г. совпали с некоторым улучшением 

хозяйственной конъюнктуры, что в значительной степени было связано 

с проведенными ранее экономическими реформами. Кроме того, урожай 1926 г., 

увеличение масштабов парцелляции помещичьих земель, вывоз угля в связи с 

забастовкой английских шахтеров улучшили финансовое положение страны. 

Объем промышленной продукции составил в 1929 г. 81 % довоенного уровня. 

Возросли транспортные перевозки, заказы получило машиностроительная и 

другие отрасли промышленности, уменьшилась безработица. Все это несколько 

стабилизировало экономическое положение. 

Однако на рубеже 1920–1930-х гг. разразился мировой экономический 

кризис. В связи с экономической отсталостью страны, зависимостью от 

иностранного капитала кризис в Польше был более продолжительным и 

глубоким. Промышленное производство снизилось до 55 % от уровня 1929 г., 

сократился экспорт, безработица охватила около 50 % рабочих. Промышленный 

кризис переплетался с аграрным кризисом. Упали цены на 

сельскохозяйственную продукцию, что вызвало разорение крестьянских 

хозяйств.  
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Для минимализации последствий кризиса правительство ввело программу 

общественных работ, выплачивало пособие по безработице, старалось выкупить 

долги земледельцев перед банками и т.д. 

В середине 1930-х гг. в Польше началось строительство Центрального 

промышленного округа (между реками Висла, Дунаец и Сан), где стали 

создавать новые промышленные предприятия, ориентированные на военные 

нужды страны. До 1939 г. на территории округа было построено около 

100 промышленных предприятий, что позволило снизить уровень безработицы в 

стране и привести к росту промышленного производства. 

Однако до начала Второй мировой войны польская экономика так и не 

восстановила свой докризисный потенциал. 

В начале 1919 г. США, Франция, Великобритания и другие государства 

заявили об установлении дипломатических отношений с Польской республикой. 

Польша была приглашена участвовать в открывшейся 18 января 1919 г. в 

Париже мирной конференции. Комиссия по польским делам при определении 

государственной границы между Польшей и Германией учитывала 

национальную принадлежность населения соответствующих территорий. Хотя 

комиссия по польским вопросам, исходя из фактических границ расселения 

поляков, предложила признать восточную границу Польши проходящей по 

линии, получившей позже название «линии Керзона», Парижская мирная 

конференция не установила, а только рекомендовала эту линию границы. 

Уже в январе 1919 г. на Виленщине дело дошло до столкновений между 

польскими вооруженными формированиями и частями Красной армии. В марте 

1919 г. польские войска захватили Слоним, затем Пинск, Лиду, Вильнюс. 

В апреле было опубликовано обращение Ю. Пилсудского к населению бывшего 

Великого княжества Литовского, призывавшее все народы, жившие в нём, 

к федеративному объединению с Польшей. Успехом для Польши был лишь 

захват Виленщины. 22 сентября Польша начала войну против Литвы. Хотя 

7 октября 1920 г. Польша признала Вильнюс и Виленскую область входящими 

в состав Литвы, уже через день генерал Л. Желиговский двинул подчиненную 

ему дивизию на столицу Литвы. 12 октября польские власти объявили о создании 

так называемой Средней Литвы, которая в 1922 г. была присоединена к Польской 

республике. Правительство же Литвы после окончания боев в 1920  г. заявило, 

что оно продолжает считать себя в состоянии войны с Польшей. 

После окончания польско-советской войны в марте 1921 г. в Риге был 

подписан мирный договор, по которому территории Западной Украины и 

Западной Беларуси оказались в границах Польши.  

В первые годы независимости Польши определились ее основные 

внешнеполитические позиции и связи. В феврале 1921 г. Польская республика 

подписала с Францией договор о союзе и военную конвенцию. Вслед за этим 

3  марта 1921 г. был заключен договор о союзе между Польшей и Румынией. 

Отношения с Чехословакией оставались напряженными и в дальнейшем из-за 
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притязаний Польши на всю Тешинскую Силезию. В июле 1925 г. Германия 

объявила Польше таможенную войну.  

В 1932 г. министром иностранных дел стал Ю. Бек, который сформировал 

основные положения новой польской внешней политики, т. н. политики 

«балансирования» или «равного удаления от Германии и СССР». Ее 

проявлением стало подписание двусторонних договоров с СССР и Германией.  

В июле 1932 г. Польша и СССР подписали договор о ненападении сроком на 

три года. В мае 1934 г. он был продлен до декабря 1945 г. В июле 1933 г. 

Польша совместно с рядом других государств подписала предложенную СССР 

конвенцию об определении агрессора.  

26 января 1934 г. Польша подписала в Берлине польско-германское 

соглашение о мирном разрешении споров сроком на десять лет.  

Вместе с тем в апреле–мае 1934 г. Варшава не поддержала предложения 

Франции о заключении многостороннего пакта о ненападении и взаимопомощи. 

Когда в сентябре 1934 г. Берлин отказался от участия в создании Восточного 

пакта, Ю. Бек заявил, что Польша может стать участницей этого пакта только в 

том случае, если к нему присоединится Германия. Польская сторона также 

отказалась от совместных обязательств в отношении Литвы и Чехословакии, 

заявив, что многосторонним договорам предпочитает двусторонние. 

Польское правительство негативно оценило подписанные в 1935 г. 

советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. 

Иным было отношение польского правительства к заключенному 

Антикоминтерновскому пакту, к которому в 1937 г. присоединилась Италия. 

В феврале 1938 г. Ю. Бек заявил о готовности Польши считаться с германскими 

интересами в Австрии, а также подчеркнул заинтересованность Польши 

в Тешинской Силезии. В 1938 г. после заключения Мюнхенского соглашения 

польское правительство предъявило Чехословакии ультимативное требование 

о передаче ей Тешинской Силезии. Руководители Чехословакии были вынуждены 

удовлетворить требования Польши. 

В момент обострения международной обстановки весной 1938 г. Польша 

потребовала от литовского правительства установить дипломатические 

отношения. В тех условиях Литва пошла на этот шаг и была вынуждена признать 

аннексию Виленщины Польшей. 

Надежды польского руководства на то, что Германия направит свою 

экспансию на юго-восток, не оправдались. Уже в ноябре 1938 г. Германия 

потребовала от Польши согласиться на присоединение Гданьска (Данцига) 

к Германии, строительство автострады и железной дороги через «польский 

коридор» в Восточную Пруссию, совместные действия против СССР. Польша 

отвергла эти требования. Тогда 28 апреля 1939 г. Германия уведомила Польшу 

о расторжении соглашения 1934 г. 

В этих условиях весной 1939 г. польская сторона подписала с Францией и 

Великобританией соглашение, по которому в случае нападения Германии на 

Польшу эти страны обязывались оказать ей помощь.  
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В конце 1930-х гг. наблюдалось сближение СССР и Германии. 23 августа 

1939 г. был подписан советско-германский договор о ненападении (пакт 

Молотова-Риббентропа). В секретном приложении к договору было 

зафиксировано решение о фактической ликвидации независимого Польского 

государства и разделе его территории между подписавшими договор сторонами. 

Таким образом подписанное соглашение давало основание для начала войны 

против Польши. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая 

война. Соотношение сил было явно в пользу Германии. Под мощными ударами 

противника растянутые вдоль границы польские войска начали отступление. 

В это время польские военачальники рассчитывали на помощь Западных стран, 

которые в соответствии с заключенными соглашениями должны были объявить 

войну Германии.  

Однако события развивались по иному сценарию. Мощными ударами уже 

на третий день войны были разгромлены основные силы польских войск, 

оборонявших границы. 8 сентября немцы вышли к Варшаве. К середине 

сентября стало очевидным, что Польша в одиночку не сможет противостоять 

Германии. Англия и Франция, объявившие 3 сентября 1939 г. войну Германии, 

так и не начали активных боевых действий, предпочтя им так называемую 

«странную войну». Во второй половине сентября исход войны в Польше был 

предрешен. В ночь с 17 на 18 сентября страну покинуло гражданское и военное 

руководство. Президент, правительство, главнокомандующий выехали в Румынию. 

СССР сохранял в первые недели войны нейтралитет. Однако 17 сентября 

1939 г. Красная армия получила приказ взять под свою защиту население 

Западной Украины и Западной Беларуси. В тот же день началось вторжение 

советских войск в Польшу. Сопротивление польской армии на востоке носило 

очаговый характер, так как польское командование отдало приказ не оказывать 

сопротивления советским войскам. Исходя из предварительной договоренности 

советского и немецкого правительств, Красная армия вышла на демаркационную 

линию по рекам Писа–Нарев–Буг–Висла–Сан. 28 сентября 1939 г. в Москве был 

подписан советско-германский договор о дружбе и границе, вносивший коррективы 

в пакт Молотова-Риббентропа о территориальном разделе Польши.  

Гитлер пошел по пути расчленения оккупированных польских территорий. 

Западные, часть центральных и северные районы Польши были включены в состав 

Рейха. Здесь сразу же начался террор против польского населения.  

Из остальных районов Польши было создано генерал-губернаторство со 

столицей в Кракове. В основе проводимой немцами оккупационной политики 

лежали следующие задачи: 1) уничтожение национальных особенностей и 

сознания польского народа; 2) уничтожение активных политических деятелей, 

национальной интеллигенции и сведение образования до самого низкого уровня; 

3) ассимиляция местного населения; 4) физическое уничтожение «непригодных 

к германизации»; 5) преобразование захваченных территорий в аграрный 

придаток Германской империи. 
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В 1940 г. гитлеровское руководство приступило к созданию на польских 

землях больших концентрационных лагерей, в которых планировало содержать 

значительное количество политических противников, военнопленных, а также 

лиц, подлежавших уничтожению. В 1940 г. в Освенциме и его окрестностях был 

создан концлагерь Аушвиц-Биркенау, а в конце 1941 г. – Майданек, Собибор, 

Треблинка (недалеко от Люблина) и др. Всего на польских землях было создано 

около 200 концлагерей. 

Тяжелым было положение значительной части польского населения Западной 

Беларуси и Западной Украины, вошедших в ноябре 1939 г. в состав СССР. 

К полякам, так же как и к другим проживавшим здесь национальным группам, был 

применен т. н. «классовый подход». Депортациям в восточные и северные районы 

СССР, заточению в тюрьмы и лагеря подвергались буржуазия, помещики, 

зажиточные крестьяне, торговцы, служащие госаппарата, участники польско-

советской войны 1920 г., члены политических партий и другие «классово чуждые 

элементы». Всего было депортировано более 1 млн поляков. Органами НКВД были 

расстреляны десятки тысяч польских офицеров армии и полиции, содержавшихся в 

лагерях для интернированных. 

30 сентября 1939 г. в Париже было создано польское правительство, в состав 

которого вошли представители различных политических сил. Премьер-

министром эмигрантского правительства и главнокомандующим стал 

представитель либеральной оппозиции генерал В. Сикорский. Летом 1940 г. 

правительство переехало в Англию. В основе деятельности кабинета лежали 

следующие задачи: наказание виновных за поражение Польши в сентябре 

1939 г., освобождение польских территорий, формирование вооруженных сил, 

создание после войны федерации центрально-европейских стран (Польша, 

Чехословакия, Венгрия), обеспечение в будущем выхода страны к морю. 

В выстраивании международных отношений польское правительство 

использовало теорию «двух врагов» – Германии и СССР. 

В эмиграции был образован представительный орган власти – Политический 

совет. В свою очередь в оккупированной Польше действовал Политический 

согласительный комитет, куда входили представители различных политических 

сил. На оккупированной территории также было создано подпольное правительство 

– Делегатура, которая руководила движением Сопротивления и подчинялась 

правительству в эмиграции. 

Действия СССР в сентябре 1939 г. польское руководство расценило как 

агрессию против Польши и до июля 1941 г. не имело с ним дипломатических 

отношений. В соответствии с договором о дружбе и границе с Германией советская 

сторона обязалась противодействовать любым проявлениям национально-

освободительных устремлений поляков. Но уже с конца 1940 г. она стала негласно 

отходить от своих обязательств. Ослабли репрессии против поляков, стали 

улучшаться условия их жизни. Группе польских офицеров было предложено 

приступить к подготовке формирования польских частей в составе Красной армии. 
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Поворот в польско-советских отношениях наметился после нападения 

Германии на СССР. Под давлением Англии польское правительство подписало 

в июле 1941 г. соглашение с СССР о взаимодействии на период войны (договор 

Сикорского-Майского). На территории СССР была сформирована польская армия 

под командованием генерала В. Андерса. Однако в боевых действиях на советско-

германском фронте она участия не принимала. В 1942 г. по настоянию польской 

стороны и Великобритании польские формирования были эвакуированы на 

Ближний Восток, что привело к ухудшению и так напряженных польско-

советских отношений. Стороны разделяло отношение к будущей 

межгосударственной границе, вопросу о гражданстве непольского населения 

бывших восточных территорий Польши, порядку использования польской армии 

на Восточном фронте и др. В апреле 1943 г. СССР отверг обвинения в расстреле 

польских пленных в Катыни под Смоленском и в одностороннем порядке разорвал 

дипломатические отношения с польским правительством в эмиграции. 

В годы Второй мировой войны на польской территории возникло несколько 

подпольных вооруженных формирований, которые ставили своей целью борьбу 

с оккупантами. Одной из наиболее крупных организаций стал Союз 

вооруженной борьбы (СВБ), на базе которого в 1942 г. была создана Армия 

Крайова (АК). Весной 1943 г. в ее рядах насчитывалось около 200 тысяч человек. 

Командующим АК был назначен С. Ровецкий («Грот»). Основной задачей 

руководство Армии Крайовой считало сбор оружия и ожидание момента, когда 

представится возможность организовать выступление по освобождению страны. 

АК не вела широкой вооруженной борьбы, полагая, что вооруженные акции 

вызывают жестокую реакцию оккупантов, от которой страдают неповинные 

люди, а сама она несет неоправданные потери. В этой связи основной формой 

борьбы стали диверсии, убийства немецких офицеров и предателей, организация 

издательской и просветительской деятельности с целью поддержания 

морального духа населения. 

Одной из черт нацистской идеологии был антисемитизм. На 

оккупированных польских землях уже осенью 1939 г. началось создание 

еврейских гетто. Это был район, обнесенный забором, куда сселяли евреев. 

Выход из гетто запрещался. За попытку бегства предусматривался расстрел. 

Всего на территории Польши в годы войны было создано около 400 гетто. 

Самыми крупными были Варшавское, Лодзинское, Белостоцкое и др. 

В 1942 г. немецкое руководство приняло решение об уничтожении 

европейских евреев. С этой целью на территории Польши были созданы лагеря 

смерти. Немцы проводили уничтожение евреев под видом переселения на 

восток. В Варшавском гетто такие «выселения» начались в июле 1942 г. и менее 

чем через год было вывезено свыше 250 тысяч человек.  

В апреле 1943 г. немцы приняли решение об окончательной ликвидации 

Варшавского гетто и ввели на его территорию войска. Однако жители подняли 

восстание, которое продолжалось 2 месяца – до мая 1943 г., когда оно было 
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подавлено. В ходе борьбы погибло более 50 тысяч евреев. Попытки поднять 

восстание в других гетто на территории Польши были жестоко подавлены. 

После нападения Германии на СССР советское руководство было 

заинтересовано в организации вооруженных акций в тылу врага. В этой связи 

оно решило восстановить деятельность компартии, правда, под другим 

названием – Польская рабочая партия (ППР). Официально она возникла в январе 

1942 г. на оккупированной немцами польской территории. ППР имела свои 

вооруженные формирования – Гвардию Людову (с 1944 г. – Армия Людова). 

Особенно активную деятельность Армия Людова развернула в 1944 г., когда ее 

отряды стали получать оружие от Польского партизанского штаба, созданного 

в СССР.  

В ночь с 31 декабря 1943 на 1 января 1944 г. по инициативе левых деятелей 

было объявлено о создании подпольного органа представительной власти – 

Крайовой Рады Народовой (КРН). КРН выдвинула программу борьбы за 

демократическую, независимую Польшу, связанную тесным союзом с СССР и 

другими государствами антигитлеровской коалиции. Создание КРН означало 

завершение раскола в польском движении Сопротивления на две противостоящие 

группировки, различавшиеся подходом к проблемам внутренней и внешней 

политики послевоенной Польши. Лондонское правительство и поддерживавшие его 

политические партии выступали за установление в Польше демократического 

строя, национализацию некоторых отраслей промышленности, проведение аграрной 

реформы в интересах крестьянства. 

В Советском Союзе прокоммунистические структуры были представлены 

образованным в 1943 г. Союзом польских патриотов (СПП) и созданными под его 

руководством польскими военными формированиями (дивизия имени Тадеуша 

Костюшко под командованием генерала З. Берлинга).  

После разрыва польско-советских дипломатических отношений 

руководство СССР всерьез занялось разработкой плана по установлению 

в освобожденной Польше просоветской власти. С этой целью оно стало 

использовать как польские организации на территории СССР, так и подпольные 

прокоммунистические организации на территории Польши. 

Весной 1944 г. руководство ППР направило в СССР делегацию 

представителей КРН. После проведения переговоров СПП сделал официальное 

заявление о признании КРН в качестве руководящего политического центра 

польского народа. Следующим шагом стало принятие решения о создании 

нового органа власти на территории Польши. 

22 июля 1944 г. на освобожденных польских землях был распространен 

Манифест Польского комитета национального освобождения (ПКНО). В нем 

заявлялось, что КРН и ПКНО будут действовать на основе Конституции 1921 г. 

до тех пор, пока в стране не пройдут выборы в законодательный сейм. 

В Манифесте провозглашалось возвращение всех демократических свобод 

(которые, однако «не могут служить врагам демократии»), равенство граждан, 

свобода создания политических, профессиональных и других организаций. 
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В документе также отмечалась необходимость изменения границ послевоенной 

Польши. Речь шла об установлении восточной границы по «линии Керзона» 

(хотя в самом документе это название не фигурировало), а также 

о необходимости присоединения к Польше Поморья, Верхней Силезии и 

Восточной Пруссии. 

В 1944 г. советские войска в ходе июньского наступления вышли к югу от 

Варшавы на линию Вислы и даже сумели создать несколько плацдармов на ее 

левом берегу. Гитлеровцы приступили к эвакуации своих учреждений из Варшавы. 

В этой обстановке командование АК с согласия правительства и Делегатуры, 

но без согласования с союзниками приняло решение начать восстание в Варшаве. 

Его организаторы преследовали чисто политические цели. Восстание нужно было 

для того, чтобы находившийся в Москве глава правительства в эмиграции 

С. Миколайчик (он стал им после гибели В. Сикорского в авиакатастрофе в июле 

1943 г.) мог использовать в переговорах с И. Сталиным тот факт, что Варшава 

освобождена самими поляками и там находится польское правительство. По мнению 

Миколайчика, это должно было заставить СССР отказаться от поддержки 

Польского комитета национального освобождения, созданного 22 июля 1944 г. 

Восстание началось 1 августа 1944 г. Оно было плохо подготовлено 

в военном отношении. Немцы довольно скоро сумели локализовать восстание 

в нескольких районах Варшавы и приступить к его подавлению с использованием 

авиации и бронетехники. 2 октября 1944 г. командование АК подписало акт 

о капитуляции. Результатом восстания стали значительные потери в рядах АК 

(погибло около 18 тысяч бойцов и около 25 тысяч были ранены), значительные 

разрушения в Варшаве (на 70 % была уничтожена), гибель более 150 тысяч 

мирного населения, 17 тысяч попавших в плен. В армии Берлинга, бойцы 

которой старались оказать помощь восставшим, погибло около 3,5 тысячи 

человек и около 5 тысяч пропали без вести. Оценивая большие потери в ходе 

восстания, исследователи часто задаются вопросом, на сколько было 

оправданным решение о его начале. Не менее значимым и противоречивым 

является вопрос, почему советское руководство фактически не оказало военной 

помощи повстанцам. 

Новое наступление Красной Армии в Польше началось в январе 1945 г. 17 

января была освобождена Варшава, 19 января – Краков и Лодзь. 10 февраля 

советские войска начали Восточно-Померанскую операцию и уже 30 марта в 

Гданьске был водружен польский флаг. На юге Польши Красная армия вышла на 

рубеж реки Ныса (Нейсе) Лужицкая. Весной 1945 г. вся территория страны была 

освобождена от гитлеровцев. 
 

1.1.16. Построение, кризис и демонтаж социализма в Чехословакии 

(середина 1940-х – 1989 гг.)  

После освобождения страны от оккупантов весной 1945 г. была воссоздана 

Чехословацкая республика. По соглашению от 29 июня 1945 г. между СССР и 

ЧСР Закарпатье было присоединено к Украинской ССР. На основе решений 
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Потсдамской международной конференции немецкое население западных и 

северо-западных областей было выселено за пределы страны. Чехословакия 

стала в основном двухнациональным государством, где чехи и словаки 

составляли 95 % населения. Согласно переписи в чешских землях в 1947 г. 

проживало 8,7 млн человек, а в Словакии – 3,4 млн. Обе части страны 

продолжали отличаться по экономическому и социальному развитию. 

В сельском хозяйстве Чехии в этот период было занято менее 20 % населения, а 

в Словакии – 45 %. Весьма многочисленно было городское население: 

чиновники, интеллигенция, ремесленники, торговцы. 

Государственно-политическая система Чехословакии включала в себя как 

традиционные, так и вновь созданные институты власти. В Национальный фронт 

чехов и словаков входили четыре чешские и две словацкие партии: 

чехословацкая социал-демократическая (ЧСДП), чехословацкая национально-

социалистическая (ЧНСП), коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ), 

народная, демократическая и коммунистическая партия Словакии (КПС). 

Правительство Национального фронта возглавил левый социалист З. Фирлингер. 

Координационные местные комитеты строились по принципу равного 

представительства партий. Решения принимались лишь в том случае, если 

представители всех партий были «за». Составной частью Национального фронта 

стали массовые общественные организации, такие как Революционное 

профсоюзное движение, Единый союз чешских землевладельцев и Единый союз 

словацких крестьян, союзы молодежи, женские объединения и т. д. На местах 

власть была в руках национальных комитетов, в которых до осени 1945  г. 

преобладали коммунисты, а затем комитеты были реорганизованы на принципах 

равного представительства всех партий. Широкими полномочиями, в том числе 

и законодательными, пользовался вновь избранный президент Э. Бенеш. 

Временное национальное собрание было однопалатным и состояло из 

представителей всех политических партий – 200 делегатов от чешских земель и 

100 – от Словакии. 

В первое время после освобождения высшая власть в Словакии оставалась 

у Словацкого национального совета (СНС) и его исполнительного органа – 

Корпуса уполномоченных. В мае 1945 г. Словацкий национальный совет 

предложил проект федеративного государственного устройства, который однако 

не был принят. Отношения центральных и словацких государственных органов 

регулировались специальными соглашениями, которые ограничивали 

полномочия словацкого руководства в вопросах обороны, внешней политики, 

торговли, финансов и т. д. 

Экономическое положение Чехословакии сразу после освобождения было 

сложным. Материальный ущерб, нанесенный стране войной, равнялся 

национальному доходу довоенной Чехословакии за шесть лет. Производство 

промышленной продукции составляло лишь половину довоенного. Сельское 

хозяйство было разорено. Существовали трудности с обеспечением населения 

продовольствием. Части Красной Армии, находившиеся в ЧСР до осени 1945 г., 
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снабжали население продуктами, помогали транспортными средствами. 

Большая часть трофейных заводов и оборудования была передана Советским 

Союзом чехословацкому правительству. Между двумя странами стали 

осуществляться активные торговые операции. 

Согласно Кошицкой программе, в мае 1945 г. был подписан декрет 

о введении национального управления на предприятиях оккупантов и 

коллаборационистов. В целом в стране национальное управление вводилось на 

большинстве промышленных предприятий, а также в значительной части 

ремесленных и сельских хозяйств. Коммунисты ставили вопрос 

о национализации всей крупной промышленности. Почти полностью были 

национализированы горная, металлургическая промышленность и энергетика. 

Одновременно были национализированы банки и страховые компании. Началось 

поэтапное проведение аграрной реформы. На первом этапе подлежала 

конфискации земля немецких, венгерских собственников и лиц, сотрудничавших 

с оккупантами. Участки до 13 га передавались за небольшую плату 

малоземельным и безземельным крестьянам. Перераспределением земли 

занимались крестьянские комиссии из заинтересованных лиц. Против такой 

практики выступили национальные социалисты и народная партия. Они считали 

необходимым увеличить наделы до 30 га, повысить плату за землю, выступали 

против насильственных методов проведения земельной реформы. Первый этап 

реформы в чешских землях был завершен быстро, за счет конфискации земель 

на северо-западе, откуда выселялись немцы. В Словакии реформа шла 

медленнее. Фонд перераспределяемой земли здесь был невелик по сравнению с 

множеством малоземельных крестьян. Осенью 1945 г. была проведена денежная 

реформа и введен прогрессивный подоходный налог. К концу 1945 г. Кошицкая 

программа была в основном выполнена. 

Предвыборная кампания весной 1946 г. проходила в условиях острой 

политической борьбы. КПЧ был взят курс на революционные социалистические 

преобразования. Другие политические партии, критикуя позиции коммунистов, 

выступали в защиту свободы, демократии, религии, гуманности, частной 

собственности. В Словакии накануне выборов наблюдалось резкое усиление 

позиций Демократической партии и рост ее численности, особенно после 

апрельского соглашения ее руководства с клерикальными кругами, имевшими 

большое влияние в массах. 

Выборы в законодательное собрание ЧСР состоялись в мае 1946 г. В них 

участвовало 95 % населения. Накануне выборов коммунистам удалось настоять 

на изменениях в избирательной системе: право голоса получили солдаты 

срочной службы и рядовые органов государственной безопасности, возрастной 

ценз был снижен до 18 лет, отменен ценз оседлости, лишены права голоса 

коллаборационисты. В результате выборов коммунисты в целом по стране 

получили 38 % голосов, больше, чем другие партии. Крупного успеха в Словакии 

добилась Демократическая партия, за которую проголосовало 62 % словацких 

избирателей. За КПС было отдано лишь треть голосов. В результате выборов 
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коммунисты получили в Национальном собрании 114 мест. Однако вместе с 

социал-демократами они имели 151 из 300 мест. Такая расстановка сил 

вынуждала коммунистов идти на компромисс со своими политическими 

оппонентами. 

После выборов руководство Национального фронта выступило против 

изменений в государственных органах власти в Словакии согласно результатам 

выборов и вынудило Демократическую партию пойти на ряд уступок. Были 

ограничены права словацких национальных органов в решении вопросов 

руководства экономикой, а также в кадровых вопросах. Новое чехословацкое 

правительство возглавил К. Готвальд. Из 26 постов министров 9 заняли 

коммунисты. Новая правительственная программа предусматривала разработку 

новой конституции, осуществление двухлетнего плана развития экономики, 

сохранение внешнеполитической ориентации ЧСР на Советский Союз. Курс 

коммунистов на расширение национализированного сектора встретил 

сопротивление партии национальных социалистов, поддержанных Народной и 

Демократической партиями. В результате в программе правительства было 

зафиксировано положение о равноправии всех видов собственности. 

Борьба между политическими партиями за выбор дальнейших путей 

развития страны продолжалась. Необходимо отметить, что до 1947 г. 

руководство компартии стремилось двигаться в русле коалиционной политики, 

хотя курс на реализацию антикапиталистических аспектов программы КПЧ 

постепенно наталкивался на противодействие других партий в парламенте и 

правительстве. Поведение партнеров по фронту не только ставило под угрозу 

влияние партии в массах, но и увеличивало зависимость реализации намеченного 

курса от советской помощи. Это было также опасно, так как могло быть 

использовано противниками для дискредитации КПЧ как несамостоятельной, 

зависимой от внешней помощи силы. 

Путь к восстановлению политической монополии руководство компартии 

видело в организации давления снизу на партнеров по Национальному фронту. 

Коммунистов подталкивали к борьбе те социалистические силы общества, 

которые страдали от нестабильного экономического положения, разгула 

спекуляции, «черного рынка» и могли поддержать требования коммунистов, 

неприемлемые для других партий фронта. Рассчитывая на поддержку наиболее 

бедных слоев населения, КПЧ развернула в парламенте и правительстве 

с помощью прессы кампанию под лозунгом защиты интересов трудового 

большинства нации. 

В этот период Министерство сельского хозяйства, которым руководил 

представитель КПЧ, разработало ряд законов о преобразованиях в сельском 

хозяйстве. Намечалось ограничение земельной собственности до 50 га 

сельскохозяйственных угодий. Несмотря на сопротивление оппозиции, к лету 

1947 г. все эти законы удалось утвердить в Национальном собрании. Однако 

коммунисты не смогли законодательным путем ликвидировать крупное 
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землевладение, так как по закону земельный максимум устанавливался в 150 га 

пахотной и 250 га всей площади земли.  

Одновременно с обсуждением законов об изменениях в сельском хозяйстве 

на повестку дня был поставлен вопрос о возврате первоначально 

национализированного имущества. Министерство юстиции, во главе которого 

стоял национальный социалист П. Дртина, попыталось организовать передачу 

уже конфискованных предприятий их бывшим владельцам, так как вскоре стало 

ясно, что национализированные предприятия нерентабельны и убыточны. 

Борьба за возвращение «конфискатов» велась вплоть до весны 1948 г. 

Летом 1947 г. в Чехословакии разгорелась борьба вокруг вопроса 

о принятии американской экономической помощи по «плану Маршалла». 

Политическая оппозиция в Чехословакии рассчитывала, что участие 

в осуществлении плана поможет укрепить связи с Западом, ослабить 

ориентацию на СССР, затормозить национализацию промышленности и раздел 

земли. За принятие помощи высказался и президент ЧСР Э. Бенеш. Коммунисты 

резко возражали против участия в «плане Маршалла». В июле 1947 г. 

правительственная делегация во главе с К. Готвальдом посетила Советский 

Союз, где провела переговоры с И. Сталиным и В. Молотовым. Советское 

руководство заняло однозначно отрицательную позицию по отношению к 

принятию американской помощи. Стремясь не допустить выхода Чехословакии 

из-под своего влияния, оно, игнорируя бедственное экономическое положение 

населения СССР, связанное с неурожаем и засухой 1947 г., взяло на себя 

обязательство поставить в Чехословакию 400 тыс. тонн зерна (реально поставило 

600 тыс. тонн) и значительное количество сырья для промышленности. И это в 

то время, когда в Молдавии, на Украине и юге России от голода гибли тысячи 

людей. Чехословацкие коммунисты искали выход из тяжелого экономического 

положения за счет «внутренних ресурсов»: был принят чрезвычайный налог на 

миллионеров. 

Очень напряженной оставалась обстановка в Словакии. Осенью 1947 г. 

было объявлено о раскрытии антигосударственного заговора словацких 

сепаратистов, в котором якобы был замешан и председатель СНС Й. Леттрих. 

Служба безопасности провела в Словакии чистку государственного аппарата, 

в ходе которой было арестовано около 500 человек. В ноябре было 

сформировано новое правительство во главе с коммунистом Г. Гусаком. В нем 

представители Демократической партии получили вместо 9 лишь 

6 министерских портфелей. События в Словакии ускорили поляризацию 

политических сил в республике. Этому способствовало и проведение судебного 

процесса над бывшим президентом Словацкой республики Й. Тисо. В его защиту 

выступила Демократическая партия, однако попытки ее руководства повлиять на 

ход судебного процесса не увенчались успехом. Осенью 1947 г. Й. Тисо был 

казнен. 

Поводом к правительственному кризису февраля 1948 г. послужили 

распоряжения и кадровые перестановки, проведенные министром внутренних 



182 

дел коммунистом В. Носеком. Эти действия были расценены оппозицией как 

акты произвола. 20 февраля 1948 г. национальные социалисты, демократы, а 

затем и представители Народной партии в правительстве подали президенту 

прошение об отставке. 12 из 26 министров правительства Национального фронта 

отказались выполнять свои обязанности. Они надеялись, что их отставка 

повлечет за собой смену правительства Готвальда и назначение нового кабинета. 

Тогда можно было бы изолировать коммунистов и оттеснить их от власти.  

В условиях кризиса руководство КПЧ решило добиваться сохранения 

правительственного кабинета и недопущения возврата в него министров-

оппозиционеров. В Праге и других городах коммунистами были организованы 

митинги и демонстрации в поддержку правительства Готвальда, стали 

создаваться комитеты действия. По призыву КПЧ 24 февраля в стране прошла 

одночасовая забастовка, началось создание народной милиции. Газеты 

оппозиции были запрещены. Республика находилась на грани гражданской 

войны. 25 февраля 1948 г. Э. Бенеш был вынужден дать согласие на отставку 

министров, и сохранение правительства в обновленном составе. Новое 

правительство Готвальда состояло из 24 министров, 11 из которых были 

коммунистами. В Братиславе был создан Центральный комитет действия 

словацкого Национального фронта. Г. Гусак получил указание начать 

переговоры с представителями политических партий о пополнении Корпуса 

уполномоченных новыми членами. В новом словацком правительстве 

коммунисты занимали 8 из 14 министерских постов. Эти перемены в высших 

государственных органах были антиконституционными и не соответствовали 

результатам выборов. Таким образом правительственный кризис фактически 

завершился коммунистическим переворотом, который затем будет 

характеризоваться как «победа социалистической революции» в Чехословакии. 

10 марта 1948 г. К. Готвальд огласил программу нового правительства. 

В стране началась «чистка» госаппарата от оппозиционных коммунистам 

деятелей. Осуществляли ее комитеты действия.  

Весной 1948 г. был утвержден закон об изъятии и разделе земельных угодий 

сверх 50 га. Национализировались промышленные предприятия с числом 

рабочих свыше 50. На предприятиях, оставшихся в частной собственности, было 

занято всего лишь 5 % рабочих. 

В мае 1948 г. Национальное собрание одобрило новую конституцию ЧСР. В 

ней были законодательно закреплены итоги коммунистического переворота. 

Декларировалось равноправие чехов и словаков, но вместе с тем фиксировались 

ограничения в правомочиях словацких национальных органов. Высшим 

законодательным органом становилось Национальное собрание. Оно избирало 

главу государства – президента – на срок 7 лет. Высшим исполнительным 

органом являлось правительство. В конституции была зафиксирована цель 

страны – построение социализма. Президент Э. Бенеш выразил свое несогласие 

с текстом новой конституции и, отказавшись подписать ее, ушел в отставку. 
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Президентом Чехословакии стал К. Готвальд. А. Запотоцкий, ранее 

возглавлявший профсоюзы, стал председателем правительства. 

В 1948 г. на основе бывшей национально-социалистической партии была 

создана социалистическая партия. Тогда же была реорганизована и Народная 

партия. В Словакии Демократическая партия распалась, а на ее основе возникли 

Словацкая партия свободы и Словацкая партия возрождения. Все эти партии 

признали руководящую роль КПЧ и согласились с ее курсом на строительство 

социализма. В июне 1948 г. социал-демократическая партия объединилась с 

КПЧ. Компартия Словакии также стала составной частью КПЧ. Эти партии 

вместе с профсоюзами, молодежными и другими организациями вошли в состав 

Национального фронта чехов и словаков, который стал работать под 

руководством КПЧ. Те партии и общественные организации, которые не 

согласились поддержать курс КПЧ, были лишены возможности легальной 

деятельности. Таким образом, формально в Чехословакии была сохранена 

многопартийная система, хотя монополией на власть обладала только КПЧ. 

Происходившие в конце 40-х гг. общественно-политические и экономические 

изменения в Чехословакии свидетельствовали о принятии сталинской модели 

развития социализма. 

Сразу после февральского переворота КПЧ взяла курс на строительство 

социализма. Международная обстановка была весьма сложной: началась 

«холодная война» между капиталистическим Западом и коммунистическим 

Востоком. В 1949 г. Чехословакия вместе с СССР и другими социалистическими 

странами стала членом Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и должна 

была переориентировать свои традиционные внешнеэкономические связи. Доля 

социалистических стран в товарообороте Чехословакии (в силу политико-

идеологических, а не экономических причин) возросла с 14 % в 1947 г. до 55 % 

в 1949 г. 

К концу 1948 г. в основном было завершено восстановление чехословацкой 

экономики. Национальный доход приблизился к уровню 1937 г. На 1,5 % возрос 

объем промышленной продукции по сравнению с довоенным уровнем. Но 

пищевая, текстильная, деревообрабатывающая, стекольная и другие отрасли 

легкой промышленности были восстановлены еще не полностью. В Словакии 

шла интенсивная индустриализация: промышленное производство вдвое 

превзошло довоенное, во многом за счет перемещения сюда заводов и фабрик из 

чешских пограничных районов, откуда выселялись немцы. 

Сельскохозяйственная продукция Словакии составляла всего 3/4 уровня 1937 г. 

Увеличивалась роль государственного сектора, в котором к концу 1948  г. было 

занято 46 % работоспособного населения и производилось 70 % национального 

дохода. В промышленности государственный сектор составил 95 %. Полагаясь 

на опыт экономических преобразований в СССР, КПЧ начала разработку 

пятилетних планов. Важной задачей считалась индустриализация Словакии, 

подход к которой был весьма упрощенным: стремились в кратчайшие сроки 

«подтянуть» Словакию до уровня чешских земель.  
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Начало 1950-х гг. было отмечено широкомасштабным строительством 

промышленных предприятий, гидросооружений, железных дорог. Большие 

средства вкладывались в оборонную промышленность. Специализация в рамках 

СЭВ требовала от Чехословакии в первую очередь развития тяжелого 

машиностроения, энергетики и металлургии. Чехословакия начала производить 

много новых видов промышленной продукции, что с экономической точки 

зрения было для нее не всегда выгодно. 

В 1949 г. началось кооперирование сельского хозяйства. Кооперативы 

возникали в основном в пограничных районах, которые осваивались 

переселенцами, и вблизи промышленных центров. Возникло четыре типа 

кооперативов. В кооперативах первого типа совместно только обрабатывали 

землю. Межи между участками не распахивались. Каждый крестьянин собирал 

урожай со своего участка. В кооперативах второго типа межи распахивались. 

Посев, уход за посевами и уборка урожая проводились совместно. Собранный 

урожай крестьяне делили между собой в зависимости от размера внесенного 

в кооператив участка, затраченного труда и использованной частной 

сельскохозяйственной техники. В кооперативах третьего типа совместно велось 

не только полеводство, но и животноводство. Примерно 80–90 % доходов здесь 

распределялись по трудодням, а 10–20 % составляла оплата за земельный пай. В 

кооперативах четвертого типа обобществлялись все основные средства 

производства. Распределение доходов в них шло только по трудодням. 

Кооперативы третьего и четвертого типов считались социалистическими, а 

первого и второго – переходными. Последние были призваны готовить крестьян 

к вступлению в высшие типы кооперативов.  

Руководство экономикой осуществлялось на принципах централизма. 

Недостаточное внимание к сельскому хозяйству вело к проявлению 

диспропорций в народном хозяйстве. С конца 1950 г. из-за отсутствия 

достаточного количества продуктов в стране опять были введены карточки. 

Чехословацкие партийно-хозяйственные деятели видели выход из создавшегося 

положения в массовом кооперировании крестьян, создании крупного 

общественного сельскохозяйственного производства. 1952 г. был определен как 

год массового перехода к кооперированию. Путем административного нажима 

создавались коллективные хозяйства, куда не допускались зажиточные 

крестьяне. Искусственно завышенные темпы кооперирования привели к тому, 

что вскоре многие кооперативы оказались нежизнеспособными и стали 

распадаться. Этот процесс продолжался до середины 1950-х гг., когда число их 

членов сократилось на 1/3.  

Индустриализация, особенно интенсивная в Словакии и Южной Чехии, 

кооперация крестьян, создание производственных ремесленных кооперативов, 

присоединение мелких частных предприятий к национализированным и 

коммунальным, эмиграция части интеллигенции и появление новой «народной» 

интеллигенции привели к резким изменениям в социальном составе общества. 

Усиленное строительство промышленных объектов способствовало 
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значительному увеличению городского населения за счет сельского. 

«Раскулачивание», выселение из родных мест зажиточных, а зачастую и средних 

хозяев меняло лицо чешской и словацкой деревни. 

Жизненный уровень в послевоенные годы поднялся в основном за счет 

роста общественных фондов потребления (в области образования, культуры, 

здравоохранения, социального и жилищного обеспечения и др.). Что касается 

личного потребления, то к середине 1950-х гг. в результате ошибок 

планирования, администрирования в области экономики, инфляции у некоторых 

групп населения оно снизилось. Денежная реформа лета 1953 г. была проведена 

из расчета 50:1. Денежный объем сократился в 50 раз, а покупательская 

способность кроны возросла лишь в пять раз. Реформа, с одной стороны, 

препятствовала росту инфляции, но с другой – вела к ухудшению положения 

многих групп населения. Лишь со второй половины 1950-х гг. наметилась 

тенденция к повышению жизненного уровня, расширилось производство 

товаров массового потребления, снизились цены, была усовершенствована 

система заработной платы и пенсионного обеспечения, активизировалось 

жилищное строительство. 

Руководство Чехословакии, руководствуясь ленинско-сталинской 

формулой об «усилении классовой борьбы по мере построения социализма», 

организовало целый ряд политических процессов над государственными и 

партийными деятелями. В ноябре 1952 г. был арестован и расстрелян 

генеральный секретарь ЦК КПЧ Р. Сланский. Суду были переданы словацкие 

деятели В. Клементис, Г. Гусак, Л. Новомеский, репрессирован Л. Свобода и 

другие. Все они, в соответствии с обвинительным приговором, «были шпионами, 

троцкистско-титовскими, сионистскими и буржуазно-националистическими 

предателями, врагами чехословацкого народа, народно-демократического строя 

и социализма», стремились «реставрировать капитализм», делали попытки 

«укоротить» жизнь президента К. Готвальда. Репрессиям подверглись и 

некоторые деятели культуры: писатели, поэты, критики. С 1948 по 1953 г. в 

Чехословакии было репрессировано более 30 тыс. ни в чем не повинных людей. 

Многие политические заключенные осваивали урановые рудники в 

«Яхимовских шахтах», а также в Горни-Славкове, Пршибраме и других местах. 

Вокруг урановых месторождений размещались 23 лагеря, где работали и 

отбывали заключение около 25–30 тыс. человек. 

Обострение отношений с верхушкой католической церкви привело 

к принятию законов, согласно которым государство брало на себя 

экономическое обеспечение церкви, но устанавливало над ней свой контроль. 

Католическая церковь утрачивала право вмешиваться в политические дела. 

В марте 1953 г. умер председатель КПЧ, президент республики К. Готвальд. 

На посту президента его сменил А. Запотоцкий, первым секретарем КПЧ стал А. 

Новотный. Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г., состоявшийся после смерти И. 

Сталина, оказал большое влияние на изменение политической линии 
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руководства КПЧ. Однако к каким-либо кардинальным изменениям в стране не 

привел. 

В 1957 г. после смерти А. Запотоцкого президентом Чехословацкой 

республики стал первый секретарь КПЧ А. Новотный, который продолжил ранее 

проводимую политику. В июне 1958 г. на IX съезде КПЧ был сделан вывод о том, 

что в Чехословакии «в основном построены основы социализма» и была 

поставлена задача «развивать зрелое социалистическое общество для 

постепенного перехода к коммунизму». Подобная оценка достигнутого уровня 

развития объяснялась некоторыми успехами чехословацкой экономики конца 

1950-х гг. 

К середине 1950-х гг. объем промышленного производства Чехословакии 

возрос на 66 %. В строй вступило много новых промышленных объектов. 

Активизировалось кооперативное движение. Кооперативам принадлежал уже 71 

% сельскохозяйственных угодий. Однако экстенсивные пути экономического 

развития были в основном исчерпаны. В конце 1950-х гг. была предпринята 

попытка экономической реформы, направленной на устранение излишней 

централизации управления экономикой, расширение полномочий создаваемых 

производственно-экономических объединений, использование принципа 

материальной заинтересованности трудящихся. Но эта реформа не была 

доведена до конца. Внешнеэкономическая ориентация Чехословакии на СССР и 

другие социалистические страны оставалась неизменной. Более 70 % 

товарооборота приходилось на идеологических и политических союзников. 

Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом 

производительности труда негативно сказывался на состоянии экономики, хотя 

реальные доходы населения и возросли. 

В июле 1960 г. Национальным собранием Чехословакии была принята новая 

конституция. Ее принятие было связано с тем, что компартия оценила успехи в 

экономике, политике, культуре и общественной жизни как завершение 

переходного периода от капитализма к социализму. В конституции был 

закреплен курс КПЧ «на переход к коммунизму». Чехословакия 

характеризовалась как социалистическое государство, в связи с чем менялось ее 

название: Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР). В статье 

4 подчеркивалась руководящая роль коммунистической партии, 

приверженность союзу с СССР и другими социалистическими странами. 

Чехословакия провозглашалась государством двух равноправных народов – 

чехов и словаков. Но в конституции закреплялись ограничения полномочий 

словацких органов власти и управления, автономия Словакии была урезана. 

Таким образом, конституция юридически закрепила факт победы социализма 

в ЧССР и монополию на власть КПЧ. 

В начале 1960-х гг., несмотря на увеличение капиталовложений 

в экономику, объем национального дохода снизился. Медленные темпы 

жилищного строительства, неудовлетворительное положение с городским 

коммунальным хозяйством и службой быта вызывали недовольство в обществе. 
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В 1963 г. страна вступила в экономический кризис. Производство валовой 

сельскохозяйственной продукции заметно сократилось. Все это побудило 

перейти от пятилетних к годовым планам развития экономики, ужесточить 

централизованную систему хозяйственного руководства. Эти меры привели 

к временному экономическому оживлению в 1966 – 1967 гг., но вместе с тем они 

тормозили назревшие преобразования в экономике. 

В стране усиливалась напряженность. Это было связано 

с неразрешенностью национального вопроса, непоследовательностью мер по 

реабилитации невинно пострадавших во время репрессий конца 1940 – начала 

1950-х гг. Хотя в 1963 г. и было вынесено решение о реабилитации многих 

осужденных, но политическая оценка и определение ответственности за эти 

незаконные действия даны не были. Вместе с тем лица, причастные к этим 

судебным процессам, были освобождены от занимаемых должностей. 

Созданная модель социализма чаще всего подвергалась критике со стороны 

общественных и культурных деятелей. Они требовали пересмотра тезиса о 

руководящей роли компартии и рабочего класса в общественно-политической 

жизни страны, отказа от односторонней ориентации Чехословакии на СССР.  

В стране и компартии стало формироваться направление, стремившееся 

преодолеть кризис в экономике и общественной жизни путем «приближения 

социалистической практики к идеалам социализма». В руководстве компартии 

появились люди, понимавшие необходимость перемен и желавшие вывести 

страну из кризиса, осуществляя реформу «сверху». В своей деятельности они 

опирались на довоенные демократически традиции и широкую прослойку 

интеллигенции. В октябре 1964 г. была опубликована экономическая программа, 

разработанная Институтом экономики под руководством О. Шика. Она долго 

обсуждалась и была утверждена на XIII съезде КПЧ в июне 1966 г. В принятом 

документе «Принципы усовершенствования планового управления» 

предусматривалось частичное введение рыночных отношений при сохранении 

центральных органов управления, расширение прав предприятий, а также 

стимулирование инициативы рабочих. Однако начатая экономическая реформа 

осуществлялась непоследовательно и, по сути, не выходила далеко за рамки 

существующей системы хозяйствования. Вместе с тем реализация программы 

стала бы важным шагом на пути демократизации чехословацкого общества. 

Понимая это, руководство страны во главе с А. Новотным всячески стремилось 

затормозить осуществление реформы. Опасаясь за авторитет партии, оно начало 

усиливать политическое давление на общественную жизнь страны. Так, 1 

января 1967 г. был отменен закон о либерализации цензуры, который 

действовал с 1963 г.  

Действия руководства страны вызвали возмущение деятелей науки и 

культуры. Наиболее резко критика прозвучала летом 1967 г. на съезде писателей, 

что нашло горячую поддержку в кругах чехословацкой политической эмиграции. 

В стране стали возникать такие оппозиционные организации, как «Клуб 

беспартийных активистов», «Клуб 231» и другие. 
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В январе 1968 г. состоялся пленум ЦК КПЧ. На нем выявились разные точки 

зрения в оценке положения в стране и перспектив ее развития. Одна из них – 

сектантско-догматическая. Ее сторонники объявили поиски новой модели 

социализма проявлением правого оппортунизма и ревизионизма. Другую группу 

составляли реформаторы, которые добивались строительства новой модели 

социализма – «социализма с человеческим лицом». В ходе дискуссий победу 

одержали реформаторы. На пленуме было принято решение об освобождении с 

поста первого секретаря ЦК КПЧ А. Новотного и избрании на эту должность 

первого секретаря ЦК КПС А. Дубчека. Президентом страны стал генерал 

Л. Свобода. 

Новое руководство страны во главе с А. Дубчеком 5 апреля 1968 г. приняло 

«Программу действий». В программе отбрасывался тезис о руководящей роли 

КПЧ в государстве и обществе, предусматривалось строительство 

межпартийных отношений на основе равноправия и партнерства. Предлагалось 

провести изменения в Национальном фронте, превратив его в коалицию 

политических партий либо в плюралистический центр выработки политической 

линии. Отменялась цензура на печать, радио и телевидение. Ограничивалось 

вмешательство службы безопасности в общественную и политическую 

деятельность. Программа предусматривала проведение глубоких экономических 

реформ, направленных на децентрализацию экономики и внедрение элементов 

рыночного механизма.  

Крепло движение за независимость профсоюзов. Так как молодежь 

протестовала против бюрократических методов деятельности Чехословацкого 

союза молодежи, его руководящий центр самоликвидировался. Вместо него 

появилась Федерация молодежных и детских организаций. В июне 1968 г. 

творческая интеллигенция выступила с обращением, известном как «2000 слов», 

в котором призвала власть к скорейшей реализации «Программы действий». 

Наиболее пассивной и аполитичной массой во время этих событий оставались 

крестьяне.  

В Словакии положение осложнялось неразрешенностью национального 

вопроса. Словацкие партийно-политические лидеры стали активно выступать за 

преобразование ЧССР в федерацию двух республик. 

Советское руководство и его союзники по ОВД неоднократно 

предпринимали попытки вмешаться в действия чехословацкого руководства. 

Так, 4 мая 1968 г. на очередных переговорах в Москве от А. Дубчека 

потребовали согласия на проведение на территории Чехословакии маневров 

войск ОВД, а также на постоянное размещение подразделений Советской армии 

в стране. А. Дубчек согласился с первым «предложением» и отказался от 

второго. 

Положение в Чехословакии обсуждалось и на заседании руководителей 

пяти стран ОВД в Варшаве 15 июля 1968 г., а 29 июля в г. Чиерна-над-Тисой 

состоялись очередные советско-чехословацкие переговоры. На них А. Дубчек 

потребовал вывода советских войск, которые уже больше месяца после 
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окончания маневров оставались в стране. В свою очередь Л. И. Брежнев 

потребовал «нормализации» политической атмосферы в Чехословакии. 

Переговоры закончились тем, что чехословацкая сторона подтвердила свою 

лояльность к СССР и ОВД и обязалась противостоять антисоветским 

настроениям, а советское руководство обещало вывести войска из страны и 

приостановить нападки на реформаторов в прессе.  

Однако события в Чехословакии по-прежнему находились под пристальным 

вниманием советского руководства. Советский Союз уже имел опыт подавления 

свободомыслия в Венгрии в 1956 г. Не желая допустить выпадения столь 

важного звена, как Чехословакия, из «мировой системы социализма», 21 августа 

1968 г. СССР, Болгария, ГДР, Польша и Венгрия предприняли прямое 

вооруженное вторжение на территорию суверенного государства в целях 

вмешательства во внутренние дела Чехословакии. Введение союзнических войск 

объяснялось «интернациональной солидарностью». 

Оккупацию ЧССР войсками ОВД резко осудили многие державы, в том 

числе Югославия, Румыния, Албания и Китай. Представители многих стран 

в ООН требовали немедленного вывода войск ОВД из страны и освобождения 

арестованных и находившихся в Москве чехословацких лидеров. 21 августа 

проходило заседание Совета безопасности ООН, посвященное «чехословацкому 

вопросу». Резолюция Совета Безопасности ООН, в которой осуждалось 

вторжение и содержалось требование немедленного вывода войск ОВД с 

территории ЧССР, не была принята в результате советского «вето». 

Президент Л. Свобода в своем обращении 21 августа к гражданам призвал 

сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления войскам ОВД. Министр 

обороны М. Дзур, предупрежденный о вторжении заранее, отдал приказ армии 

оставаться в казармах. Тем не менее, в Праге возникли стихийные очаги 

сопротивления. Были забаррикадированы подступы к радио- и телецентрам. 

Иногда чехи и словаки забрасывали танки бутылками с горючей смесью и 

гранатами. На стенах домов расклеивались плакаты со следующим содержанием: 

«Ленин проснись: Брежнев сошел с ума!». Всего же в ходе передислокаций и 

размещения советских войск в Чехословакии (с 21 августа по 20 октября 1968 

г.) в результате «недружественных» действий отдельных граждан ЧССР погибли 

11 и были травмированы 87 военнослужащих. Кроме того, погибли в 

катастрофах, авариях, при неосторожном обращении с оружием и боевой 

техникой, в результате других происшествий и умерло от болезней 85 человек. 

С 21 августа по 17 декабря 1968 г. погибли 94 и получили тяжелые ранения 345 

граждан Чехословакии.  

22 августа в Высочанах (пригород Праги) нелегально состоялся 

внеочередной XIV съезд КПЧ. На него прибыли 1192 из 1543 избранных 

делегатов. Съезд принял обращение и заявление ко всем коммунистическим и 

рабочим партиям мира, в которых союзники были названы оккупантами и 

содержалось требование немедленно вывести войска из страны. Национальное 
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собрание и правительство поддержали решения съезда. Компартия Словакии 

также выступила с протестом против введения войск. 

Чехословацкое партийно-государственное руководство тем временем было 

насильственно вывезено в Москву, где в период с 23 по 26 августа состоялись 

переговоры. Руководство страны было вынуждено подписать «Программу выхода 

из кризисной ситуации», известную как «Московский протокол». Это было 

соглашение о нормализации положения в ЧССР на основе принципов марксизма-

ленинизма, восстановлении руководящей роли КПЧ. Одновременно с этим было 

подписано соглашение об условиях пребывания советских войск на территории 

страны. При обсуждении этих документов чехословацкая сторона смогла 

добиться только невключения положения о законности ввода войск на 

территорию ЧССР и бессрочном пребывании советских войск на территории 

страны.  

В конце августа на заседании ЦК КПЧ был одобрен «Московский протокол» 

и принята программа так называемой «консолидации общества». Л. Свобода и Г. 

Гусак были введены в состав высшего органа руководства – Президиум ЦК КПЧ. 

Перестройка органов власти велась таким образом, чтобы изолировать 

сторонников прогрессивных преобразований. Вытесненные из структур 

коммунистической партии, они еще некоторое время сохраняли свои позиции в 

профсоюзах, молодежных и студенческих организациях. Однако это 

продолжалось недолго. 

В 1968 г. была предпринята попытка решения национального вопроса. 

27 октября 1968 г. Национальное собрание приняло конституционный закон о 

федерации. С 1 января 1969 г. Чехословакия превращалась в федерацию двух 

республик – Чехии и Словакии. Наряду с общими федеральными органами 

создавались республиканские исполнительные и законодательные структуры. 

Федеральный парламент стал состоять из двух палат – народной (избиралась от 

всего населения) и палаты национальностей (с равным представительством 

депутатов от каждой республики). 

Ликвидация «Пражской весны» имела значительный международный 

резонанс и далеко идущие негативные последствия для народов Центральной 

Европы в целом. Победа сторонников «доктрины Брежнева» сделала 

невозможными реформы в социалистических странах, укрепила позиции 

догматиков в правящих партиях, усилила имперские черты советской внешней 

политики и т. д. КПЧ потеряла влияние среди большинства населения страны, 

в экономике возросли застойные тенденции, что еще больше увеличило 

отставание Чехословакии от развитых стран мира. 

В апреле 1969 г. первым секретарем ЦК КПЧ вместо А. Дубчека стал 

Г.  Гусак, который одновременно занял пост председателя ЦК Национального 

фронта. А. Дубчек был исключен из компартии. Насильственная смена кадров 

велась в государственных, профсоюзных и молодежных организациях. 

Приверженцы нового демократического курса изгонялись отовсюду. Стал 

действовать направленный против них «запрет на профессии». Людей 
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заставляли отрекаться от своих убеждений. Многие представители культуры и 

общественных наук покинули страну. Была проведена партийная чистка, 

в результате которой численность КПЧ сократилась почти на треть.  

Новое руководство партии во главе с Г. Гусаком, который с 1975 г. стал 

президентом страны, предложило «Программу нормализации положения 

в партии и обществе», содержание которой свидетельствовало о возврате 

к неосталинистским методам управления. Программа определила следующие 

задачи, стоящие перед партией: восстановить единство партии на принципах 

марксизма-ленинизма, повысить ее революционный дух, восстановить 

руководящую роль партии в обществе, усилить функции социалистического 

государства как органа власти рабочего класса и трудового народа, приступить 

к разрешению наиболее важных экономических проблем. 

Экономический кризис конца 1960-х гг. был временно преодолен за счет 

помощи СССР и некоторых других социалистических стран. В 1970-е гг. 

получили развитие такие отрасли промышленности, как нефтехимия, 

электротехника, атомная энергетика. Повышение урожайности до 34 центнеров 

с гектара позволило сократить к середине 70-х гг. импорт пшеницы наполовину. 

Политика в области сельского хозяйства предусматривала концентрацию 

производства, сокращение числа кооперативов и госхозов. После «Пражской 

весны» начался постепенный переход к экономическим методам управления 

сельским хозяйством. С 1981 г. осталось лишь два централизованных задания – 

поставки мяса и зерна. Увеличился товарооборот с СССР и другими 

социалистическими странами, удельный вес которых во внешней торговле 

Чехословакии достиг 70 %. Несколько выросло благосостояние граждан. По 

уровню жизни населения Чехословакия занимала второе место после ГДР среди 

стран–членов СЭВ. Здесь была создана достаточно разветвленная система 

социального обеспечения чехов и словаков. 

Наряду с определенными успехами в экономике, обозначились и 

негативные явления, темпы прироста национального дохода замедлились, упав 

до 9 %. Оценка работы предприятий и отраслей по валовым показателям не 

стимулировала борьбу за качество продукции, внедрение новых технологий, 

техники, использование современных материалов. Из-за низкого качества 

производимой продукции, не выдерживавшей конкуренции на западных рынках, 

доля развитых промышленных стран во внешнеторговом обороте Чехословакии 

уменьшилась к 1985 г. до 15 % (в 1980 г. она составляла 23 %). В прошлом 

передовая обувная отрасль в середине 80-х гг. выпускала 20 % дорогой обуви 

«люкс», которая на самом деле не соответствовала этой высшей категории в силу 

низкого качества, однако продавалась по высокой цене. Все эти негативные 

явления были связаны с бесконечным откладыванием радикальной 

реконструкции и модернизации производственной базы, с низкой трудовой 

дисциплиной и невысокой производительностью труда. Плановые задания в 

промышленности выполнялись нерегулярно, а количество предприятий, не 

выполнявших план, возросло к середине 80-х гг. до 15 %. Существовали 
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проблемы и в области управления экономикой. Почти полностью игнорировался 

научный подход к ценообразованию, не использовались рычаги материальной 

ответственности производителей продукции за невыполнение заданий или 

недопоставки готовой продукции. Единственной высокопродуктивной отраслью 

оставалось сельское хозяйство, но и здесь при относительной стабильности 

наблюдались срывы в снабжении населения свежими овощами и фруктами. 

Наиболее сложной задачей для партийного руководства являлось 

преодоление сопротивления деятелей культуры и искусства. С этой целью было 

принято специальное постановление президиума КПЧ «О борьбе против 

проникновения антикоммунистической идеологии и пропаганды 

в Чехословакии». Первыми «сдались» словацкие творческие союзы. После 

проведения в конце 1969 г. в Праге общегосударственной конференции деятелей 

культуры усилилось давление на непримиримые «чешские творческие союзы». 

Стагнация экономики, идеологическая экспансия правящей партии и 

постоянное подавление какого-либо вольнодумства интеллигенции вызвали 

естественное сопротивление, что привело к возникновению и активному 

развитию оппозиционного общественного движения. В настоящий центр 

противодействия господствующей компартии превратилась общественная 

инициативная группа, которая впоследствии стала известной как «Хартия–77». 

Представители чехословацкой творческой интеллигенции 1 января 1977 г. 

выступили с декларацией, которая содержала не только критику существующей 

власти, но и конструктивные предложения относительно основных направлений 

демократизации общества. С появлением этого документа начался новый этап 

движения сопротивления политике «нормализации». Среди 242 человек, 

поставивших свои подписи под заявлением, были бывший министр иностранных 

дел И. Гаек, чешский философ Я. Паточка, писатели В.  Гавел, П. Когоут, Л. 

Вацулик и др. 

Требования «хартистов» целиком соответствовали существующим 

международным соглашениям и декларациям о гражданских, экономических и 

социальных правах граждан, и в первую очередь Заключительному акту СБСЕ 

от 1 августа 1975 г. Документы «Хартии–77» провозглашали, что обеспечение 

прав и свобод граждан является обязательным условием строительства 

демократического и гуманного общества в Чехословакии. Не взирая на 

преследования, количество сторонников оппозиционного движения постепенно 

росло. 

В эти годы усилились отчужденность, безразличие молодежи к целям и 

задачам, декларированным коммунистическим режимом. Как следствие этого – 

уход в мир джаз-, поп- и рок-музыки, стремление уехать на Запад в целях 

достижения более высокого уровня жизни, увеличение числа верующих. 

Молодые люди все больше рассматривали вступление в члены 

коммунистической партии как необходимый, вынужденный шаг в целях 

служебной карьеры, достижения личного благополучия. Государство 

осуществляло активную антирелигиозную деятельность. Но она приводила 
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к противоположным результатам: все большее число людей обращалось 

к религии, что было связано с разочарованием в коммунистической идеологии, 

недовольством политической линией, проводимой чехословацким 

правительством. 

В Чехословакии получили развитие подпольная литература и искусство, 

порожденные протестом против засилья единственного направления, 

признаваемого официально, – «соцреализма». П. Тигридом в Париже издавался 

журнал «Свидетельство», в Торонто действовало издательство «68-Publishers». 

В стране значительное распространение получила серия самиздата «Щеколда». 

Самиздатом публиковались стихи Я. Сейферта, получившего Нобелевскую 

премию в 1984 г. 

Во второй половине 80-х гг. отношение чехословацкого руководства 

к оппозиционерам оставалось неизменным. Авторитарная власть даже в 1989 г. 

продолжала поддерживать в обществе атмосферу, которая исключала даже 

намек на возможность реформирования и какого-либо диалога 

с представителями оппозиции. Сторонники «Хартии–77» постоянно находились 

под давлением официальной пропаганды и преследовались. К 1989 г. под 

текстом декларации этой организации подписались 1889 представителей 

творческой интеллигенции страны. 

Обострение кризисных явлений в чехословацком обществе во второй 

половине 80-х гг. окончательно подорвало авторитет КПЧ среди населения. Ее 

руководство все больше теряло поддержку не только населения, но и членов 

партии, невнимательно относилось к каким-либо предложениям относительно 

обновления и демократизации общественной жизни. Во второй половине 80-х гг. 

оно вынуждено было предпринять определенные меры, однако они были 

косметическими и не затрагивали сути существующей общественно-

политической системы. Неспособность КПЧ к самореформированию стала 

очевидной за время правления М. Якеша, который в декабре 1987 г. сменил на 

посту лидера партии Г. Гусака. В октябре 1988 г. на пенсию был отправлен 

председатель правительства Л. Штроугал. На этот пост был назначен Л. Адамец. 

В своем программном заявлении он обещал провести глубокие экономические и 

политические изменения, усилить социальную ориентацию народного 

хозяйства. Однако предложенные им реформы носили поверхностный характер 

и не затронули сути системы. 

Недовольство официальной политической линией охватывало все большие 

слои народа. Особенно высокого напряжения обстановка в обществе достигла 

в августе 1988 г. в связи с 20-летием вторжения в Чехословакию союзнических 

войск. Начиная с этого времени и вплоть до осени 1989 г. в стране почти не 

прекращались уличные собрания, митинги и демонстрации. 

Революционные события, получившие название «нежной» или «бархатной» 

революции, начались 17 ноября 1989 г. в международный день студентов. Более 

50 тыс. молодых людей вышли в тот день на улицы Праги, желая не только 

отдать долг памяти жертвам разгона нацистами студенческой демонстрации в 
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1939 г., но и выдвинуть политические требования. По указанию партийно-

правительственного руководства демонстрация была разогнана. Силы 

«правопорядка» применили самые жесткие меры, демонстрантов окружали и 

методично избивали, многие в результате получили тяжелые травмы и ранения. 

В ответ на жестокость и насилие властей началась студенческая забастовка. 

К студентам присоединились театральные деятели, а затем учащиеся 

техникумов и гимназий. Был создан забастовочный комитет, заявивший о своем 

несогласии с политическим положением в стране. Члены комитета выдвинули 

требования о создании независимой комиссии при Федеральном собрании для 

определения виновных в расправе над студентами и о проведении радикальных 

реформ. В поддержку этих требований выступила социалистическая партия. 

Улицы пестрели транспарантами: «Дубчека в руководство!», «Амнистию 

политзаключенным!», «Гусака, Якеша на свалку!». Волна протеста против 

произвола властей прокатилась по стране. Состоялось собрание представителей 

различных общественных движений. Оно объединило такие организации, как 

«Хартия–77», «Чехословацко-хельсинкский комитет», «Клуб независимых 

интеллектуалов», «Движение за гражданские свободы» и другие. В нем приняли 

участие чехословацкая социалистическая и народная партии, а также деятели 

церкви. Привлекали внимание выступления 53-летнего писателя и драматурга В. 

Гавела, одного из основателей и активных участников «Хартии–77». В Праге 

прошли мощные демонстрации с портретами Масарика и Бенеша, в которых 

участвовало более 200 тыс. человек. 

В конце ноября 1989 г. акты протеста, демонстрации и митинги прошли в 

Братиславе, Пльзене, Усти-над-Лабой и других городах. Словацкую оппозицию 

объединил комитет «Общество против насилия», к которому присоединилось 96 

различных организаций. В поддержку студентов выступили творческая 

интеллигенция, члены Независимого объединения журналистов, Союз чешских 

писателей, музейные работники. Начался диалог «Гражданского форума» (так 

стало называться объединение оппозиционных организаций) с властями. Своего 

апогея антиправительственные демонстрации достигли 25 ноября, когда на 

Летенском поле в Праге собралось почти 750 тыс. человек. Глава католической 

церкви в Чехословакии кардинал Ф. Томашек заявил, что церковь на стороне 

народа. 

Руководством КПЧ были в срочном порядке проведены кадровые 

перестановки: первым секретарем избран К. Урбанек, из Президиума ЦК КПЧ 

выведены наиболее скомпрометировавшие себя антинародной политикой 

функционеры. Однако это уже не могло спасти авторитет коммунистической 

партии, сохранить ее власть. В поддержку КПЧ выступили только командующие 

армией, лидеры профсоюзов, а также частично президиум Национального 

фронта. В свою очередь действия «Гражданского форума» поддержали 

профсоюзные, молодежные и ряд общественных организаций. 27 ноября прошла 

всеобщая забастовка, а через два дня Федеральное собрание ЧССР было 

вынуждено исключить из Конституции страны 4-ю статью, в которой 
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закреплялась руководящая роль коммунистической партии. В вузах отменялось 

преподавание марксизма-ленинизма, школьные учебники истории были изъяты, 

а история стала изучаться только до 1918 г. В это время на политической арене 

страны восстали «старые-новые» партии – социал-демократическая, 

крестьянская, словацкая демократическая партии и др. 

Правительство, в составе которого были произведены частичные 

изменения, сделало заявление о том, что рассматривает ввод войск пяти 

государств Варшавского Договора в 1968 г. на территорию ЧССР как нарушение 

норм международного права. Одновременно было принято решение начать 

переговоры с СССР о выводе 80-тысячных советских воинских формирований с 

территории Чехословакии. 

По требованию «Гражданского форума» и «Общества против насилия» 

было сформировано правительство «национального согласия» под 

председательством М. Чалфы, в состав которого помимо коммунистов вошли 10 

беспартийных министров и по два представителя от социалистической и 

народной партии. В конце декабря 1989 г. президентом страны был избран 

В. Гавел, а председателем Федерального собрания стал А. Дубчек. 

Осенние события 1989 г. в Чехословакии не случайно названы «бархатной 

революцией». Многотысячные манифестации проходили чрезвычайно 

организованно, радикальный переворот в стране совершился практически без 

эксцессов. Это произошло благодаря прежде всего существованию в обществе 

определенных демократических традиций, высокой степени готовности 

к переменам населения, которое хорошо понимало бесперспективность и 

чужеродность навязанной извне общественно-политической системы. 
 
 

1.1.17. Построение, кризис и демонтаж социализма в Польше (середина 

1940-х – 1989 гг.)  

В конце 1944 г. Польский комитет национального освобождения был 

преобразован во Временное правительство Республики Польши, с которым 

в январе 1945 г. СССР установил дипломатические отношения. Сложность 

положения новой власти заключалась в том, что продолжало существовать 

польское правительство в эмиграции, признанное США и Великобританией и 

сохранявшее сильное влияние в Польше. Необходимость доведения войны до 

победы заставила великие державы искать компромиссное решение польского 

вопроса.  

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции было решено, что Временное 

правительство будет расширено за счет демократических политиков 

лондонского лагеря и преобразовано во Временное правительство 

национального единства (ВПНЕ). В постановлении отмечалось, что основной 

задачей ВПНЕ является скорейшее проведение свободных парламентских 

выборов и создание постоянных органов власти. На встрече в Ялте обсуждался 

и вопрос о будущих границах Польши. И. Сталин предложил установить 
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западную границу Польши по линии рек Одер и Ныса. К Польше должна была 

также отойти часть Восточной Пруссии. В качестве восточной границы 

участники конференции высказались за «линию Керзона» с некоторыми 

отступлениями в пользу Польши. 

Ялтинские договоренности означали, что Польша становилась одним из 

звеньев военно-политической системы безопасности в Европе, к формированию 

которой приступил СССР на заключительном этапе войны. Это ее место было 

закреплено заключенным 21 апреля 1945 г. Договором о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном сотрудничестве с СССР. 

Принятые в Ялте решения в полной мере отвечали интересам ППР и ее 

союзников. Просоветские силы смогли добиться международного признания 

новой власти в Польше, вывести из игры правые силы лондонского лагеря, 

укрепить свои позиции в стране. Тем самым были достигнуты основные 

политические цели, сформулированные в манифесте ПКНО. 

Правительство в эмиграции и подчинявшиеся ему структуры на территории 

Польши высказали свое несогласие с принятыми в Ялте решениями. Вместе с 

тем руководство подпольным движением (официально АК была распущена в 

начале 1945 г.) надеялось, что его представители будут приглашены на 

переговоры по вопросу формирования Временного правительства 

национального единства. Используя эти ожидания, советское командование в 

марте 1945 г. выслало 16 руководителям польского подполья «приглашение» на 

переговоры. Однако сразу после прибытия на место встречи они были 

арестованы и переправлены в Москву. Среди арестованных находились Л. 

Окулицкий, С. Межва и др. Всем им было предъявлено обвинение в 

антисоветской и шпионской деятельности в пользу эмигрантского 

правительства. В июне 1945 г., одновременно с переговорами о создании ВПНЕ, 

прошел судебный процесс, на котором все 16 деятелей были осуждены к 

различным срокам тюремного заключения. 

В июне 1945 г. было создано Временное правительство национального 

единства. В его состав вошли представители ППР, Польской социалистической 

партии (ППС), Стронництва людова (СЛ), Стронництва демократичного (СД) и 

Стронництва праци (СП). Премьер-министром стал левый социалист Э. Осубка-

Моравский, возглавлявший до этого ПКНО и Временное правительство, 

заместителями – В. Гомулка (ППР) и С. Миколайчик, бывший глава лондонского 

правительства, вышедший в конце 1944 г. из его состава и согласившийся 

вернуться в Польшу. Сторонники последнего получили несколько министерских 

постов. За счет бывших политиков лондонского лагеря был расширен состав 

Крайовой Рады Народовой (КРН). После этого последовала полоса признания 

правительства странами антигитлеровской коалиции. 

ППР и ее союзники разделяли концепцию народно-демократического 

государства, в котором политическая власть принадлежала бы рабочему классу 

и непролетарским слоям трудящихся (крестьянству, мелкой городской 

буржуазии), при обеспечении ведущей роли пролетариата. В качестве главного 
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союзника они видели СССР, граница с которым определялась бы по этническому 

принципу.  

ППР считала, что объединенные левые партии (ППР, социалистическая, 

людовская и демократическая) в состоянии построить новое общество, которое 

отличалось бы по своему социально-экономическому устройству и от СССР, и 

от буржуазных государств. Его экономической основой была бы многосекторная 

экономика, а в политической области основой строя стал бы блок близких по 

целям партий при ведущей роли ППР. Организованное таким образом общество 

постепенно продвигалось бы в направлении социалистических преобразований. 

Темпы продвижения зависели бы от созревания объективных предпосылок. Во 

внешней политике новая Польша должна была ориентироваться на СССР. 

Следует отметить, что эта концепция, наиболее последовательным сторонником 

которой был генеральный секретарь ППР В. Гомулка, разделялась далеко не 

всеми руководящими и рядовыми членами партии. 

Оппозицию ППР составило созданное С. Миколайчиком в августе 1945 г. 

Польское стронництво людово (ПСЛ), быстро превратившееся в одну из 

крупнейших политических организаций. Эта партия стала притягательным 

центром для всех сил, не согласных с политикой ППР и ее союзников. 

Сторонники ПСЛ выступали за либерально-демократическое общественное 

устройство, а во внешней политике ориентировались на западные державы.  

По степени своего влияния в польском обществе левые силы значительно 

уступали лондонскому лагерю, но в их пользу действовал мощный внешний 

фактор – освобождение страны Красной армией, а также присутствие на 

территории Польши советских войск и отрядов НКВД. 

Вопрос границ послевоенной Польши рассматривался на Потсдамской 

конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.). На ней была окончательно 

установлена западная граница Польского государства – по рекам Одер и Ныса 

(Нейсе) Лужицкая. Площадь Польши в новых границах составила 312 кв. км, 

линия морского побережья увеличилась со 140 до 518 кв. км. В состав Польши 

вошли Гданьск, Щецин, промышленные районы Силезии. По переписи 1946 г. 

количество населения составляло 23,7 млн. человек. 

По решениям Ялтинской и Потсдамской конференций немецкое население 

подлежало выселению с территории Польши. Всего в первые послевоенные годы 

с территории Польши было выселено около 3 млн. немцев. 

За годы войны Польша потеряла 6 млн. человек, национальное богатство 

страны сократилось на 38 %, около 2/5 промышленного потенциала было 

уничтожено. Была разрушена Варшава, а также многочисленные города и 

поселки. 

С лета 1945 г. по 1947 г. прошел завершающий этап аграрной реформы 

(началась в 1944 г.) на присоединенных западных и северных землях. 

В результате переселения поляков из СССР и из восточных воеводств Польши 

сюда прибыло около 3,5 млн человек. 
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В январе 1946 г. был принят закон о национализации. По нему была 

проведена национализация промышленных предприятий с числом занятых более 

50 человек в одну смену; граждане получали право создавать новые торговые 

или промышленные предприятия, гарантировалось сохранение частной 

собственности. В законе предусматривалась возможность выплаты компенсаций 

за обобществленные предприятия. 

Политическое развитие Польши после Второй мировой войны осложнялось 

существованием польского, украинского и немецкого вооруженного подполья. 

Для борьбы с ними были мобилизованы вооруженные силы страны, служба 

безопасности, милиция. Несмотря на то, что к осени 1947  г. основные силы 

польского подполья были разгромлены, деятельность отдельных отрядов 

продолжалась до 1953 г. В 1947 г. украинское подполье было разгромлено в 

результате проведенной акции «Висла». 

Существование в стране легальной оппозиции в виде 800-тысячного ПСЛ 

вынуждало правительство лавировать в принятии ряда решений. Сложность 

международной обстановки не позволяла расправиться с оппозицией силовыми 

методами, которые тем не менее активно использовались. Для смягчения 

обстановки в стране ППР выступила с предложением о создании накануне 

парламентских выборов единого избирательного блока шести партий. Однако 

руководство ПСЛ отказалось от участия в нем. С целью выявления настроений в 

стране было решено провести референдум. 

30 июня 1946 г. состоялся всенародный референдум, участники которого 

должны были выразить свое отношение к таким вопросам, как ликвидация 

сената в будущем парламенте, земельная реформа и национализация основных 

отраслей промышленности, а также к новым границам на западе. Фактически 

речь шла о выяснении отношения общества к основным социально-

экономическим и политическим преобразованиям, проведенным левыми силами 

в предшествующие два года. По официальным данным, большинство участников 

ответили утвердительно на вопросы референдума. Однако в начале 1990-х гг. 

после открытия ряда польских и российских архивов было документально 

доказано, что результаты голосования как в ходе референдума, так и 

парламентских выборов 1947 г. были фальсифицированы. 

В январе 1947 г. состоялись первые послевоенные выборы 

в Законодательный сейм. Их итоги оказались неблагоприятными для ПСЛ. 

Руководство этой партии внесло протесты в связи с фальсификацией результатов 

голосования во всех избирательных округах. Однако официальной реакции не 

последовало. ППР и ее союзники получили 80 % депутатских мандатов. ПСЛ из 

444 мест в сейме получило 28. Сейм в феврале 1947 г. избрал президентом 

страны члена ППР Б. Берута, до этого возглавлявшего КРН, во главе 

правительства стал социалист Ю. Циранкевич. В феврале 1947 г. сейм утвердил 

текст Малой конституции. 



199 

Победа ППР и ее союзников на выборах открыла путь для реализации их 

концепции народно-демократического переустройства. Но ей не суждено было 

осуществиться. 

Уже в 1946 г. появились явные симптомы раскола антигитлеровской 

коалиции на противостоящие военно-политические блоки. Надежды советского 

руководства на приход коммунистов к власти в Западной Европе не оправдались. 

Представители компартий были выведены из французского и итальянского 

правительств. Западные политики ставили под сомнение окончательный 

характер территориальных перемен в Центральной Европе, особенно польско-

германской границы. 

В международном коммунистическом движении появилась тенденция 

к отказу от поиска т. н. национальных путей продвижения к социализму и взятию 

на вооружение советского опыта. В сентябре 1947 г. в Польше состоялось 

совещание представителей коммунистических партий Болгарии, Венгрии, 

Италии, Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии и Югославии, на 

котором было создано Коммунистическое информационное бюро (Коминформ). 

Очень скоро оно из органа для обмена опытом превратилось в центр руководства 

деятельностью коммунистических партий стран Европы, связанных с Советским 

Союзом военно-политическими договорами. 

Конфликт между ВКП(б) и Компартией Югославии в 1948 г. и свертывание 

отношений между СССР и ФНРЮ были свидетельством стремления советского 

руководства строить отношения со странами народной демократии на 

неравноправной основе. В компартиях оживились догматические, 

ортодоксальные силы, не разделявшие концепции национальных путей к 

социализму. При поддержке СССР они перешли в наступление. 

В 1947 г. в Польше был разработан трехлетний план развития. Страна 

стремительно переходила к плановой и централизованной экономике. Более 

того, под давлением Москвы польское руководство отказалось от участия 

в плане Маршалла. 

В 1947 г. обозначился конфликт между ППР и ППС. Последняя стремилась 

активно влиять на политику в государстве и выступала за сохранение в стране 

трех секторов экономики – государственного, кооперативного и частного. 

Однако возрастание давления со стороны СССР на руководство Польской 

республики не давало возможности создания альтернативной модели развития 

страны. В результате усилившихся в стране репрессий лидер ПСЛ 

С. Миколайчик и ряд других демократических деятелей осенью 1947 г. бежали 

из страны. 

В 1948 г. с поста первого секретаря ЦК ППР был смещен обвиненный 

в правонационалистическом уклоне В. Гомулка. Этот пост занял Б. Берут. Он же 

возглавил ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), образовавшейся 

в декабре 1948 г. в результате объединения ППР и ППС. Принятые ПОРП 

документы свидетельствовали об ее отходе от концепции народной демократии.  
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Серьезные перемены произошли в политической организации общества. 

В 1948 г. было унифицировано молодежное движение. В 1949 г. прекратило свое 

существование ПСЛ, часть членов которого вошла в Объединенную 

крестьянскую партию (ОКП). В 1950 г. самораспустилось Стронництво праци. 

Часть его членов вступила в Стронництво демократичное (СД). Все эти партии 

признали ведущую роль ПОРП. Таким образом, в Польше формально 

утвердилась многопартийная система, ведущую роль в которой играла ПОРП. 

Находясь под пристальным вниманием СССР, руководство страны избрало 

советскую модель развития социализма в стране. 

На рубеже 1940–1950-х гг. в Польше начала складываться командно-

распределительная система по советскому образцу. Ее центральное звено – 

ПОРП – взяла на вооружение сталинскую концепцию форсированного 

строительства социализма. В соответствии с ней необходимыми условиями 

успешного построения социализма были установление диктатуры пролетариата, 

понимаемой как обеспечение за коммунистической партией монопольной 

позиции в государстве; форсированная индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства; культурная революция, предусматривающая не только 

повышение общеобразовательного уровня населения, но и превращение 

догматизированной марксистско-ленинской идеологии в господствующую. 

Разгромив в конце 1940-х гг. с помощью органов государственной безопасности 

оппозиционные силы в подполье, ПОРП, однако, не решилась на ликвидацию т. 

н. «союзнических партий». Роль ОКП, СД, Союза польской молодежи, 

профсоюзов и других общественных организаций была сведена к выполнению 

ими функции «трансмиссии» влияния ПОРП на широкие слои населения.  

Успешное выполнение трехлетнего плана хозяйственного восстановления 

Польши на 1947–1949 гг., сосредоточение в руках государства в результате 

национализации промышленности достаточно крупных средств создали условия 

для перехода к политике индустриализации страны, необходимость которой 

диктовалась не только доктринальными соображениями. Ее предопределяли 

потребность ликвидировать огромное аграрное перенаселение, достигшее в 

межвоенный период 5–7 млн человек, напряженная обстановка «холодной 

войны» и гонки вооружений. 

В шестилетнем плане социально-экономического развития Польши на 

1950–1955 гг. упор был сделан на развитие тяжелой и оборонной 

промышленности, машиностроения и других современных отраслей 

производства. В это время активно развивались энергетика, металлургия, 

химическая промышленность. Промышленное производство в этих отраслях 

возросло в 2,5 раза по сравнению с 1949 г. Таким образом, за годы первой 

шестилетки Польша превратилась из аграрно-индустриальной в индустриально-

аграрную страну. Однако темпы роста производства в отраслях, производящих 

предметы потребления, были более низкими. Тем самым в развитие польской 

промышленности изначально закладывались диспропорции. Население 

постоянно испытывало нехватку товаров широкого потребления. Получаемые 



201 

средства в основном направлялись государством на инвестиции, а не увеличение 

покупательной способности населения, вследствие чего его жизненный уровень 

рос крайне медленно, а в отдельные периоды даже снижался. 

В развитии сельского хозяйства был взят курс на производственную 

кооперацию. Число производственных кооперативов возросло с 635 в 1950 г. до 

9076 в 1955 г. Столь высокие темпы кооперирования во многом 

предопределялись широким применением административного принуждения, 

жестким налоговым прессом на единоличников и т. д. Сельское хозяйство при 

этом рассматривалось как источник средств, сырья и рабочей силы для 

проводившейся одновременно индустриализации. В период форсированной 

коллективизации капиталовложения в сельское хозяйство снизились по 

сравнению с концом 1940-х гг. на 24 %, а капиталовложения непосредственно 

в крестьянские хозяйства уменьшились более чем в три раза. Кроме того, были 

введены обязательные поставки зерна, мяса, молока, картофеля. 

Результаты политического и социально-экономического развития страны, а 

также использовавшиеся для этого средства, вели к росту социальной 

напряженности, разочарованию в идеалах, которые провозглашала официальная 

пропаганда. Глухое недовольство в обществе вызывали являвшиеся частью 

политической реальности после 1944 г. репрессии против членов АК, 

сохранивших верность присяге и не вышедших из подполья после амнистий 1945 

и 1947 гг., участников политических нелегальных организаций, возвратившихся 

с Запада эмигрантов, а с 1949 г. и ряда руководящих лиц и рядовых членов 

ПОРП, офицеров Войска Польского, которых обвиняли 

в правонационалистических взглядах или связях с западными разведслужбами, 

«кликой» Тито, троцкистами и т. д. Репрессиям подверглись десятки тысяч 

людей. Среди арестованных оказался и бывший первый секретарь ЦК ППР 

В. Гомулка. 

В конце 1940-х гг. существенно обострились отношения государства и 

Костела. В стране была запрещена деятельность ряда религиозных объединений, 

а в среде священнослужителей прошла волна арестов по политическим мотивам. 

Не последнюю роль в этом сыграло выступление папы римского Пия XII, 

который в послании немецким епископам обратил внимание на трагедию 

выселенных после Второй мировой войны немцев, а также поставил под 

сомнение окончательность принятого на Потсдамской конференции решения о 

послевоенных границах в Европе. Такая позиция Ватикана, с одной стороны, 

вызвала волну критики со стороны официальных властей Польши, а с другой – 

вызвала ряд сомнений в душах верующих. 

14 апреля 1950 г. между правительством и Костелом было подписано 

соглашение, в котором стороны взяли на себя обязательства лояльно относиться 

друг к другу. Однако условия договоренности постоянно нарушалось со стороны 

государства. В стране закрывались церковные издательства и журналы, 

благотворительные организации, запрещалось преподавание религии в школах, 

в прессе постоянно совершались выпады против служителей церкви. В 1953 г. 
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правительство издало указ, по которому устанавливало контроль за назначением 

на церковные должности. Это вызвало протест со стороны примаса кардинала 

С. Вышиньского. После этого он был арестован и содержался в монастыре 

Команьчи под домашним арестом. Все это вызывало недовольство населения, 

95 % которого исповедовало католицизм. 

В политической жизни страны в начале 1950-х гг. также произошли 

перемены. В Польше существовал сейм и правительство, однако реальная власть 

была сосредоточена в руках Политбюро и Центрального комитета ПОРП, 

которые в своей деятельности фактически не подлежали никакому контролю, в 

том числе и со стороны партийных масс. Тоталитарная по существу 

политическая система была закреплена Конституцией 1952 г. В соответствии с 

ней было принято новое название государства – Польская Народная Республика 

(ПНР). Конституция создавала юридическую основу для строительства 

социализма и определяла государственное устройство ПНР. Высшим 

законодательным органом оставался сейм. Пост президента страны упразднялся. 

В перерывах между сессиями сейма верховную государственную власть стал 

осуществлять Государственный совет. Возглавил его А. Завадский. Высшим 

исполнительным органом власти был определен Совет министров. Во главе 

этого органа стал Б. Берут. 

Согласно конституции ПОРП провозглашалась ведущей политической 

силой общества в строительстве социализма, что юридически закрепило ее 

монополию на власть. 

Состоявшийся в марте 1956 г. XX съезд КПСС осудил культ личности 

И. Сталина, что нанесло сильный удар по авторитету и позициям его 

последователей в Польше. Политический кризис, симптомы которого 

проявлялись уже в предшествующие годы, стал приобретать открытый и 

всеобщий характер. Он охватил политическую жизнь, культуру, науку, 

управление народным хозяйством. В июне 1956 г. в Познани прошла забастовка 

рабочих, выдвигавших экономические требования. Их игнорирование властями 

привело к тому, что забастовщики вышли на улицы города. В этих условиях 

руководство ПОРП приняло решение применить против демонстрантов силу. 

В результате этого погибли 74 человека, а 575 были ранены. Руководство партии 

и страны не сумело дать правильной оценки познаньской трагедии. Выступления 

рабочих были оценены как следствие подрывных действий враждебных сил. 

Расправа над рабочими Познани не сломила сопротивления польского 

народа тоталитарному режиму. Кризис продолжал углубляться, охватывая все 

новые общественные слои. Руководство переставало контролировать ситуацию 

в стране. Состоявшийся в октябре 1956 г. пленум ЦК ПОРП произвел кадровые 

изменения в партийном руководстве. Первым секретарем ЦК ПОРП был избран 

В. Гомулка, находившийся в заключении с 1951 по 1954 г. и восстановленный 

в партии только летом 1956 г. 

Анализ июньского кризиса 1956 г. в Польше привел руководство партии и 

страны к выводу, что его причинами были ошибки прежнего руководства 
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в определении сроков и темпов проведения социалистических преобразований, 

его отрыв от рабочего класса; командные методы руководства союзническими 

политическими партиями и общественными организациями; пренебрежение 

конкретными польскими условиями и догматический подход к марксистско-

ленинской теории. 

Новым лидером ПОРП В. Гомулкой была сформулирована концепция 

строительства социализма в польских условиях. Суть ее состояла в пересмотре 

аграрной политики, нормализации отношений с католической церковью, 

развитии рабочего самоуправления, повышении роли сейма и народных советов 

в управлении страной, налаживании партнерских отношений с ОКП, СД, 

организациями светских католиков, профсоюзами и другими общественными 

организациями, обеспечении для Польши равноправных позиций в отношениях 

с СССР и т. д. В соответствии с новым курсом существенно ограничивались 

полномочия спецслужб, были освобождены политзаключенные, 

реабилитированы незаконно осужденные. 

В 1956–1957 гг. были предприняты шаги по реализации разработанной 

концепции. Совместно с ОКП были разработаны основы новой аграрной 

политики. Подавляющая часть производственных кооперативов распалась. 

Доминирующей формой хозяйствования в обобществленном секторе стали 

государственные земледельческие хозяйства. В целом же в аграрном секторе 

экономики господствовали единоличные крестьянские хозяйства, где власть, 

отказываясь от производственной кооперации как стратегической цели аграрной 

политики, упор делала на развитие простых форм кооперации. 

В конце 1956 г. был освобожден находившийся под домашним арестом 

глава польской римско-католической церкви кардинал С. Вышиньский. По 

желанию родителей дети могли изучать закон божий. В стране 

восстанавливалось издание независимой католической прессы. Католическая 

церковь поддержала начавшиеся в стране преобразования. 

В 1956 г. в Польше был принятый новый закон о выборах. В соответствии с 

ним избиратели получили право выбора из нескольких кандидатов, увеличилась 

доля в сейме членов союзнических партий, светских католиков и беспартийных. 

Но выборы по-прежнему не были свободными, потому что кандидатов мог 

выдвигать только Национальный фронт, преобразованный в конце ноября 1956 

г. во Фронт национального единства, в котором безраздельно господствовала 

ПОРП. 

Удалось урегулировать некоторые сложные вопросы советско-польских 

отношений. Получили возможность вернуться в Польшу более 100 тыс. поляков, 

оставшихся после Второй мировой войны в Советском Союзе, были 

урегулированы вопросы польской задолженности и поставок угля в СССР, 

определен правовой статус Северной группы войск в Польше. Кроме того, 

территорию ПНР покинули советские советники, а генерал К. Рокоссовский был 

снят с поста министра обороны (вскоре он выехал в СССР). 
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Некоторое улучшение материального положения людей вследствие 

произошедшего в конце 1950-х гг. сокращения капиталовложений в тяжелую 

промышленность, увеличения производства в сельском хозяйстве, определенная 

либерализация в политической и культурной жизни, осуждение репрессий и 

реабилитация их жертв привели к временному ослаблению социальной 

напряженности в обществе. Но глубинные причины кризиса, крывшиеся в самой 

природе тоталитарной системы, сохранялись. Суть системы, сложившейся в 

Польше в предшествующий период, осталась неизменной. 

Первые симптомы отхода от послеоктябрьского курса на реформы 

проявились уже в конце 1956 г. Исследователи считают, что на позицию 

В. Гомулки повлияли события в Венгрии («будапештская осень»). Уже в 1957 г. 

в Польше были закрыты издания, которые в условиях кризиса 1956 г. выступали 

с критикой действий власти. Отсутствие реформ фактически вело к застою и 

нарастанию кризисных явлений в экономической и общественно-политической 

жизни страны. Это стало очевидным уже в конце 1950-х – начале 1960-х гг. В то 

время как развитые страны мира делали ставку на широкое использование 

достижений научно-технической революции, качественную структурную 

перестройку экономики, в Польше, как и в других странах Восточной Европы, 

продолжался курс на экстенсивное развитие, прежде всего материало- и 

капиталоемких производств с большой долей ручного труда, экологически 

вредных. Вновь обострились отношения с католической церковью, 

интеллигенцию тяготил безраздельный патронат государства в сфере 

образования и культуры. 

14 марта 1964 г. группа деятелей культуры и науки обратилась к премьер-

министру Ю. Циранкевичу с письмом (оно получило название «Письмо 34-х» по 

количеству его подписавших). В нем отмечалось, что ограничение выделения 

бумаги на публикацию книг и журналов и усиление цензуры фактически 

угрожает развитию национальной культуры. 

После того, как текст письма стал известен на Западе, против части 

деятелей, подписавших письмо, были использованы репрессивные меры, а 

некоторые писатели (например, А. Слонимский) были лишены возможности 

легально издавать свои произведения. 

В начале 1960-х гг. активизировалась общественная деятельность 

студентов. В 1962 г. студенты Варшавского университета К. Модзелевский и 

Я. Куронь организовали под эгидой университетской ячейки Союза 

социалистической молодежи (аналог советского ВЛКСМ) «Политический 

дискуссионный клуб», на собраниях которого звучала критика политического 

режима ПНР. Это привело к закрытию клуба на рубеже 1963–1964 гг. В этой 

ситуации Куронь, Модзелевский и их сторонники стали проводить свои идеи 

через другое объединение варшавской молодежи – «Клуб искателей 

противоречий». Среди приглашенных на встречи деятелей были достаточно 

известные своими неформальными взглядами люди, как например, профессор 

Л. Колаковский. После серии острых выступлений на собраниях клуба 



205 

руководство ПОРП приняло решение о его закрытии. Однако это не означало 

сворачивания молодежной активности. 

Характеризуя настроения в Польше в середине 1960-х гг. следует отметить, 

что общество в целом разделяло основные принципы социального устройства, 

основанного на общественном равенстве. Однако среди студентов в 1956–1968 

гг. наблюдалось изменение настроений. В сознании молодежи ценности 

революционных свершений уступили место этике общественной полезности и 

гражданской активности, а также личного преуспевания и благосостояния. 

Студенчество поставило во главу угла прагматические ценности. В этой связи 

оно было плохо восприимчиво к лозунгам переустройства мира. Более того, 

оценка студентами событий 1956 г. была более чем скептическая. Сам Гомулка 

лишился в это время романтического ареола вождя «революции 1956 г.». На 

фоне нараставших трудностей и резко антицерковной политики он постепенно 

утрачивал свой авторитет в обществе, хотя по-прежнему считался гарантом 

укрепившегося с 1956 г. суверенитета Польши. В этой связи история вокруг 

снятия постановки пьесы «Дзяды» А. Мицкевича со сцены Большого театра 

сыграла не в его пользу. 

Премьера спектакля состоялась 25 ноября 1967 г., а уже 12 декабря Отдел 

культуры ЦК ПОРП оценил постановку как антироссийскую и антисоветскую, а 

потому было принято решение снять спектакль. Сложившейся ситуацией 

воспользовались радикально настроенные студенты Варшавского университета. 

За несколько дней до последнего представления они стали готовить манифест 

протеста, а затем составили и направили в Сейм петицию с требованием вернуть 

на сцену постановку «Дзядов».  

Требования студентов в значительной степени поддержала творческая 

интеллигенция. Так, например, писатели стали собирать подписи под протестом 

против запрета «Дзядов», а также действий цензуры. В первую очередь это были 

те деятели, которые в 1964 г. подписали «Письмо 34» и критически оценивали 

политику властей в области культуры (Е. Анджеевский, А. Слонимский, П. 

Ясеница, Л. Колаковский, С. Киселевский, М. Яструн и др.). 

Ситуация вокруг постановки пьесы «Дзяды» накалялась. Часть молодежных 

лидеров настаивала на проведении митинга в защиту режиссера Деймека, имея в 

планах создание независимой молодежной организации в Варшавском 

университете. С целью наказать студентов за чрезмерную «деструктивную» 

деятельность Министерство образования приняло решение об исключении 

наиболее активных студентов из университета. В этой связи на повестку дня 

встал вопрос об их защите. 

Митинг в защиту отчисленных студентов состоялся в 8 марта 1968 г. перед 

зданием университетской библиотеки. Поддержать преследуемых пришло 

несколько сотен человек. Еще до начала митинга Служба безопасности 

арестовала К. Модзелевского, Я. Куроня, С. Блюмштайна, Я. Литыньского и 

Х. Шляйфера. В 12 часов митинг начался с зачитывания резолюции, где 
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содержался протест против антиконституционных преследований студентов. 

Мирный митинг студентов был разогнан с применением силы. 

Жестокая расправа со студентами возмутила польскую общественность. 

В знак протеста во многих университетах прошли митинги. По стране 

прокатилась волна арестов. Было задержано 2725 человек, причем студенты не 

составили в них большинство (около 600 человек), зато рабочих было 

937 человек. В основном это были люди не старше 30 лет. Это позволяет считать, 

что молодое поколение в отличие от людей старшего возраста уже не сравнивало 

окружающую действительность с довоенным временем, а потому было 

нечувствительным к пропаганде успехов ПНР. 

За поддержку студентов из Варшавского университета и Польской 

академии наук было уволено около 10 профессоров и доцентов. Исключение 

преподавателей из Варшавского университета вылилось в студенческую 

демонстрацию (приняло участие около 2 тысяч человек), которая была 

разогнана. 

Оппозиционно настроенная интеллигенция выступила против жестоких 

мероприятий властей. Более того, она перестала отождествлять себя с властью и 

перешла в разряд открытой оппозиции. Однако в 1968 г. оппозиция еще не 

проявила себя как организованная сила. 

Неприятным моментом в политической карьере Гомулки стала его 

характеристика событий на Ближнем Востоке. Во время одного из своих 

выступлений он заявил, что в Польше существует «пятая колонна», имея в виду 

евреев. Несмотря на то, что цензура не пропустила в печать это высказывание, 

оно стало известно широкой общественности. 

Начало антисионистской кампании в Польше положили мартовские 

события 1968 г. В организации студенческих и рабочих выступлений 

официальные лица обвинили сионистов и заграничных «поджигателей». 

Антисионистская кампания и мартовские волнения стали началом репрессий 

против оппозиционеров и представителей научной и творческой интеллигенции. 

Еврейское происхождение служило основанием для увольнения из армии, 

исключения из ПОРП, снятия с руководящих постов и рядовых должностей. В 

результате антисионистской кампании только в 1968–1969 гг. без права 

вернуться покинуло Польшу свыше 15 тысяч человек. 

. Описанные события происходили на фоне ухудшавшейся социально-

экономической ситуации в стране. Пытаясь стимулировать экономику, 

правительство приняло в декабре 1970 г. решение о значительном повышении 

цен на продовольствие и некоторые промышленные товары. Это вызвало 

недовольство в обществе. Особенно активно протестовали рабочие Гданьска, 

Гдыни, Щецина, Эльблонга. Против вышедших на улицы рабочих были 

использованы милиция и войска. В результате столкновений погибли 

44 человека, ранено было 1164 человека. Забастовки, но без трагических 

последствий, охватили предприятия и в других районах Польши. Они 
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закончились только с принятием 1 марта 1971 г. решения об отмене повышения 

цен. 

Реакцией на трагические события на Побережье стали кадровые изменения 

в партийном и государственном руководстве. Был освобожден от своих 

обязанностей первый секретарь ЦК ПОРП В. Гомулка. На этот ключевой пост 

был избран Э. Герек. Подали в отставку премьер-министр Ю. Циранкевич и 

председатель Госсовета М. Спыхальский. Новым премьером сейм назначил 

П. Ярошевича, а председателем Госсовета стал Х. Яблоньский. 

Таким образом, в конце 1950-х гг. польское руководство отказалось от 

попытки реформировать политическую и экономическую жизнь страны, что 

привело к усилению кризисных явлений в конце 1960-х гг. В это время 

наблюдается активизация общественного движения, что уже в 1970-е годы 

приведет к созданию организованной оппозиции. 

Анализ причин общественно-политического и экономического кризиса и 

декабрьского протеста 1970 г. рабочих привел новое партийное руководство 

почти к тем же выводам, что и после событий 1956 г. Единственное отличие 

заключалось в том, что особый акцент был сделан на непонимании прежним 

руководством значения научно-технической революции. 

Новое руководство страны скорректировало социально-экономическую 

политику. Оно отменило решение о повышении розничных цен на 

продовольствие, увеличило минимальную заработную плату, пенсии, пособия 

многодетным детям, приступило к разработке новой концепции социально-

экономической политики. В качестве первоочередной задачи было определено 

проведение экономической реформы.  

Однако очень скоро руководство страны практически отказалось от каких-

либо системных изменений в народном хозяйстве. Та же судьба постигла и 

планы преобразований в системе функционирования государственной власти 

в соответствии с весьма туманной формулой: партия руководит, а правительство 

правит. 

Используя благоприятную международную обстановку, связанную 

с подготовкой Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству, 

а также хорошую экономическую конъюнктуру на Западе, польское руководство 

стало проводить политику активного использования западных кредитов и 

технологий для модернизации народного хозяйства. В 1971–1972 гг. были 

задействованы также внутренние резервы: рост сельскохозяйственного 

производства в связи с благоприятными климатическими условиями и отменой 

обязательных поставок. Была существенно повышена заработная плата 

трудящимся. Все это обеспечило небывало высокий для Польши рост реальных 

доходов при незначительном увеличении производительности труда. В это время 

быстрыми темпами шло перевооружение польской промышленности, 

увеличивалось число закупаемых на Западе лицензий. В IV пятилетке (1971–

1975 гг.) среднегодовой прирост промышленного производства составил 10,4 %, 

национальный доход увеличился на 62 % при плане 38–39 %, прирост 
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сельскохозяйственного производства достиг 22 % при плане 18–21 %, средняя 

заработная плата возросла на 40 % при плане 17–18 %. Окрыленное успехами, 

руководство ПОРП заявило, что Польша вступила в этап строительства 

«развитого социалистического общества». 

В середине 1970-х гг. вновь дали о себе знать экономические трудности. 

В конце 1974 г. польская задолженность на Западе превысила 100 % стоимости 

ее экспорта в капиталистические страны. Для покрытия долгов стали широко 

использоваться краткосрочные кредиты, что только отодвигало угрозу 

банкротства, но не устраняло ее. Государственный долг Польши непрерывно рос 

и составил к концу 1970-х гг. около 20 млрд долларов. 

Все более ощутимыми становились трудности с продовольственным 

снабжением населения, поскольку единоличные крестьянские хозяйства не 

получали необходимых государственных дотаций. Стремясь ослабить давление 

на потребительский рынок, правительство приняло решение провести в июне 

1976 г. резкое повышение цен на продовольствие с незначительной 

компенсацией заработной платы. Это решение вызвало протест рабочих. 

В 10 воеводствах прошли организованные забастовки протеста, а в Радоме, 

Плоцке и на тракторном заводе «Урсус» под Варшавой рабочие вышли на улицы. 

Против демонстрантов были брошены подразделения милиции, вооруженные 

водометами, дубинками и слезоточивым газом. Наиболее активные участники 

демонстраций были арестованы или уволены с работы. Но выступления рабочих 

заставили партийно-государственное руководство отказаться от повышения цен. 

Результаты V пятилетки (1976–1980) оказались неожиданными. Темпы 

роста национального дохода, зарплаты упали более чем в 8 раз, промышленного 

производства – более чем в 2,5 раза. Объем сельскохозяйственной продукции в 

1980 г. составил 90 % от уровня 1975 г. В 1979 г. уровень национального дохода 

государства не только не вырос, но и упал на 2,3 %. 

Таким образом, со второй половины 1970-х гг. социально-экономическая и 

политическая ситуация в Польше продолжала ухудшаться, росла социальная 

напряженность, недовольство руководством страны, разочарование в «реальном 

социализме», оказавшемся не в состоянии в надлежащей степени удовлетворять 

материальные и духовные запросы общества. К началу 1980-х гг. страна 

находилась в преддверии социально-экономического и политического кризисов. 

На этом фоне в 1976 г. были приняты поправки к Конституции. В них речь 

шла о том, что Польша – социалистическая страна, где ПОРП является 

руководящей политической силой, а также о тесной дружбе и сотрудничестве 

ПНР с СССР. В документе не было ни слова сказано о правах человека, что 

вызвало протест в обществе, которое рассчитывало на то, что, подписав 

Хельсинские соглашения, руководство страны внесет в Основной закон 

положение о правах человека и гражданина. 

До событий конца 1974 – начала 1976 г. оппозиционность в Польше 

проявлялась в двух формах: как диссидентство и умеренная (конструктивная) 

оппозиция. Легальной оппозицией были клубы католической интеллигенции 
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(существовало пять клубов) и действовавшая в сейме депутатская группа «Знак» 

(количеством пять человек). Легальная оппозиция имела несколько журналов и 

издательств, среди которых были такие как «Тыгодник повшэхны» (редактор 

Е. Турович), «Вензь» (редактор Т. Мазовецкий) и «Знак» (редактор 

Б. Цывиньский). 

Июньские события 1976 г. дали новый толчок деятельности оппозиционно 

настроенной части интеллигенции. В сентябре 1976 г. был создан Комитет 

защиты рабочих (КОР), в состав которого вошли активные участники 

мартовских студенческих выступлений 1968 г., а также известные писатели, 

ученые, представители духовенства. Комитет оказывал правовую и 

материальную помощь арестованным в июне 1976 г. участникам демонстраций, 

а также развернул активную правозащитную деятельность. После освобождения 

из заключения осужденных участников июньских демонстраций комитет 

продолжил свою деятельность. 

Во второй половине 1970-х гг. в ПНР возник и ряд других оппозиционных 

общественных организаций: Движение защиты прав человека и гражданина, 

Конфедерация независимой Польши во главе с Л. Мочульским, выдвигавшая 

националистические лозунги и пропагандировавшая культ Ю. Пилсудского, 

Студенческий комитет солидарности и др.  

Особое внимание оппозиционных организаций было обращено на рабочую 

среду. Рабочим читали лекции о «белых пятнах» в истории Польши и польско-

советских отношений, разъясняли причины плохого материального положения в 

обществе, знакомили с ратифицированными Польшей международными 

конвенциями, касающимися прав трудящихся, и др. Была также налажена 

широкая самиздатовская деятельность. Для ведения пропаганды широко 

использовались западная польскоязычная печать и радиостанции. В конце 1970-

х гг. началось создание свободных профсоюзов.  

После избрания в 1978 г. папой римским краковского кардинала 

К. Войтылы (папа Иоанн Павел II) начался стремительный рост авторитета 

католической церкви как идеологической и политической силы, противостоящей 

режиму. Особенно отчетливо это проявилось во время паломничества папы 

римского в Польшу в 1979 г.  

Костел на неофициальном уровне поддерживал оппозиционное движение 

в Польше. Правда, чаще речь шла о деятельности отдельных 

священнослужителей, которые за это подвергались гонениям и преследованиям 

со стороны государства. Так, в 1984 г. польскими спецслужбами был убит 

варшавский ксендз Е. Попелушко, который активно сотрудничал 

с оппозиционными организациями. Его убийство, как и последующий судебный 

процесс над исполнителями, вызвали волну возмущения в обществе. 

Партийно-государственное руководство оказалось бессильным перед 

неумолимо надвигавшимся социально-экономическим и политическим 

кризисом. Летом 1980 г. в ответ на повышение цен на продовольствие в Польше 

стала подниматься забастовочная волна, вначале под экономическими 
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лозунгами. Своей вершины она достигла в августе, когда забастовали 

предприятия Гданьска, Щецина, Силезии. Среди требований рабочих в это время 

появилось требование поставить памятник жертвам событий декабря 1970 г.  

17 августа рабочие Гданьска создали Межзаводской стачечный комитет 

(МСК), который включал представителей 460 предприятий города. 18 августа 

были сформулированы и переданы властям требования, состоявшие из 

21 пункта. Одним из них было создание независимых от ПОРП и администрации 

профсоюзов. 

В тот же день состоялось чрезвычайное заседание руководства Гданьска при 

участии представителя Политбюро ЦК ПОРП и военных. Вечером того же дня 

Э. Герек признал ошибки, пообещал провести реформы и призвал бастующих 

вернуться на работу. 

В ноябре 1980 г. был официально зарегистрирован независимый 

самоуправляющийся профсоюз «Солидарность». К концу 1980 г. в нем состояло 

около 3 млн. членов. Другие профцентры значительно уступали ему по 

численности. «Солидарность» представляла собой объединение автономных 

организаций отдельных регионов. Координировала ее действия Всепольская 

согласительная комиссия во главе с председателем гданьского межзаводского 

забастовочного комитета, электриком судоверфи им. Ленина Лехом Валенсой. 

Большую помощь ей оказывали известные деятели оппозиции Б. Геремек, 

Я. Куронь, Т. Мазовецкий, А. Михник, Я. Ольшевский и др. 

«Солидарность» с самого начала была преимущественно общественно-

политическим, а не профсоюзным движением, объединявшим разнородные 

силы. В ее ряды в течение короткого времени вступило около 9 млн. человек, из 

них около 1 млн. членов ПОРП (20 % от общей численности партии). 

«Солидарность» выросла на волне рабочего протеста и в первое время не имела 

ясных перспектив дальнейшего развития страны. Опасения перед советской 

интервенцией заставили интеллектуальный штаб движения выступить 

с концепцией «саморегулирующейся революции». Она предусматривала, что 

Польша, оставаясь участником советского военно-политического блока, 

одновременно должна стремиться к внутренней перестройке общественно-

политического строя: политическому плюрализму, установлению 

общественного контроля за деятельностью государства, обеспечению 

независимости общественных и государственных институтов от ПОРП.  

Политические притязания «Солидарности» и противодействие им со 

стороны партийно-государственного руководства страны порождали 

постоянные, все более острые конфликты. Ситуацию мог разрядить взаимный 

компромисс, но воли к нему не было ни у одной из сторон.  

В условиях, когда руководство страны не могло взять под контроль 

ситуацию, в Польше произошли кадровые изменения. В феврале 1981 г. премьер-

министр Пиньковский подал в отставку и на пост председателя Совета 

министров ПНР был назначен генерал В. Ярузельский, сохранивший за собой 

пост министра национальной обороны. В октябре 1981 г. он был избран первым 
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секретарем ЦК ПОРП. Все это время польские руководители испытывали 

сильное давление со стороны СССР, требовавшего принятия более решительных 

мер против «Солидарности». 

Резкое обострение политического противостояния произошло в декабре 

1981 г. Радикальное крыло в руководстве «Солидарности» взяло курс на 

открытую конфронтацию с правительством, грозя проведением всеобщей 

стачки. Стремясь предотвратить неконтролируемое развитие событий и угрозу 

ввода войск государств-членов Организации Варшавского Договора в Польшу, 

Государственный совет ввел 13 декабря 1981 г. военное положение в стране. 

Была приостановлена деятельность политических партий, общественных 

организаций и профсоюзов, почти 6 тыс. руководящих деятелей «Солидарности» 

всех уровней были интернированы. Вся полнота власти сосредоточилась в руках 

Военного совета национального спасения во главе с В. Ярузельским. Во 

избежание всеобщей стачки все ключевые отрасли, порты и 129 крупных 

предприятий были переведены на военный режим.  

Военное положение временно ослабило остроту политического 

противостояния, но оно не могло решить экономические проблемы страны. 

Начавшаяся в 1982 г. экономическая реформа, в соответствии с которой 

деятельность предприятий строилась на принципах самостоятельности, 

самоуправления и самофинансирования, не принесла ожидаемых результатов. 

Преодолению кризиса мешали и введенные после объявления военного 

положения экономические санкции Запада в отношении ПНР. Продолжала 

увеличиваться внешняя задолженность, росли цены на внутреннем рынке. 

31 декабря 1982 г. Государственный совет приостановил действие военного 

положения, а 22 июля 1983 г. вообще отменил его. Руководство ПОРП 

предприняло попытку восстановить свой авторитет и сплотить своих 

сторонников. С этой целью в октябре 1982 г. через сейм был проведен закон 

о профсоюзах. Он разрешал деятельность профсоюзов, признающих 

руководящую роль ПОРП в строительстве социализма и придерживающихся 

принципа общественной собственности на средства производства. Однако меры, 

предпринимаемые партийным и государственным руководством, не приносили 

ожидаемого результата. В обществе сохранялась напряженность и недоверие к 

ПОРП. 

В 1986–1987 гг. позитивные процессы в экономике приостановились. 

В 1987 г. ЦК ПОРП и правительство решили пойти на углубление реформы 

экономической и общественной жизни. Она предусматривала реорганизацию 

центральных органов управления, восстановление рыночного равновесия за счет 

повышения цен, создание рынка средств производства, предметов потребления, 

капиталов, рабочей силы. 

После введения военного положения «Солидарность» была ослаблена, но не 

разгромлена. Постепенно шло создание ее подпольных структур всех уровней. В 

апреле 1982 г. была сформирована Временная координационная комиссия 

«Солидарности». В октябре 1982 г. сейм принял решение о роспуске всех 
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профсоюзов и создании новых, строящихся по отраслевому принципу. Надежды 

на быстрый компромисс между властями и «Солидарностью» не оправдались. 

Начался многолетний период борьбы за легализацию «Солидарности», в ходе 

которой проходили проверку различные концепции возвращения движения на 

арену открытой политической борьбы. 

Все это время «Солидарность» пользовалась поддержкой католической 

церкви, авторитет которой в Польше продолжал неуклонно расти, а также 

помощью Запада. В 1983 г. Л. Валенсе была присуждена Нобелевская премия 

мира. Подпольные структуры получали значительную финансовую и 

техническую помощь через заграничные представительства «Солидарности», 

польскоязычные западные радиостанции выполняли большую информационно-

пропагандистскую работу в ее интересах. 

К 1988 г. стала очевидной неспособность правительства вывести страну из 

кризиса. В апреле 1988 г. произошел всплеск забастовок, ставший 

неожиданностью как для властей, так и для оппозиции. Рабочие требовали не 

только повышения заработной платы, но и легализации «Солидарности». Уже 

в августе этот лозунг в требованиях бастующих вышел на первый план. 

В условиях обострения ситуации в стране власти вынуждены были пойти на 

закулисные переговоры с частью деятелей «Солидарности», изъявивших к этому 

готовность, а с конца августа 1988 г. началась подготовка заседаний «круглого 

стола». Идея проведения «круглого стола» сталкивалась с противодействием как 

радикального крыла в «Солидарности», так и части партийно-государственного 

руководства. Лишь в середине января 1989 г. группе партийных реформаторов, 

в состав которой входили руководитель партии В. Ярузельский и премьер-

министр М. Раковский, удалось провести на пленуме ЦК ПОРП резолюцию о 

политическом и профсоюзном плюрализме. Это открыло путь к легализации 

«Солидарности». 

 «Круглый стол» с участием представителей «Солидарности», 

правительства, ПОРП, союзнических партий, Всепольского соглашения 

профсоюзов (ВСПС) – профцентра новых профсоюзов, созданного после 1982 г., 

и епископата проходил с 6 февраля по 5 апреля 1989 г. В числе его важнейших 

итогов были решения о проведении досрочных парламентских выборов и 

введении поста президента, создании в парламенте второй палаты – сената, а 

также о разделе мандатов между различными политическими силами в сейме. 

В верхнюю палату – сенат – проводились свободные выборы, в нижней 

палате – сейме – 38 % мест было зарезервировано за кандидатами от ПОРП, 

лидер которой должен был стать президентом страны. Вместе с союзниками – 

ОКП и СД – коммунисты получали 65 % мест. Оставшиеся 35 % мест отводились 

независимым кандидатам, а фактически «Солидарности». 

апреля 1989 г. состоялась повторная регистрация «Солидарности». После 

завершения работы «круглого стола» в центре внимания ПОРП, союзнических 

партий и оппозиции оказалась подготовка к парламентским выборам. 

Прошедшие в июне 1989 г. два тура выборов в парламент принесли оппозиции 
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неожиданный для нее успех. Она провела практически всех своих кандидатов в 

сейм и сенат уже в первом туре. 19 июля на совместном заседании сейма и сената 

президентом страны был избран В. Ярузельский. Это стало возможным только 

потому, что 11 депутатов от «Солидарности» не участвовали в голосовании. 

Победив формально, В. Ярузельский понес моральное поражение. 

После президентских выборов начались длительные поиски политической 

формулы правительства. Его состав определился только 17 августа 1989 г. 

О своей готовности войти в него заявили «Солидарность» и бывшие союзники 

ПОРП – ОКП и СД. Премьер-министром стал видный деятель светских 

католиков, советник «Солидарности» Т. Мазовецкий. ПОРП впервые за всю 

свою историю лишилась привычной для нее роли правящей партии. 

Со второй половины 1989 г. произошли значительные перемены 

в политической жизни Польши, появилось много новых партий, происходила 

трансформация уже существовавших. В январе 1990 г. состоялся последний, 

XI съезд ПОРП, принявший решение об ее самороспуске. Правопреемником 

ПОРП стала Социал-демократия Республики Польша (СДРП). 

Было изменено название государства – с Польской Народной Республики на 

Республику Польша, орлу на государственном гербе была возвращена корона. 

Таким образом, произошедшие в 1989 г. изменения в политической жизни 

страны свидетельствовали об отказе от советской модели социализма и начале 

демократических преобразований в Польше. 
 

1.1.18. Политическое и социокультурное развитие западнославянских 

государств в 1989 г. – первой четверти XXI в.  
 

Польша в 1990-е – начале XXI в. Демократическая революция 1989 г. в 

Польше была первой революцией такого типа в Центральной и Восточной 

Европе. Начатые правительством Т. Мазовецкого преобразования были 

укреплены и развиты уже в начале 1990-х гг. Главными направлениями 

политической трансформации стали переход от авторитарной власти к 

демократической, от монополии одной партии к многопартийности, от 

номенклатуры к плюралистической политической элите, от монополии 

административной власти к территориальному самоуправлению. В 1992 г. 

заявленные политические преобразования были закреплены в так называемой 

Малой конституции. 

В 1990 г. прошли досрочные президентские выборы, во втором туре 

которых победу одержал Л. Валенса. Досрочно завершил свою работу и т. н. 

«контрактный сейм». В ноябре 1991 г. были проведены свободные выборы в 

парламент, продемонстрировавшие значительный раскол в польском обществе. 

Вновь, как и в начале 1920-х гг., сейм состоял из представителей 

многочисленных политических партий, с преобладанием правых и 

центристских. Это существенно затрудняло формирование правительств, а 

также выработку и осуществление программ, направленных на создание 
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демократического, индустриального общества западного образца, к чему 

стремилось большинство политических сил страны. Отсутствие единства 

нашло отражение в частой смене правительственных кабинетов в период 1991–

1993 гг. (Я. К. Белецкого, Я. Ольшевского, В. Павляка, Х. Сухоцкой). 

Еще в 1989 г. министр финансов Л. Бальцерович разработал программу 

социально-экономических преобразований в Польше, получившую название 

«шоковая терапия». Её основная задача заключалась в стабилизации экономики 

и скорейшем переходе от социалистической к рыночной системе 

хозяйствования. Реализация программы началась 1 января 1990 г. 

с либерализации цен и ограничения денежных доходов населения. Однако 

вопрос о росте инфляции не был снят, что привело к использованию 

государством жесткой денежной политики. С одной стороны, это дало свои 

результаты уже к середине 1990 г., а с другой – в стране наблюдался спад 

промышленного производства, критическое положение в сельском хозяйстве и 

как следствие – нарастание социальных проблем. 

В 1990–1992 гг. была проведена т. н. «малая приватизация», в результате 

которой 97 % магазинов, торговых точек, ресторанов и других объектов перешли 

в частную собственность. Одновременно с этим началась реализация программы 

приватизация крупных предприятий. Основные направления предложенной Л. 

Бальцеровичем экономической политики были характерны для всех 

правительственных кабинетов, работавших в 1990–1993 гг.  

Следует отметить, что проведение реформ первоначально привело 

к ухудшению социально-экономической ситуации в стране. Наблюдался спад 

промышленного производства, падение уровня доходов населения, рост 

безработицы, рост инфляции. Снижение уровня жизни вызывало недовольство 

населения, которое проявлялось в забастовочном движении. Это обстоятельство 

серьезным образом влияло на политическую ситуацию в стране. 

На парламентских выборах 1993 г. победу одержал Союз демократических 

левых сил, а новый правительственный кабинет сформировал В. Павляк. 

В значительной степени его победа была обусловлена социальной 

напряженностью в обществе. В 1995 г. в стране прошли президентские выборы, 

на которых победу одержал лидер социал-демократов А. Квасьневский. 

Пришедшие к власти левые заявили, что экономические преобразования будут 

продолжены, однако их социальная цена – снижена. Вместе с тем до 1998 г. 

проведенные в начале 1990-х гг. экономические реформы давали свои 

результаты.  

В 1997 г. на парламентских выборах победу одержала Избирательная акция 

«Солидарность», а правительство сформировал Е. Бузек. Деятельность кабинета 

пришлась на период ухудшения хозяйственной конъюнктуры на Западе и 

финансового кризиса в России, что привело к замедлению темпов 

экономического роста в Польше и снижению уровня жизни населения. Конец XX 

– начало XXI в. был отмечен активизацией выступлений рабочих, крестьян и 

служащих. В значительной степени это обусловило победу на президентских 
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2000 г. и парламентских 2001 г. выборах представителей левых сил. 

Президентом страны был переизбран А. Квасьневский, а новый 

правительственный кабинет сформировал Л. Миллер. 

В 1997 г. в Польше была принята Конституция, которая существенно 

ограничила роль президента и сейма, а также укрепила позиции правительства в 

системе законодательной и исполнительной власти. В конце 1990-х гг. были 

проведены административная реформа, реформа самоуправления, 

здравоохранения, школьная реформа, принят закон о люстрации и т. д. Самым 

значительным достижением конца 1990-х гг. стало преодоление экономического 

кризиса и обеспечение высоких темпов экономического роста. Однако 

социальная цена проводимых реформ по-прежнему оставалась очень высокой.  

Деятельность правительства Л. Миллера, сформированного по итогам 

парламентских выборов 2001 г., сопровождалась серией крупных скандалов, 

в том числе коррупционных. Под их влиянием в обществе наблюдалось падение 

популярности левых сил и рост популярности правоцентристских сил. Об этом 

свидетельствовали президентские и парламентские выборы 2005 г., на которых 

их представители одержали победу. Основная предвыборная борьба велась 

между двумя правоцентристскими партиями – Право и справедливость (ПиС) и 

Гражданская платформа (ГП) – и характеризовалась использованием грязных 

политтехнологий. 

Президентом страны был избран лидер ПиС Л. Качиньский. Коалиционное 

правительство возглавил К. Марчинкевич, которого в 2006 г. сменил на этом 

посту Я. Качиньский. Для деятельности правительства были характерны 

действия в первую очередь в области идеологии. 

В 2007 г. в стране разразился политический кризис, который привел 

к распаду правящей коалиции и проведению досрочных парламентских выборов. 

На них победу одержала Гражданская платформа. Коалиционное правительство 

возглавил Д. Туск. 

Правительство Д. Туска заявило о намерении проведения социальных 

реформ, однако в 2008 г. начался мировой экономический кризис. В этих 

условиях оно сделало ставку на поддержку предпринимательской активности, и, 

как показали последующие события, это было правильное решение. 

Осенью 2010 г. в Польше должны были состояться президентские выборы. 

Однако гибель президента страны Л. Качиньского и представителей польской 

политической элиты весной 2010 г. в авиакатастрофе под Смоленском внесла 

изменения в ход предвыборной кампании. По итогам президентских выборов 

в июне 2010 г. победу одержал представитель ГП Б. Комаровский. 

На парламентских выборах 2011 г. победу в очередной раз одержала ГП, 

однако данные свидетельствовали о падении ее популярности. Среди прочего это 

стало следствием проведенной пенсионной реформы, в результате которой был 

повышен пенсионный возраст. 

В 2015 г. в Польше прошли президентские и парламентские выборы, на 

которых победу одержала ПиС. Ее представитель А. Дуда занял пост президента, 
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а правительство возглавила Б. Шидло. ПиС, которое имеет большинство в 

парламенте, стало проводить социальные реформы и предприняло шаги в 

области идеологии и политики. Руководство страны приняло программу «500+», 

в очередной раз подняло проблему абортов, начало новое расследование причин 

катастрофы 2010 г., отказалось от пенсионной реформы предыдущего 

правительства. Наиболее жаркие споры в парламенте и обществе вызвала 

инициированная парламентом реформа Конституционного суда. Действия ПиС 

вызвали критику со стороны ЕС, членом которой Польша является с 2004 г. 

В  начале 1990-х гг. произошла переориентация внешней политики Польши 

с Востока на Запад. Польское руководство заявило о своем стремлении 

интегрироваться в западноевропейские структуры и в первую очередь – 

Европейский Союз и НАТО. Польша была принята в Североатлантический 

альянс, а ее воинские контингенты принимали участие в военных действиях 

в Афганистане и Иране. 

Вопрос вступления в ЕС (Польша являлась ассоциированным членом этой 

организации с 1994 г.) поставил польское руководство перед необходимостью 

усовершенствования законодательной базы государства и решения ряда 

социально-экономических проблем. 1 мая 2004 г. Польша стала полноправным 

членом Европейского союза. 

Чехия и Словакия в 1990-е – начале XXI в. События «бархатной 

революции» привели к кардинальным политическим изменениям в стране. 10 

декабря 1989 г. было сформировано новое коалиционное правительство ЧССР 

во главе с М. Чалфой. Президентом страны был избран В. Гавел, а А. Дубчек – 

назначен председателем Федерального собрания. В конце 1989 – начале 1990 г. 

в Чехословакии возникло более 20 политических партий. 

В июне 1990 г. в стране прошли парламентские выборы. В Чехии победу 

одержал «Гражданский форум» (ГФ), а в Словакии – «Общество против 

насилия» (ОПН), которые объединились и сформировали правительственный 

кабинет во главе с В. Клаусом. Президентом страны 20 июня 1990 г. был избран 

В. Гавел. 

Новое правительство разработало программу экономических реформ. Её 

автором стал В. Клаус. Ещё в мае 1990 г. в Чехословакии вступил в силу закон о 

частном предпринимательстве. Осенью 1990 г. был принят закон о реституции, 

который положил начало «малой приватизации». Одним из важнейших шагов 

реформы стала либерализация цен. Закон о ценах, вступивший в силу в январе 

1991 г., закрепил возможность маневрирования в регулировании цен. Валютный 

закон 1991 г. одновременно с введением внутренней конвертируемости кроны 

установил жесткий валютный режим. Повысилась конкурентоспособность 

чехословацкого экспорта. Тяжелейшей проблемой, с которой пришлось 

столкнуться Чехословакии, стала растущая безработица среди людей, занятых в 
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тяжелой и горной промышленности. Возникшие экономические трудности 

изменили чехословацкую политическую сцену. 

На фоне экономических проблем обострился национальный вопрос, что 

нашло отражение и в изменении названия государства – Чешская и Словацкая 

федеративная республика (либо Чехо-Словакия). Принятый в декабре 1990 г. 

Конституционный закон о Чехословацкой федерации (известный как закон 

о компетенциях) значительно ограничил полномочия федеральных органов 

власти и дал большую самостоятельность национальным органам, однако это не 

сняло остроту проблемы. 

В 1991–1992 гг. к исторически традиционным взаимным претензиям 

добавились разногласия по поводу темпов и методов осуществления 

экономических реформ. 14 марта 1991 г. в Братиславе состоялся митинг 

с требованием государственной самостоятельности Словакии. 

На парламентских выборах 1992 г. победу в Чехии одержала выделившаяся 

из ГФ Гражданская демократическая партия в союзе с христианскими 

демократами, а в Словакии – Движение за демократическую Словакию, которое 

выступало за независимость Словакии. 

Попытки чешской и словацкой сторон достичь соглашения относительно 

дальнейшего развития в рамках единого государства не принесли успехов. 

Стороны договорились о разделе Чехо-Словакии на два независимых 

государства, что было законодательно закреплено Федеральным собранием, 

подписавшим 25 ноября 1992 г. закон о прекращении существования ЧСФР 

с 1  января 1993 г. В этих условиях в сентябре 1992 г. в Словакии была принята 

конституция. В Чешской республике (ЧР) основной закон был принят только в 

декабре 1992 г. Что касается вопроса о разделе федерального имущества, то 

окончательно он был урегулирован только в 2000 г. 

В 1993 г. была принята новая конституция ЧР, которая определяет страну 

как демократическое правовое государство. 

Несмотря на наличие в обществе различных политических взглядов, 

коалиционное правительство В. Клауса (действовало с 1992 по 1997 г.) 

проводило прагматичный курс. Однако некоторые из преобразований 

(например, закон 1993 г. о противозаконности коммунистического режима и 

сопротивлении ему, а также закон о люстрациях) коснулись бывших партийных 

функционеров. Закон 1996 г. изменил концепцию управления, затронув 

экономический блок и сократив численность правительственного кабинета, и 

способствовал более рациональному и эффективному функционированию 

центральных органов управления. 

Стратегия чешской экономической реформы базировалась на жесткой 

денежно-кредитной политике, либерализации цен, внешней торговли и 

валютной политики, быстрой массовой приватизации, создании правовой базы 

рыночной экономики. Первоначально реформы привели к спаду производства, 

однако уже с 1994 г. стал наблюдаться его постепенный прирост. Вместе с тем в 

стране развивалась инфляция и росла безработица (в первую очередь скрытой). 



218 

Экономические реформы привели к возникновению социальных проблем, что 

вызывало народные выступления. 

К середине 1990-х гг. были приняты законы о свободном 

предпринимательстве, осуществлена либерализация цен, чешская крона стала 

внутренне конвертируемой, ее курс стабилизировался. Однако нерешенными 

оставались проблемы капиталовложений, взаимной задолженности 

предприятий. В промышленной сфере требовалась значительная модернизация 

и перестройка. Для этого широко использовался иностранный капитал. В 1995  г. 

иностранные инвестиции составили 7 млрд. долл., в 1999 г. – 5,1 млрд долл., из 

них 80 % пришлось на страны ЕС.  

Финансовый кризис 1997 г., когда были исчерпаны преимущества чешской 

экономики, связанные в первую очередь с низкой стоимостью рабочей силы, 

вызвал необходимость определения новой стратегии денежно-кредитной 

политики. В результате в апреле 1997 г. была принята программа «Коррекция 

экономической политики и другие трансформационные шаги». Её реализация 

привела к тому, что объем экспорта на душу населения Чехии был самым 

высоким после Словении. Уровень инфляции в 2000 г. составил 3,9 %, а 

благодаря комплексной системе социальной защиты уровень безработицы в 1999 

г. достиг 9,4 %. Вместе с тем, в Чехии постоянно усиливалось расслоение 

общества. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, тяжело 

отразился на экономике Чехии. За период с января по август 2009 года объем 

чешского экспорта сократился за год на 18%, а импорта – на 20,5%. С ноября 

2009 года стали расти потребительские цены. Доля промышленности в ВВП, 

достигавшая к 1990 г. 62 % от уровня периода социалистического развития, 

уменьшившаяся вначале наполовину, в 2011–2012 гг. стала расти и достигла 

38 %, что является достаточно редким явлением даже среди развитых стран. 

Чехия имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса, несмотря на 

быстрый рост цен на импортируемые энергоносители. Чехия является одним из 

лидеров Европы по производству автомобилей на душу населения, уступая лишь 

Словакии. В 2012 г. в Чехии есть 142 компании, работающие в сфере 

нанотехнологий. 

Влияние правых партий пошатнулось в результате досрочных 

парламентских выборов 1998 г., когда к власти пришла Чешская социал-

демократическая партия, а главой правительства стал М. Земан. Правительство 

М. Земана продолжило проводимые реформы, что в некоторой степени 

обеспечило победу Чешской социал-демократической партии на парламентских 

выборах 2002 г. Новый правительственный кабинет сформировал В. Шпидла. 

В 2002 г. окончился срок полномочий президента страны – В. Гавела. Раскол 

в политической жизни страны проявился в ходе выборов нового главы 

государства. Только в третьем туре Национальное собрание Чехии избрало 

президентом страны В. Клауса. В феврале 2008 г. В. Клаус переизбран 

президентом страны на второй срок. С 2010 г. премьер-министром Чешской 

Репсублики является П. Нечас. В 2013 и 2018 гг. на пост президента на всеобщих 
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выборах был избран Милош Земан. Наиболее Влиятельной чешской партией на 

современном этапе выступает движение «Да», представленное нынешним 

премьер-министром Андреем Бабишем, сформировавшим по итогам 

парламентских выборов 2017 г. коалиционное правительство. 

Внешнеполитический курс республики направлен на «возвращение 

в Европу». Чехия добилась международного признания, став членом ООН и 

Совета Европы. В 1993 г. президент России Б. Ельцин подписал в Праге договор 

о дружественных отношениях и сотрудничестве. Чехия была принята в НАТО в 

1999 г. В июне 2000 г. был принят закон о применении международных санкций 

по сохранению мира и безопасности. В апреле 2003 г. Евросоюз принял решение 

о вступлении Чешской республики в его члены. В ходе проведенного в июне 

2003 г. референдума большинство чехов высказались за вступление страны в ЕС, 

что и произошло 1 мая 2004 г. Как и Польша, Чехия активно участвует 

в региональных группировках (Центральноевропейская инициатива, 

Вышеградская группа и др).  

С января 1993 г. Словакия стала парламентской республикой, где 

президента избирают всеобщим голосованием. Центром исполнительной власти 

является правительство, которое формируется парламентом и ответственно 

перед ним. В феврале 1993 г. президентом страны был избран М. Ковач, а 

премьер-министром – В. Мечиар. Формирование партийной системы Словакии 

на основе двух групп политических субъектов завершилось к 1998 г. До этого 

времени либералы находились в оппозиции правительству В. Мечиара (лидер 

Движения за демократическую Словакию), а после парламентских выборов 

1998 г. они пришли к власти. Правое правительство возглавил лидер Партии 

гражданского взаимопонимания М. Дзуринда. На состоявшихся в 1999 г. 

президентских выборах кандидат от правящей коалиции – Р. Шустер – одержал 

победу. С июня 2004 г. – по 2014 г. в течении двух сроков президентом избирался 

И. Гашпарович. Действующий с июня 2014 г. президент – независимый кандидат 

А. Киска. Премьер-министр с марта 2018 г. является Петер Пеллегрини, 

представитель коалиции «Курс – социальная демократия, Словацкой 

национальной партии и венгерской партии «Мост»». 

Достаточно болезненными стали для словацкой экономики результаты 

раздела государства. Спад промышленного производства в 1993 г. составил 

24  %. Остановка убыточных предприятий привела к росту безработицы, которая 

в 1994 г. достигла 18 %. Производство продуктов сельского хозяйства к середине 

1990-х гг. уменьшилось на 7 %. Резко снизился средний уровень реальных 

доходов населения, неравенство в их распределении, что привело к социальной 

дифференциации общества. Заметно стала сокращаться государственная 

поддержка здравоохранения, науки, культуры и образования. Большая 

приватизация проводилась в отличие от чешской в основном через аукционы и 

конкурсы.  

В 1994–1995 гг. в стране наблюдался экономический подъем, вызванный 

ростом экспорта. По темпам роста ВВП в 1994–1995 гг. Словакия оказалась в 
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числе лидирующих стран Центральной Европы. Однако уже с 1995 г. 

правительство В. Мечиара обратило внимание на разработку государственных 

инвестиционных программ, а также социальное реформирование («Концепция 

трансформации социальной сферы СР»). 

К 1998 г. внутренние инвестиции выросли на 33 %, при этом две трети их 

обеспечил частный сектор. Из общей суммы иностранных инвестиций 

в экономику бывших стран–членов СЭВ на долю Словакии пришлось только 

2,5 %. Условием повышения конкурентоспособности промышленности является 

модернизация предприятий. К 2000 г. наметилось оживление хозяйственной 

деятельности. Частный сектор в стране превышал 70–75 %. Задача осложняется 

тем, что в ходе трансформации экономика Словакии потеряла 34 % ВВП, в 2002 

г. каждый пятый трудоспособный в Словакии был безработным. 

Либеральные реформы 1999–2000 гг. негативно сказались на социальной 

сфере: снизилась реальная заработная плата, увеличились коммунальные 

расходы населения, выросла безработица. Вместе с тем в начале XXI в. 

наблюдается экономический рост в промышленности, торговле, строительстве и 

сфере услуг. В 2002–2003 гг. экономический рост составил 4,4 %, а ВВП – 44 % 

от ВВП стран ЕС. В связи с мировым кризисом в промышленном производстве 

снижение в конце 2007 г. наблюдалось практически во всех секторах. В ноябре 

2008 г. уровень цен в Словакии увеличился на 4,9%.  

В 2010-е гг. экономика Словакии начала стабилизироваться. Быстрыми темпами 

развивается сфера услуг, в которой занято около 57% населения. Эта сфера 

приносит доход, равный 59 % ВВП. 

Демократические преобразования в Словакии в силу объективных 

экономических трудностей и субъективных обстоятельств вызывают 

внутреннюю нестабильность, носят более противоречивый и конфликтный 

характер, чем в Чехии. Достаточно остро в Словакии стоит проблема этнических 

и религиозных разногласий. 

 После раздела ЧСФР Словакия стала членом ООН, подписала договор об 

ассоциированном членстве в ЕС. В 2002 г. она была принята 

в Североатлантический альянс. Внешняя политика в основном направлена на 

взаимовыгодное региональное сотрудничество, в первую очередь с Чехией, и 

урегулирование отношений с Венгрией и Россией. Дипломатические отношения 

между Беларусью и Словакией были установлены в январе 1993 г. В ноябре 2016 

г. состоялся визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Республику 

Беларусь.  
  



221 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Методические рекомендации 

 

Практические занятия проводятся одновременно и параллельно с чтением 

лекционного курса, органически связаны с ним и посвящены изучению наиболее 

крупных, узловых проблем. Это одна из самых активных форм самостоятельной 

работы студентов над историческими источниками и научной литературой. 

Практические занятия не только способствуют углублению и закреплению 

знаний студентов, но и прививают студентам умение критически анализировать 

исторические источники, воспитывают навыки научного исследования, учат 

свободно владеть письменной и устной речью, вести научную дискуссию по 

изучаемому материалу, помогают формировать многие важные 

профессиональные навыки будущего специалиста. Кроме того, именно эта 

форма обучения предоставляет преподавателю широкие возможности для 

индивидуальной работы с каждым студентом.  

Вопросы и методические рекомендации к практическим занятиям 

разработаны в соответствии с программой курса «Основы регионоведения» 

Кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Исторического 

факультета БГУ. Приводимые планы семинарских занятий – лишь ориентир 

в осуществлении учебного процесса. Преподаватель может, исходя из 

конкретных целей и задач, изменять структуру занятия, формулировки и 

последовательность вопросов, определять проблемы, требующие углубленного 

изучения и предлагать свои варианты тем. 

Формы проведения семинаров могут быть самыми различными, 

в зависимости от изучаемой проблемы, характера имеющихся источников, 

степени подготовленности студентов. На практических занятиях практикуется 

коллективный разбор и комментирование источников, обсуждение отдельных 

вопросов темы, заранее предложенных преподавателем, заслушивание коротких 

сообщений и рефератов, подготовленных студентами, коллективное обсуждение 

наиболее актуальных и спорных проблем, реферирование крупных исторических 

исследований, составление и проверка конспектов и другие самые разные формы 

работы. Наиболее сложной и в то же время очень эффективной формой 

проведения семинаров является подготовка и обсуждение студенческих 

докладов.  

План семинарских занятий, их тематика, основная цель семинара и задачи 

студентов подробно разъясняются преподавателем уже на первом, вводном 

занятии. Тогда же преподаватель обращает внимание студентов на 

основополагающие исследования по каждой теме и комментирует списки 

рекомендованной литературы.  

Подготовку к практическому занятию студенту следует начинать с усвоения 

соответствующих разделов учебника и других учебных пособий, повторения 

своего конспекта лекций. Это даст студенту общее представление о месте и 
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значении данной проблемы в изучаемом курсе, а также вооружит его 

необходимым минимумом фактического материала по теме. За этим следует 

изучение рекомендованных разделов монографий и статей. При оценке 

исторических событий и фактов студент должен учитывать время, место и 

условия, в которых они происходили, рассматривать их не изолированно, а 

в связи с другими фактами, в процессе их развития.  

В процессе работы над источниками и литературой по изучаемой проблеме 

студенту рекомендуется делать различного рода выписки и заметки, составлять 

комбинированную рабочую запись или конспект прочитанного в специальной 

тетради или на отдельных листках-карточках, которые затем систематизируются 

и группируются. Полезно при этом составлять хронологические, 

синхронистические и статистические таблицы, схемы, метрологические заметки, 

выписывать исторические термины и понятия, библиографические сведения и 

т.п.  
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2.2. Тематика практических занятий 

 

 

Семинар № 1 

Тема 1.3 Болгария в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.) (2 ч.). 
1. Болгарское национальное Возрождение и освободительная борьба болгар 

в конце XVIII – первой половине XIX в. 

2. Причины, цели, характер Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.: 

болгарские аспекты. 

3. Болгария в решениях Сан-Стефанского и Берлинского договоров. 

4. Политическое и социально-экономическое развитие Болгарии в конце 

XIX – начале XX вв. 

5. Результаты Балканских войн 1912–1913 гг.: национальная катастрофа 

Болгарии. 

 

Семинар № 2 

Тема 1.4 Сербия, Черногория, боснийские, македонские, хорватские, 

словенские земли в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.) (2 ч.). 

1. Сербские земли в составе Османской Турции в начале XIX в.: 

экономическое и политическое положение. 

2. Первое и Второе Сербские восстания. Автономное Княжество Сербия. 

3. Сербские конституции XIX – начала XX вв.  

4. Деятельность черногорского митрополита Петра I Негоша, реформы 

митрополита Петра II Негоша. 

5. Сербия и Черногория накануне Первой мировой войны: геополитические, 

военно-стратегические и экономические последствия Балканских войн. 

 

Семинар № 3–4 

Тема 1.5 Югославские земли и Королевская Югославия в 1914 – 

середине 1940-х гг. (4 ч.). 
1. Сараевское убийство и начало Первой мировой войны в условиях 

кризисной дипломатии великих держав.  

2. Участие в войне Сербии и Черногории. Южнославянские земли Австро-

Венгрии на фронтах войны. 

3. Государство словенцев, хорватов и сербов. 

4. Образование единого югославского государства – Королевства сербов, 

хорватов и словенцев. 

5. Государственное строительство в «переходный» период (1918–1921). 

6. Кризис парламентаризма в Королевстве СХС (1921–1928). 
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7. Государственный переворот 6 января 1929 г. и режим личной власти 

короля Александра I Карагеоргиевича (1929–1934). 

8. Внутриполитическая борьба вокруг концепции государственного 

устройства. Сербско-хорватские противоречия (1935–1939). 

9. Особенности политической ситуации в Югославии в марте – апреле 1941 

г. 

10. Агрессия стран фашистской «оси» против Югославии («Апрельская 

война»). Раздел страны и оккупационный режим. 

11. Политические центры, этапы и результаты антифашистской борьбы. 

Гражданская война на территории Югославии в условиях раздела и оккупации 

страны. 

12. Освобождение Югославии войсками НОАЮ и Красной Армии. 

 

Семинар № 5–6 

Тема 1.6 Болгарское царство в 1914 – середине 1940-х гг. (4 ч.). 
1. Военно-политические цели Болгарии в начальный период Первой 

мировой войны. «Болгарское лето» 1915 года. 

2. Вступление Болгарии в войну и победные операции болгарских войск в 

октябре 1915 – летом 1917 гг. (операция против Сербии, македонские операции 

на Салоникском фронте, Румынская кампания). 

3. Болгарские войска на Салоникском фронте (лето 1917 – сентябрь 1918 г.). 

Капитуляция Болгарии. Условия Салоникского перемирия 29 сентября 1918 г. 

4. Военно-политические последствия сепаратного выхода Болгарии из 

войны. Условия Нёйиского мирного договора 27 ноября 1919 г. и последующая 

утрата побережья Эгейского моря. 

5. Режим БЗНС и «земледельческий» социально-экономический 

эксперимент (май 1920 – июнь 1923 г.). Политическая фигура Александра 

Стамболийского. 

6. Государственный переворот 9 июня 1923 г. Сентябрьское (1923) 

вооруженное восстание, его последствия и трактовка характера. 

7. Репрессивный режим Александра Цанкова (1923–1925). Коминтерн, БКП 

и теракт в соборе Святого Воскресения (16 апреля 1925 г.). Демократический 

сговор и кризис режима. 

8. Обновленные кабинеты Демократического сговора Андрея Ляпчева 

(1926–1931) и частичная либерализация. Народный блок у власти (1931–1934). 

9. Государственный переворот 19 мая 1934 г. Режим личной власти царя 

Бориса III. 

10. Болгария в 1939–1941 гг. и геополитические интересы великих держав 

на Балканах (фактор Южной Добруджи, болгарский вопрос в ходе визита В. М. 

Молотова в Берлин, миссия А. А. Соболева). Присоединение Болгарии к 

Тройственному пакту.  
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11. Особенности политического режима в Болгарии (1941–1942). 

Государственный кризис 1943–1944 гг. Характер участия Болгарии в войне на 

стороне фашистской «оси». 

12. Болгарская рабочая партия и Коминтерн. Начало вооружённой борьбы, 

создание и деятельность Отечественного фронта. Военный переворот 9 сентября 

1944 г. 

13. Участие Болгарской народной армии в войне на стороне 

антигитлеровской коалиции (операции по освобождению Югославии, Венгрии, 

Австрии). 

 

Семинар № 7 

Тема 1.7 Югославский самоуправленческий социализм: построение, 

кризис и демонтаж (середина 1940-х – начало 1990-х гг.) (2 ч.). 
1. Становление и развитие административно-командного социализма. 

Место Югославии в формирующемся советском блоке (1944–1948). 

2. Причины, развитие и урегулирование советско-югославского конфликта 

(1948–1955). 

3. Формирование, функционирование и генезис альтернативной модели 

социалистического самоуправления (конец 1940-х – 1960-е гг.). 

4. Причины и обстоятельства кризиса самоуправленческого социализма в 

Югославии в 1970-е – 1980-е гг. 

5. Внешняя политика социалистической Югославии, место в системе 

международных отношений, роль в формировании и развитии движения 

неприсоединения. 

6. Социально-экономические и национально-конфессиональные причины 

дезинтеграции СФРЮ. Методы борьбы субъектов федерации за свою 

суверенизацию. 

 

Семинар № 8 

Тема 1.8 Болгарский административно-командный социализм: 

построение и демонтаж (середина 1940-х – начало 1990-х гг.) (2 ч.). 

1. Складывание, функционирование и свертывание народно-

демократической модели (1944–1948). 

2. Горянское вооруженное антикоммунистическое движение в Болгарии 

(1944–1956). 

3. Формирование политического режима советского типа: механизм 

государственной власти, политические репрессии, культ Вылко Червенкова 

(1949–1953). 

4. Утверждение власти Тодора Живкова (1954–1971). Проведение 
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сверхиндустриализации и ее социально-экономические последствия. 

5. Оформление тоталитарного режима (1971–1989 гг.) и его общественно-

политические параметры. «Возродительный процесс» (1984–1989)  

6. Попытки модернизации коммунистической власти и окончательное 

крушение социалистической системы (ноябрь 1989 – ноябрь 1991 г.). 

 

Семинар № 9 

Тема 2.3 Чехия и Словакия в период Нового времени (конец XVIII – 

начало XX вв.) (2 ч.). 
1. Чешское национальное Возрождение. Периодизация национального 

движения словаков (последняя треть XVIII – середина XIX в.).  

2. Революция 1848–1849 гг. и ее влияние в чешских и словацких землях. 

3. Экономическое положение чешских и словацких земель в Австро-

Венгерской монархии. 

4. Социально-экономическая модернизация в Чехии и Словакии во второй 

половине XIX – начале XX в. 

 

Семинар № 10 

Тема 2.4 Польша в период Нового времени (конец XVIII – начало XX 

вв.) (2 ч.). 
1. Политическое, экономическое и общественное развитие разделенных 

польских земель. 

2. Польское национально-освободительное движение в XIX в. 

3. Политические течения и партии (социалисты, националисты, социал-

демократы, аграристы, христианские демократы). 

4. Политическая история Польши кануна Первой мировой войны. 

 

Семинар № 11–12 

Тема 2.5 Чешские, словацкие земли и Чехословацкая республика в 1914 

– середине 1940-х гг. (4 ч.). 
1. Специфика освободительных движений чехов и словаков и их 

национальные программы.  

2. Чехословацкий национальный совет. Политическая деятельность Томаша 

Гаррига Масарика, Милана Растислава Штефаника.  

3. Чешско-словацкие отношения. Кливлендское соглашение 22 октября 

1915 г., Питтсбургское соглашение 31 мая 1918 г. 

4. Судето-немецкие кризисы. Мюнхенский диктат 29 сентября 1938 г. 

Территориальные потери Чехословакии. Ликвидация Чехо-Словакии (март 

1939).  
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5. Особенности и эволюция оккупационного режима в Протекторате 

Богемия и Моравия.  

6. Словацкая Республика, специфика ее фашизма, участие словацкой армии 

в войне на Восточном фронте. 

7. Движение Сопротивления на чешских и словацких землях. Операция 

«Антропоид» (май 1942 г.), Словацкое национальное восстание (август – октябрь 

1944). 

8. Национального фронта чехов и словаков. Кошицкая программа. 

Освобождение Чехословакии. 

 

Семинар № 13–14 

Тема 2.6 Польские земли и Польша в 1914 – середине 1940-х гг. (4 ч.). 
1. Национально-освободительное движение на польских землях. 

Германский и австро-венгерский оккупационные режимы. Акт 5 ноября 1916 г. 

о планах создания «Королевства Польского». 

2. Формирование институтов государственной власти на польских землях и 

за рубежом (1917–1918). 

3. Становление Польского государства и формирование его границ. 

Польско-украинская война (ноябрь 1918 – июль 1919), Советско-польская война 

(январь 1919 – март 1921), Польско-литовская война (апрель 1919 – ноябрь 1920), 

три Силезских восстания (1919–1921). 

4. Социально-экономические реформы первой половины 1920-х гг. 

5. Государственный переворот 1926 г. и основные черты режима «санации». 

Положение национальных меньшинств. 

6. Германо-польская военная кампания, немецкий оккупационный режим. 

Советско-польская военная кампания, воссоединение западных областей 

Беларуси и Украины. 

7. Центры движения Сопротивления. Делегатура, Армия Крайова. Польская 

рабочая партия, Армия Людова. 

8. Польский комитет национального освобождения. Освобождение 

Польши. 

 

Семинар № 15–16 

Тема 2.7 Построение, кризис и демонтаж социализма в Чехословакии 

(середина 1940-х – 1989 гг.) (4 ч.). 

1. Первые социально-экономические реформы. Выселение немцев и 

венгров. 

2. Политический кризис февраля 1948 г. Принятие советской модели 

социализма. Клемент Готвальд, Антонин Новотный. 

3. «Пражская весна»: условия, предпосылки, развитие, подавление. 
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4. Режим «нормализации». Густав Гусак. Кризисные явления 1980-х годов.  

5. Бархатная революция. Вацлав Гавел. 

 

Семинар № 17–18 

Тема 2.8 Построение, кризис и демонтаж социализма в Польше 

(середина 1940-х – 1989 гг.) (4 ч.). 

1. Борьба за выбор путей политического развития. Выселение немцев. 

2. Принятие советской модели и курс на форсированное строительство 

социализма.  

3. Общественно-политический кризис 1956 г. Владислав Гомулка. 

4. Попытка реформирования системы. Эдвард Герек.  

5. Противостояние «Солидарности» и коммунистических властей. Круглый 

Стол (февраль – апрель 1989). Польский вариант демонтажа социализма. Лех 

Валенса. 
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3. РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Тематика рефератов 

 

Реферат является самостоятельно выполненной работой, имеющей 

внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора. Он должен 

иметь четкий план, логически построенную структуру, включающие 

обязательные блоки: введение, главы, заключение, библиографический список.  

В разделе «Введение» дается обоснование круга вопросов, нуждающихся 

в дальнейшем изучении по научной проблематике, связанной с темой, 

обосновывается ее актуальность, показывается необходимость проведения 

исследований по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи).  

Основная часть материала излагается в главах, в которых приводятся: 

аналитический обзор литературы и источников по теме, развернутое 

обоснование выбора направления исследований и изложение общей концепции 

работы; анализ конкретных вопросов по избранной теме.  

В конце каждой главы рекомендуется коротко сформулировать основные 

выводы, которые дают ответы на вопросы, поставленные во введении.  

Раздел «Заключение», как правило, должен содержать краткое изложение 

сущности результатов и выводов по проделанной работе, перспективы 

дальнейшего развития данного проблемного направления.  

По тексту работы обязательно должны быть расставлены ссылки на 

использованные источники и литературу. Примерный объем доклада должен 

составлять до 20 страниц. 

В качестве главных задач, поставленных перед студентом при написании 

рефератов, выделяются следующие:  

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 

применение их для решения конкретных задач; 

 знакомство с методологией и методами проведения исторических 

исследований; 

 приобретение навыков работы с различными типами письменных 

источников, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней и 

внутренней критики, методов извлечения, осмысления, использования возможно 

полной и объективной информации, содержащейся в них; 

 формирование навыков самостоятельного решения актуальных научных 

и практических задач; 

 формирование творческих, инновационных подходов к организации и 

проведению научных исследований и направленности на практическое освоение 

результатов научной деятельности; 

 выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы 

(в том числе научной) в условиях современного производства, прогресса науки, 
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техники и культуры, и его соответствия современному уровню ведения научного 

исследования. 

В результате написания реферативной работы студент должен уметь: 

1. Самостоятельно работать с источниками и литературой. 

2. Формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать 

актуальность выбранной темы, структуру работы. 

3. Делать научно обоснованные выводы на основании изученного 

материала. 

4. Владеть методами ведения исследования. 

5. Четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, 

пользоваться научной терминологией. 

6. Оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научно-исследовательским работам. 

Рефераты должны выполняться строго в соответствии с требованиями, 

изложенными в «Положении об организации подготовки и защиты курсовой 

работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете» (2014 г.).  

Критерии оценки реферата: 

 Актуальность содержания. 

 Глубина и полнота анализа проблемы. 

 Информационная насыщенность, новизна и оригинальность изложения. 

 Простота и доходчивость изложения. 

 Структурная организованность, логичность изложения. 

 Грамматическая и орфографическая правильность. 

 Убедительность, аргументированность, практическая значимость 

выводов. 

 Опора при написании на источники. 

 

Тематика рефератов: 
 

1. «Золотой век» болгарской средневековой культуры. 

2. Культурное развитие городов Далмации в XIV–XVI вв. 

3. Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и политика России. 

4. Деятели болгарского национального Возрождения первой половины 

XIX в. 

5. Эволюция югославской модели социализма (1945–1989 гг.). 

6. Советско-югославский конфликт (1948–1955 гг.). 

7. Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей 

Югославии (возможен как полный анализ, так и отдельно по регионам: Косово, 

Македония, Юг Сербии, Албания, Черногория). 

8. Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии. 
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9. Болгария и Малая Антанта.  

10. Болгария в советской внешней политике (1939–1941 гг.).  

11. Болгария и идея Балканской федерации (1940-е гг.). 

12. Болгарский вариант социально-экономической модернизации (конец 

1940-х – конец 1980-х гг.). 

13. Держава Пястов в Х–XII вв. 

14. Внешняя политика Печи Посполитой в XVI – первой половине XVII в. 

15. Разделы Речи Посполитой. 

16. Польский вопрос в годы Первой мировой войны. 

17. Движением Сопротивления на польских землях в годы Второй мировой 

войны. 

18. Формирование и деятельность оппозиционного движения в Польше во 

второй половине 1970-х – 1980-е годы. 

19. Реформация в Чехии. 

20. Чешское национальное Возрождение. 

21. Чешские земли в годы Тридцатилетней войны. 

22. Религиозный вопрос в Чешском королевстве в XV–XVIII вв. 

23. Революция 1848–1849 гг. в Чехии 

24. Положение национальных меньшинств в межвоенной Чехословакии. 
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3.2. Задания для управляемой самостоятельной работы 

 

Тема 1.9 «Политическое и социокультурное развитие 

южнославянских государств в начале 1990-х гг. – первой четверти  

XXI в.» (2 часа (ДО)). 
Подготовить проект в следующем виде (по выбору): 

– информационно-аналитическая записка (каталогизация и суть 

проблемных тенденций, определение их причин и последствий, рекомендации 

по коррекции ситуации и устранению кризисных факторов развития), 

касающаяся одной из стран Балканского региона (из страноведческого 

проблемно-тематического перечня ниже); 

– социально-политический прогноз (прогнозирование национальной 

безопасности, экономического роста, научно-технического прогресса, 

демографического развития, роста уровня жизни, развития регионов) с 

использованием методов прогнозирования (исторического, комплексного, 

системного, структурного, статистической экстраполяции), касающийся одной 

из стран Балканского региона (из страноведческого проблемно-тематического 

перечня ниже); 

– сравнительно-исторический (компаративный) анализ (выявление общего 

и особенного в развитии стран и регионов, причин сходства и различий, их 

интеграционный или конфликтный потенциал, генезис и типология важнейших 

тенденций) с использованием инфографики (изображения, диаграммы, блок-

схемы, графики, таблицы, карты), касающийся всех или нескольких государств 

Балканского региона (из страноведческого проблемно-тематического перечня 

ниже). 

 

Республика Болгария: от биполярного «политического маятника» СДС и 

БСП к правоцентристской радикально-либеральной политике ГЕРБ. 

Республика Сербия в рамках Союзной Республики Югославия (1992–

2003), Сообщества Сербии и Черногории (2003–2006) и на этапе суверенного 

развития. 

Республика Черногория в рамках Союзной Республики Югославия (1992–

2003), Сообщества Сербии и Черногории (2003–2006) и на этапе суверенного 

развития. 

Албанский фактор в истории Югославии. Самопровозглашенное Косово 

(1992–1999). Косовский кризис 1999 г. Косово под «протекторатом ООН» (1999–

2008). Частично признанная Республика Косова (с 2008 по н/в). 

Этногражданская война в Боснии и Герцеговине (1992–1995). Дейтонское 

урегулирование. Развитие конфедеративного государства и двух его 

образований (энтитетов) – Мусульмано-хорватской федерации и Республики 

Сербской. 

Этногражданская война в Хорватии (1991–1995). Ликвидация 

самопровозглашенной Республики Сербской Краины, изгнание пречанских 
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сербов. Трансформационное развитие Республики Хорватия. 

Республика Словения: бесконфликтное развитие и быстрая интеграция в 

Европу. 

Республика Северная Македония. Этническое и политическое место 

албанской общины. Македонский военный кризис (февраль – август 2001 г.). 

Рамочное (Охридское) соглашение. Этнополитические параметры «Охридской» 

Македонии. Проблема названия страны. 

Форма контроля УСР – письменная работа (информационно-

аналитическая записка / социально-политический прогноз / сравнительно-

исторический анализ).  

 

Тема 2.9 «Политическое и социокультурное развитие 

западнославянских государств в 1989 г. – первой четверти XXI в.»  

(2 часа (ДО)). 
Подготовить проект в следующем виде (по выбору):  

– информационно-аналитическая записка (каталогизация и суть 

проблемных тенденций, определение их причин и последствий, рекомендации 

по коррекции ситуации и устранению кризисных факторов развития), 

касающаяся одной из стран Центрально-Восточного региона (из 

страноведческого проблемно-тематического перечня ниже);  

– социально-политический прогноз (прогнозирование национальной 

безопасности, экономического роста, научно-технического прогресса, 

демографического развития, роста уровня жизни, развития регионов) с 

использованием методов прогнозирования (исторического, комплексного, 

системного, структурного, статистической экстраполяции), касающийся одной 

из стран Центрально-Восточного региона (из страноведческого проблемно-

тематического перечня ниже); 

– сравнительно-исторический (компаративный) анализ (выявление общего 

и особенного в развитии стран и регионов, причин сходства и различий, их 

интеграционный или конфликтный потенциал, генезис и типология важнейших 

тенденций) с использованием инфографики (изображения, диаграммы, блок-

схемы, графики, таблицы, карты), касающийся всех или нескольких государств 

Центрально-Восточного региона (из страноведческого проблемно-

тематического перечня ниже). 

 

Республика Польша: от компромисса «Солидарности» с 

коммунистическим режимом до консервативной правоцентристской политики 

партии Право и справедливость.  

Чешская Республика: от Бархатной революции до правоцентристской 

политики Гражданской демократической партии. 

Словацкая республика: от Нежной революции до мультипартийного 

политического ландшафта. 
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Форма контроля УСР – письменная работа (информационно-

аналитическая записка / социально-политический прогноз / сравнительно-

исторический анализ). 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. История южных славян 

 

1.1 Болгарская государственность и болгарские земли в Средние века 

и Раннее Новое время (VII–XVIII вв.). Древние славяне в VI–VIII вв. Этногенез 

и расселение славян. Отношения с Византией, аварами и франками. Кирилло-

Мефодиевская традиция. Болгарская государственность в Средние века. 

Славяне и протоболгары. Первое Болгарское царство. Внутренняя и внешняя 

политика болгарских ханов. Принятие христианства. Расцвет Болгарии при царе 

Симеоне. Внутренний кризис и ослабление царства при царе Петре. Начало 

феодальной раздробленности. Войны с Византией в середине Х в. Западно-

Болгарское царство в правление Самуила. Завоевание Болгарии Византией. 

Антивизантийские восстания Петра Деляна, Георгия Войтеха, братьев Асеней. 

Второе Болгарское царство. Отношения с Византией, Сербией и крестоносцами. 

Правление Калояна и Борила. Внутренняя и внешняя политика Иван II Асеня. 

Социально-экономическое развитие в ХIII–ХIV вв. Болгарские литературные 

памятники. Богомильская ересь. Феодальная раздробленность XIV в. Болгарские 

земли в Раннее Новое время. Процесс османского завоевания. Установление 

военно-ленной системы. Административные, налоговые, судебные 

преобразования. Положение церкви. Борьба болгарского народа против 

османского ига в XV–ХVII вв. Положение болгарских земель в XVIII в. 

Разложение военно-ленной системы. Ослабление центральной султанской 

власти. Центры культуры. 

 

1.2 Государственность и земли югославянских народов в Средние века 

и Раннее Новое время (VII–XVIII вв.). Сербия и Черногория. Складывание 

государственности (княжества Зета, Рашка, Дуклянское королевство). Принятие 

христианства. Государство Неманичей. Турецкое вторжение. Битва на Косовом 

поле (1389). Сербская деспотовина. Окончательное завоевание османами. 

Участие сербов в австро-турецких войнах ХVII–ХVIII вв. Черногорский 

митрополит Данила Негош и его реформы. Борьба черногорцев за 

независимость. Сербы в монархии Габсбургов. Письменные и архитектурные 

памятники. Босния и Герцеговина. Боснийское королевство, отношения с 

Византией и Венгрией. Боснийская церковь. Бан Твртко I. Выделение 

Герцеговины (1448). Завоевание боснийских земель османами (1463). 

Исламизация. Хорватия. «Страна хорватов» при Трпимире. Отношения с 

Византией, Венгрией, Венецией. Хорватское государство при Петре Крешимире 

IV. Образование Венгеро-хорватского королевства. Региональное развитие 

Далмации, Дубровника. Хорватские земли в австро-турецких войнах ХVII–ХVIII 
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вв. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в хорватских землях. Словения. 

Словенские земли в VII–XII вв. Борьба с аварами и баварцами. Словенцы во 

Франкской империи. Нижнепаннонское княжество. Утверждение христианства. 

Немецкая и венгерская колонизация. Словенские земли и Истрия под властью 

Габсбургов и Венеции в ХVI–ХVIII вв. Реформация и контрреформация. 

Культурная деятельность Приможа Трубара и Адама Богорича. 

 

1.3. Болгария в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.). Болгарское 

национальное Возрождение (конец XVIII – первая половина XIX в.) и 

освобождение Болгарии. Социально-экономическое развитие болгарских 

земель, зарождение капитализма. Просветительская деятельность Паисия 

Хилендарского и Софрония Врачанского. Борьба болгар за церковную 

независимость. Общественное движение в 60–70-е годы ХIХ в. Болгарская 

эмиграция. Болгарский центральный революционный комитет. Христо Ботев. 

Сентябрьское восстание (1875). Апрельское восстание (1876). Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский трактат. Восстановление 

болгарской государственности. Тырновская конституция 1879 г. Князь 

Александр Баттенберг. Переворот 1881 г. Регион Восточной Румелии и его 

воссоединение с Болгарией. Болгария на пути к полной независимости. Режим 

Стефана Стамболова. Болгарский земледельческий союз. Александр 

Стамболийский. Личный режим власти Фердинанда I и кабинеты Народно-

либеральной и Демократической партий. Провозглашение независимости (1908). 

Социально-экономическое развитие Болгарии в начале XX вв. Аграрный 

переворот. Развитие промышленности. Формирование национальной 

буржуазии. Внешняя политика. Оформление Балканского союза. Болгария в 

Первой и Второй Балканских войнах. Этапы формирования национальной 

культуры. 

 

1.4 Сербия, Черногория, боснийские, македонские, хорватские, 

словенские земли в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.). Сербия. 

Белградский пашалык. Первое сербское восстание (1804–1813). Карагеоргий. 

Второе сербское восстание (1815). Милош Обренович. Сербское автономное 

княжество (1830). Соперничество правящих династий Карагеоргиевичей и 

Обреновичей. «Начертание» Илии Гарашанина. Сербия в Восточном кризисе 

1875–1878 гг., признание независимости. Провозглашение королевства (1882). 

Государственный переворот 1903 г. Сербия в Балканских войнах. Культурные 

процессы. Вук Караджич. Черногория. Митрополиты Петр I и Петр II Негоши. 

Установление светского княжеского правления (1852). Черногория в годы 

Восточного кризиса, признание независимости. Князь Никола Петрович. 

Провозглашение королевства (1910). Черногория в Балканских войнах. Босния и 

Герцеговина (БиГ). Феодальный сепаратизм боснийской знати. Антитурецкие 

восстания. БиГ в планах соседних стран. Боснийско-герцеговинское восстание 

1875–1877 гг. Васо Пелагич. Австрийская оккупация (1878) и аннексия БиГ 
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(1908). Политика модернизации края. Молодежные национально-

революционные организации. Македонские земли в 1878–1914 гг. Берлинский 

трактат и положение македонцев в составе Османской империи. Македония как 

объект притязаний Болгарии, Греции и Сербии. Македонское национально-

революционное движение. Борьба за политическую автономию. Илинденское 

восстание 1903 г. Македония в годы Балканских войн. Хорватские земли. 

Хорватия в конце XVIII в. Хорватские земли в составе Иллирийских провинций 

(1809–1813). Иллиризм. Хорватия и революция 1848–1849 гг. Борьба за 

национальную автономию. Хорватско-венгерское соглашение (1868). 

Политические партии. Региональное развитие Далмации, Сербской Воеводины. 

Словенские земли. Словения в конце XVIII в. Словенские земли в составе 

Иллирийских провинций. Словенское национальное Возрождение. Программа 

«Объединенная Словения» (1848). Программа «Внутренняя Австрия». 

Югославянская идея. Политические партии. 

 

1.5 Югославские земли и Королевская Югославия в 1914 – середине 

1940-х гг. Югославянские страны в годы Первой мировой войны (1914–1918). 

Сараевское убийство 28 июня 1914 г. Военные события на Балканском фронте 

(август 1914 – октябрь 1915). Великосербская концепция Нишской декларации 7 

декабря 1914 г. Военные действия на Салоникском фронте. Разгром, оккупация, 

освобождение Сербии и Черногории. Объединительное решение Черногории. 

Югославянские народы Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. 

Лондонское соглашение 26 апреля 1915 г. Триалистская концепция Майской 

декларации 30 мая 1917 г. Югославистская концепция Корфской декларации 20 

июля 1917 г. Государство словенцев, хорватов и сербов (29 октября – 1 декабря 

1918). Сражения на Итальянском фронте. Королевство СХС от 

парламентаризма к военно-монархической диктатуре (1918–1929). Декларация 

1 декабря 1918 г., ее унитарный характер. Политический кризис конца 1920 г. 

«Обзнана». Видовданская конституция 28 июня 1921 г. Правительственные 

кризисы. Основные партии. Крестьянско-демократическая коалиция (ноябрь 

1927). Степан Радич. Переворот 6 января 1929 г. Королевство Югославия (1929–

1941). Режим личной власти короля Александра Карагеоргиевича. 

Административная реформа 1929 г. Конституция 3 сентября 1931 г. Внешняя 

политика. Режим регентства (октябрь 1934 – март 1941). КПЮ и Коминтерн. 

Хорватский вопрос. Присоединение к «оси» (25 марта) и переворот 27 марта 

1941 г. Советско-югославский договор 5 апреля 1941 г. Народы Югославии во 

Второй мировой войне (1941–1945). «Апрельская война», оккупация и раздел 

страны. Два центра движения Сопротивления, их цели. Начало всеобщего 

вооруженного восстания. Роль КПЮ. Независимое государство Хорватия. 

Усташеский террор. Успехи народно-освободительной борьбы. Освобождение 

Югославии войсками НОАЮ и Красной Армии. 
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1.6 Болгарское царство в 1914 – середине 1940-х гг. Болгария в годы 

Первой мировой войны (1914–1918). «Болгарское лето» 1915 г. Болгарская армия 

в успешных действиях на Салоникском и Румынском фронтах. Военная 

катастрофа, Салоникское перемирие 29 сентября 1918 г., выход из войны. 

Нёйиский мирный договор 27 ноября 1919 г. Болгария от правления аграристов 

к режиму Демократического сговора (1918–1931). Режим Болгарского 

земледельческого народного союза (БЗНС) Александра Стамболийского и его 

реформы. Переворот 9 июня 1923 г. Вооруженное восстание сентября 1923 г. 

Болгария в годы режима Демократического сговора (1923–1931). Эволюция от 

авторитаризма к парламентаризму. Болгария от правления Народного блока к 

режиму личной власти (1931–1939). Правление левоцентристского Народного 

блока (1931–1934). Переворот 19 мая 1934 г. Союз «Звено». Личный режим царя 

Бориса III. Внешнеполитическое лавирование на международной арене. 

Отношения с Германией, СССР, Югославией. Салоникское соглашение (июль 

1938). Болгария в годы Второй мировой войны (1939–1945). Болгарский 

нейтралитет (сентябрь 1939 – апрель 1941). Болгария в балканской политике 

Германии (Крайовское соглашение 7 сентября 1940, Венский протокол 1 марта 

1941) и СССР (попытки включить Болгарию в сферу своего влияния, 

«Соболевская акция», ноябрь 1940). Роль Болгарии в агрессии стран «оси» 

против Югославии и Греции (апрель 1941). Политическое и вооруженное 

сопротивление профашистскому курсу властей. Отечественный фронт, его 

программа. Восстание 9 сентября. Правительство Отечественного фронта. 

Московское соглашение о перемирии 28 октября 1944 г. Участие Болгарии в 

войне против Германии. 

 

1.7. Югославский самоуправленческий социализм: построение, 

кризис и демонтаж (середина 1940-х – начало 1990-х гг.). Развитие ФНРЮ в 

рамках централистской государственной концепции (1945–1963). Становление 

народно-демократического строя и административно-командной модели 

социализма. Идея Балканской федерации. Причины, развитие и урегулирование 

советско-югославского конфликта (1948–1955). Содержание альтернативной 

модели самоуправленческого социализма. Иосип Броз Тито. Характер 

национальных процессов. СФРЮ в условиях победы конфедералистских 

тенденций в развитии государства (1963–1991). Обострение социальной и 

межнациональной напряженности. «Хорватская весна». Конституция 21 февраля 

1974 г. Системный кризис самоуправленческого социализма в 1980-е гг. 

Усиление сепаратистских и националистических тенденций. Косовский кризис. 

Переход к рыночной экономике и демонтаж титовского социализма. 

Межнациональные противоречия. Распад КПЮ, дезинтеграция СФРЮ. 

Югославия в системе международных отношений (1945–1991). 

 

1.8 Болгарский административно-командный социализм: построение 

и демонтаж (середина 1940-х – начало 1990-х гг.). Болгария в период 
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утверждения политического режима советского типа (1944–1956). 

Функционирование и свертывание народно-демократической модели (1944–

1948). Волна террора 1946–1947 гг. Процесс Николы Петкова. Уничтожение 

политической оппозиции. Конституция 4 декабря 1947 г. Процесс Трайчо 

Костова. Репрессии 1949–1953 гг. Сверхиндустриализация, насильственное 

кооперирование – цена и результат. Культ личности Вылко Червенкова. 

Попытки либерализации. Внешняя политика. Парижский мирный договор с 

Болгарией (февраль 1947). Македонский вопрос. Идея Балканской федерации. 

НРБ в период политического феномена «живковизма» (1956–1989). Всевластие 

Тодора Живкова. Партийная чистка 1977 г. «Возродительный процесс» и 

межнациональные отношения (1984–1989). «Болгарская перестройка» 1987 г. 

Ухудшение экономического положения в 1980-х гг. Просоветская 

внешнеполитическая сателлизация. Реформаторское течение в среде партийной 

элиты. Устранение режима Живкова (ноябрь – декабрь 1989). Союз 

демократических сил (СДС, декабрь 1989). Попытки модернизации и крушение 

социалистической системы. Круглый Стол (январь – май 1990). 

 

1.9 Политическое и социокультурное развитие южнославянских 

государств в начале 1990-х гг. – первой четверти XXI в. Основные тенденции 

политического и социально-экономического развития Болгарии, Сербии, 

Хорватии, Словении, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории 

в начале 1990-х гг. – первой четверти XXI в. 

 

Раздел 2. История западных славян 

 

2.1 Чехия и словацкие земли в Средние века и Раннее Новое время 

(VII–XVIII вв.). Чешское государство в X – XIV вв. Первые славянские 

государства (Карантания, Государство Само, Вендская держава, Великая 

Моравия). Возникновение славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 

Держава Пржемысловцев. Распространение христианства. Карла IV Люксембург 

и его реформы. Положение Чешского королевства в составе Империи. «Чешская 

хроника» Козьмы Пражского. Карлов университет (1348). Чехия в XV – первой 

половине XVII в. Предпосылки чешской Реформации. Ян Гус. Гуситские войны. 

Ян Жижка. Усиление Чешского королевства при Йиржи из Подебрад. 

Оформление сословной монархии. Чешско-Венгерская уния. Восстание 1547 г. 

Положение чешских протестантов. Чешское сословное восстание 1618–1620 

гг. Потеря Чехией независимости. Чешские земли в период Тридцатилетней 

войны. Победа Контрреформации в Чехии. Возрождение чешского 

литературного языка. Чехия в середине XVII – второй половине XVIII в. Статус 

чешских земель в монархии Габсбургов. Барщинно-фольварочная система. 

Реформы Марии Терезии и Иосифа II. Гуманистические течения в чешской 
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литературе. Чешская готика. Словацкие земли. Нитранское княжество. 

Континуитет христианства. Политический кризис начала XIV в. Матуш Чак. 

Словакия при королях династий Анжу, Люксембургов, Ягеллонов. Словаки в 

Венгерском сословном государстве. Битва при Мохаче. Словакия как ядро 

Габсбургской Венгрии. Реформация в Словакии. Словацкие земли в годы 

Тридцатилетней войны и пяти венгерских антигабсбургских сословных 

восстаний. Контрреформация. Конец османского владычества. Особенности 

формирования словацкого этноса и культуры. «Библитчина».  

 

2.2 Польша в Средние века и Раннее Новое время (IX – вторая 

половина XVIII вв.). Польша в IX–XV вв. Расселение польских племен. Начало 

правления Пястов. Принятие христианства. Болеслав III Кривоустый. 

Феодальная раздробленность. Королевство Польша (1320). Казимир III Великий. 

Польская шляхетская монархия. Кревская уния (1385). Владислав II Ягайло. 

Война с Тевтонским орденом. Грюнвальдская битва (1410). Королевская власть 

и сейм. Краковский университет (1364). Ян Длугош. Польская готика. Польша в 

XVI – первой половине XVII в. Проблема установления абсолютизма. Польша и 

ВКЛ в Ливонской войне. Люблинская уния (1569) и создание Речи Посполитой. 

Политический кризис 1570-х гг. Стефан Баторий. Польско-шведские войны 

(1600–1629). Борьба за московский трон в начале XVII в. Внутреннее устройство 

Речи Посполитой. Особенности польского Ренессанса. Гуманизм в Польше. Речь 

Посполитая во второй половине XVII – конце XVIII в. Ослабление королевской 

власти. Войны с Россией, Швецией и Турцией. Ян Собеский. Речь Посполитая в 

Северной войне. Демографическая катастрофа. Реформы и экономический 

подъем второй половины XVIII в. Станислав Август Понятовский. Первый 

раздел Речи Посполитой. Конституция 3 мая 1791 г. Второй раздел. Восстание 

Тадеуша Костюшко. Третий раздел. Причины падения Речи Посполитой. 

Культура Барокко. Сарматизм. 

 

2.3 Чехия и Словакия в период Нового времени (конец XVIII – начало 

XX вв.). Чешское национальное Возрождение и национальное движение 

(последняя треть XVIII – середина XIX в.). Особенности Возрождения. 

Деятельность будителей. Концепция славянской взаимности. Генезис 

национального движения от панславизма к австрославизму. Промышленная 

революция. Национальное движение в Чехии. Возрождение языка. Павел Йозеф 

Шафарик и его «Славянские древности». Революция 1848–1849 гг. в чешских 

землях и общественно-политическое развитие в 1850 – 1870-х гг. Пражский 

национальный комитет. Славянский съезд и Пражское восстание (июнь 1848). 

Отмена феодальной зависимости. Формирование чешского буржуазного 

общества. Ведущее положение Чехии в экономике Австрийской империи. 

Политические течения консерваторов (старочехи) и либералов (младочехи) 

Образование Австро-Венгрии и чешское общество. Чешские таборы 1868–1871 

гг. Идейный генезис от австрославизма к австрофедерализму. Матица Чешская. 
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Франтишек Палацкий. Чехия в 1880-х – 1914 г. Экономическое развитие и его 

циклы. Чешская Аграрная партия. Чешско-немецкое противостояние. Чешская 

Народная партия, Томаш Масарик. Младочехи, Карл Крамарж. Борьба за 

всеобщее избирательное право (законы 1896 и 1907). Политические течения и 

процессы в Чехии в предвоенный период – оппозиционная и проавстрийская 

тенденции. Развитие чешского языка и литературы. Словацкие земли. Словакия 

как субъект экономики. Расселение и этнические границы. Становление 

словацкого национального сознания (проблемы литературного языка, 

исторической традиции, принадлежности к славянской группе народов). 

Периодизация и лидеры национального движения словаков. 

Многоконфессиональность общества. Условия формирования словацкой 

народности. Модернизация словацкого общества (1848–1914). Словакия в 

экономике Венгрии (Транслейтании). Формирование гражданского общества. 

 

2.4 Польша в период Нового времени (конец XVIII – начало XX вв.). 
Государственно-правовое положение и социально-экономическое развитие 

польских земель в 1795–1830 гг. Поляки в условиях национального гнета в 

составе трех империй. Польское освободительное движение и его шляхетский 

характер. Герцогство Варшавское. Венский конгресс (1815) и новый раздел 

Польши. Царство Польское как центр национального движения. Герцогство 

Познаньское. Республика Вольный город Краков. Разрыв экономических связей 

между польскими землями. Отставание Галиции. Краков как центр национально-

культурной жизни. Классицизм и сентиментализм в польской культуре. 

Национально-освободительная борьба польского народа в 1830–1864 гг. 

Восстание 1830–1831 гг. «Органический статут» (1832). Польская элита в 

эмиграции. Краковское восстание (Галицийская резня) 1846 г. Польские земли в 

европейской революции 1848–1849 гг. Подъем освободительного движения. 

Восстание 1863–1864 гг. в Царстве Польском, Западном крае (Константин 

Калиновский) и на Волыни. Политика русификации. Экономическое развитие 

польских земель. Романтизм в польской культуре. Адам Мицкевич. 

Политическая и экономическая история Польши в 1864–1914 гг. Политика 

России, Германии и Австрии в польских землях. Экономика разделённых 

польских земель. Дифференциация политических течений (социалисты, 

националисты, аграристы, христианские демократы). Революция 1905–1907 гг. в 

Царстве Польском. Политическая история кануна Первой мировой войны. 

Реализм в польской литературе. 

 

2.5 Чешские, словацкие земли и Чехословацкая республика в 1914 – 

середине 1940-х гг. Чешский и словацкий народы в годы Первой мировой войны 

(1914–1918). Национально-освободительное движение чехов и словаков. 

«Маффия». Чехословацкий национальный совет. Томаш Гарриг Масарик. Милан 

Растислав Штефаник. Чехословацкий корпус и его участие в Гражданской войне 

в России. Национального комитета в Праге. Чешско-словацкие отношения 
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(Кливлендское 1915 г., Питсбургское 1918 г. соглашения). Образование и 

«золотые годы» Чехословацкой республики (ЧСР, 1918–1929). Концепция 

чехословакизма. Переворот 28 октября 1918 г. в Праге. Провозглашение 

республики. Мартинская декларация. Формирование границ. 

Многонациональный состав ЧСР. Конституция 1920 г. Политический 

плюрализм. «Град». Внутренняя политика. Словацкая народная партия. Внешняя 

политика, роль Франции. Малая Антанта. Политическое и экономическое 

развитие Чехословакии в 1929–1939 гг. Поляризация политических сил. Эдуард 

Бенеш. Глинкова словацкая народная партия. Судето-немецкая партия. 

Чехословацко-советский договор 1935 г. Мюнхенская конференция и раздел 

ЧСР (отделение Судет, Первый Венский арбитраж). Вторая республика. 

Автономия Словакии. События марта 1939 г. – независимость Словакии и 

ликвидация Второй республики. Чехи и словаки в годы Второй мировой войны 

(1939–1945). Особенности оккупационного режима в Протекторате Богемии и 

Моравии. Режим Йожефа Тисо в Словацкой Республике и ее участие в советско-

германской войне. Движение Сопротивления на чешских и словацких землях. 

Чехословацкое правительство в эмиграции. Словацкое национальное восстание 

(1944). Кошицкая программа. Освобождение ЧСР. 

 

2.6 Польские земли и Польша в 1914 – середине 1940-х гг. Польский 

народ в годы Первой мировой войны (1914–1918). Национально-освободительное 

движение на разделенных польских землях. Польские легионы. Установление 

оккупационных режимов Германии и Австро-Венгрии. Манифест 5 ноября 1916 

г. Позиция России. Изменение характера польского вопроса в 1917 г. 

Формирование институтов государственной власти. Польский национальный 

комитет. Роман Дмовский. Становление Польской республики (1918–1926). 

Образование Польского государства, формирование его границ (1918–1921). 

Польско-советская война, Рижский мирный договор. Мартовская конституция 

1921 г. Реформы первой половины 1920-х гг. Особенности политической 

системы. Положение национальных меньшинств. Политика полонизации. 

Польша в период режима санации (1926–1939). Переворот 1926 г. Юзеф 

Пилсудский. Характер режима «санации». Аграрная реформа 1925 г. Обострение 

политических и национальных противоречий. Конституция 1935 г. Политика 

«балансирования». Советско-германские договоры 1939 г. и Польша. 

Национальные движения на территории Западной Беларуси и Западной 

Украины. «Польский вопрос» в Коминтерне. Польша в годы Второй мировой 

войны (1939–1945). Военно-политические события сентября 1939 г. и судьба 

Польши. Правительство в эмиграции, Владислав Сикорский. Создание польских 

вооруженных сил. «Польский вопрос» на международной арене. Польско-

советские отношения. Движение Сопротивления в стране. Армия Крайова. 

Польская рабочая партия. Армия Людова. Польский комитет национального 

освобождения. Восстание в Варшавском гетто (1943). Варшавское восстание 

(1944). Освобождение Польши. 
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2.7 Построение, кризис и демонтаж социализма в Чехословакии 

(середина 1940-х – 1989 гг.). От концепции «народной демократии» к 

подавлению Пражской весны (1945–1968). Расстановка политических сил. 

Характер социально-экономических реформ. Выселение немцев и венгров. 

Чешско-словацкие отношения. Правительство Клемента Готвальда и его 

программа. Политический кризис февраля 1948 г. Принятие советской модели 

социализма. Политические процессы. Национализация и коллективизация. 

Специфика чехословацкого потребительского социализма. Конституция 1960 г. 

«Пражская весна». Александр Дубчек. Воззвание «2000 слов». Военная 

интервенция 22 августа 1968 г. стран-участниц ОВД. Федерализация 

государства. От режима «нормализации» к «бархатной революции» (1969–

1989). Возврат к централизованным методам управления экономикой и 

обществом. Густав Гусак. Диссидентские и правозащитные организации в стране 

и за рубежом. «Хартия-77». Нарастание кризисных явлений в 1980-е годы. 

«Гражданский форум» (в Чехии). «Общественность против насилия» (в 

Словакии). Бархатная революция (17 ноября – 29 декабря 1989). Президент 

Вацлав Гавел. Международное положение ЧССР, ее внешнеполитические 

ориентиры. 

 

2.8 Построение, кризис и демонтаж социализма в Польше (середина 

1940-х – 1989 гг.). От концепции «народной демократии» к концу эпохи Гомулки 

(1945–1970). Ялтинско-Потсдамская система и Польша. Советский фактор в 

политической жизни Польши. Выселение немецкого населения. Борьба за выбор 

путей послевоенного развития. Станислав Миколайчик. Парламентские выборы 

1947 г. Ликвидация легальной оппозиции и вооруженного подполья. Принятие 

советской модели социализма. Курс на форсированное строительство 

социализма. Политические репрессии. Конституция 1952 г. Кризис 1956 г. 

Владислав Гомулка. Конфликт власти и интеллигенции. Выступления 1968 г. в 

Польше. Кризис 1970 г. Польша от стабилизации к демонтажу социализма 

(1971–1989). Попытка реформирования системы. Эдвард Герек. Оформление 

организованной оппозиции. Кризис 1980–1981 гг. Профобъединение 

«Солидарность». Лех Валенса. Введение военного положения в декабре 1981 г. 

Войцех Ярузельский. Нарастание противоречий в обществе. «Круглый стол» 

(февраль – апрель 1989). Парламентские выборы 1989 г. Международное 

положение ПНР, ее внешнеполитические ориентиры. 

2.9 Политическое и социокультурное развитие западнославянских 

государств в начале 1990-х гг. – первой четверти XXI в. Основные тенденции 

политического и социально-экономического развития Польши, Чехии и 

Словакии в начале 1990-х гг. – первой четверти XXI в. 
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4.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Древние славяне в VI–VIII вв. 

2. Болгарская государственность в Средние века.  

3. Болгарские земли в Раннее Новое время. 

4. Сербия и Черногория в Средние века и Раннее Новое время. 

5. Босния и Герцеговина в Средние века и Раннее Новое время. 

6. Словения в Средние века и Раннее Новое время.  

7. Болгарское национальное Возрождение (конец XVIII – первая половина 

XIX в.) и освобождение Болгарии. 

8. Болгария на пути к полной независимости. 

9. Сербия в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.). 

10. Черногория в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.). 

11. Босния и Герцеговина в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.).  

12. Македонские земли в 1878–1914 гг.  

13. Хорватские земли в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.).  

14. Словенские земли в Новое время (конец XVIII – начало XX вв.).  

15. Югославянские страны в годы Первой мировой войны (1914–1918). 

16. Югославянские народы Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. 

17. Королевство СХС от парламентаризма к военно-монархической дикта-

туре (1918–1929).  

18. Королевство Югославия (1929–1941).  

19. Народы Югославии во Второй мировой войне (1941–1945).  

20. Болгария в годы Первой мировой войны (1914–1918). 

21. Болгария от правления аграристов к режиму Демократического сговора 

(1918–1931). 

22. Болгария от правления Народного блока к режиму личной власти (1931–

1939). 

23. Болгария в годы Второй мировой войны (1939–1945).  

24. Развитие ФНРЮ в рамках централистской государственной концепции 

(1945–1963) 

25. СФРЮ в условиях победы конфедералистских тенденций в развитии 

государства (1963–1991). 

26. Болгария в период утверждения политического режима советского типа 

(1944–1956). 

27. НРБ в период политического феномена «живковизма» (1956–1989). 

28. Великоморавская держава.  

29. Чешское государство в X – XIV вв.  

30. Чехия в XV – первой половине XVII в. 

31. Чехия в середине XVII – второй половине XVIII в. 

32. Словацкие земли в Средние века и Раннее Новое время (VII–XVIII вв.). 

33. Польша в IX–XV вв. 

34. Польша в XVI – первой половине XVII в.  
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35. Речь Посполитая во второй половине XVII – конце XVIII в.  

36. Чешское национальное Возрождение и национальное движение (послед-

няя треть XVIII – середина XIX в.). 

37. Революция 1848–1849 гг. в чешских землях и общественно-политиче-

ское развитие в 1850 – 1870-х гг.  

38. Чехия в 1880-х – 1914 г.  

39. Словацкие земли в период Нового времени (конец XVIII – начало XX 

вв.). 

40. Государственно-правовое положение и социально-экономическое разви-

тие польских земель в 1795–1830 гг.  

41. Национально-освободительная борьба польского народа в 1830–1864 гг.  

42. Политическая и экономическая история Польши в 1864–1914 гг.  

43. Чешский и словацкий народы в годы Первой мировой войны (1914–

1918). 

44. Образование и «золотые годы» Чехословацкой республики (ЧСР, 1918–

1929).  

45. Политическое и экономическое развитие Чехословакии в 1929–1939 гг. 

46. Чехи и словаки в годы Второй мировой войны (1939–1945). 

47. Польский народ в годы Первой мировой войны (1914–1918). 

48. Становление Польской республики (1918–1926). 

49. Польша в период режима санации (1926–1939). 

50. Польша в годы Второй мировой войны (1939–1945).  

51. От концепции «народной демократии» к подавлению Пражской весны 

(1945–1968).  

52. От режима «нормализации» к «бархатной революции» (1969–1989). 

53. От концепции «народной демократии» к концу эпохи Гомулки (1945–

1970).  

54.  Польша от стабилизации к демонтажу социализма (1971–1989).  
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4.3. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  
1. Александрович, С. С. История южных и западных славян : электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ист. фак. специальности 1-21 03 

01 «История (по направлениям)». В 4 ч. Ч. 3. История южных славян с 

древнейших времен до 1914 г. / С. С. Александрович ; БГУ, Исторический фак., 

Каф. истории южных и западных славян. – Минск : БГУ, 2018. – 178 с.  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/206191. – Дата доступа: 01.02.2024.  

2. Козик Л. А., Репин В. В. История южных и западных славян : 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ист. фак. 

специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)». В 4 ч. Ч. 2. Новейшая 

история западных славян с 1914 г. по н. в. / Л. А. Козик, В. В. Репин; БГУ, 

Исторический фак., Каф. истории южных и западных славян. – Минск: БГУ, 

2018. – 96 с. – http://elib.bsu.by/handle/123456789/204202. – Дата доступа: 

01.02.2024. 

3. Кухаренко В. Н., Сальков А. П. История южных и западных славян : 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ист. фак. 

специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)». В 4 ч. Ч. 4. Новейшая 

история южных славян с 1914 г. по н. в. / В. Н. Кухаренко, А. П. Сальков ; БГУ, 

Исторический фак., Каф. истории южных и западных славян. – Минск : БГУ, 

2018. – 111 с. – http://elib.bsu.by/handle/123456789/203985. – Дата доступа: 

01.02.2024. 

4. Михайловская Л. Л. История южных и западных славян : электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ист. фак. специальности: 1-21 03 

01 «История (по направлениям)». В 4 ч. Ч. 1. История западных славян с 

древнейших времен до 1914 г. / Л. Л. Михайловская ; БГУ, Исторический фак., 

Каф. истории южных и западных славян. – Минск : БГУ, 2018. – 94 с. – 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/200736. – Дата доступа: 01.02.2024. 

5. Сальков А. П. Национально-территориальные конфликты в Центрально-

Восточной Европе во внешней политике СССР (1938–1949 гг.). – Минск:  БГУ, 

2019. – 743 с. https://elib.bsu.by/handle/123456789/259399. – Дата доступа: 

01.02.2024. 

6. Сальков А.П., Симакова О.А., Лазарева Д.И. История культуры южных 

и западных славян: Пособие для студентов: в 3 ч. – Ч. 1: с древнейших времен до 

начала XVII в. Минск, 2008. http://elib.bsu.by/handle/123456789/92074. – Дата 

доступа: 01.02.2024. 

7. Царюк Н. А. Новейшая история западных славян: учебное пособие. Мн., 

2013. http://elib.bsu.by/handle/123456789/92072. – Дата доступа: 01.02.2024. 

8. Мязга М. М., Гаурылавец Л. У. Гiсторыя паўднёвых i заходнiх славян. 

1914–2018. Гомель: ГДУ, 2021. 

 

 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/206191
http://elib.bsu.by/handle/123456789/204202
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203985
http://elib.bsu.by/handle/123456789/200736
https://elib.bsu.by/handle/123456789/259399
http://elib.bsu.by/handle/123456789/92074
http://elib.bsu.by/handle/123456789/92072


247 

Дополнительная литература: 

9. Довгялло, М. С. Политическая история зарубежных славянских стран 

новейшего времени: справочник / М. С. Довгялло – М.: Тетра-Системс, 2006. – 

272 с. 

10. История Сербии и Черногории. Босния и Герцеговина, Македония, 

Словения, Хорватия: сб. науч. ст. / сост.: С. А. Шумов, А. Р. Андреев [и др.]. − 

М.: Монолит-Евролинц-Традиция, 2002. – 492 с. 

11. История южных и западных славян: учебник для студ. вузов: в 2 т. / под 

ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 1998, 2001. – Т. 1: 

Средние века и Новое время. – 1998. – 688 с.; Т. 2: Новейшее время. – 2001. – 

272 с. 

12. Лукьянов, П. Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной 

Европы (1944–2000 гг.): учеб. пособие / П.Г. Лукьянов. – Могилев, МГУ им. А.А. 

Кулешова, 2002. – 354 с. 

13. Хрестоматия по истории южных и западных славян: учеб. пособие для 

студ. вузов: в 3 т. / редкол.: Ю. В. Бромлей, М. М. Фрейденберг (отв. ред) [и др.]. 

– Минск: Изд-во Университетское, 1987–1991. – Т. 1: Эпоха феодализма / Л. В. 

Горина [и др.]. – 1987. – 272 с.; Т. 2: Новая история / В. Г. Карасев [и др.]. – 1989. 

– 295 с.; Т. 3: Новейшая история / Д. Б. Мельцер [и др.] – 1991. – 413 с. 

14. Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – начало XXI вв. 

Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический 

справочник / редкол.: К. В. Никифоров (отв. ред.), Э. Г. Задорожнюк [и др.]. – М.; 

СПб.: Нестор-История, 2015. – 480 с. 

15. Часноўскі, М. Э. Краіны Сярэдняй Еўропы ў 1990-я гг.: вучэб. дапам.: у 

2 ч. / М. Э. Часноўскі. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2002–2016. – Ч. 1: Сiстэмныя 

пераўтварэннi. – 2002. – 150 с.  

16. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории: в 2 кн. / редкол.: В. В. 

Марьина (отв. ред.) [и др.]; Ин-т славяноведения РАН. – М. Наука, 2005. – Кн. 1. 

– 453 с.; Кн. 2. – 558 с. 

 

4.4. Электронные ресурсы: 

17. Национальная библиотека Беларуси [Электронный ресурс] / 

Электронный каталог. – Минск, 2023. – Режим доступа : https://www.nlb.by. – 

Дата доступа : 29.05. 2023. 

18. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс] / Учебные 

материалы исторического факультета. – Минск, 2023. – Режим доступа : 

http://elib.bsu.by. – Дата доступа : 29.05. 2023. 

 

 


