
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОНИСТИКА 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям  
для студентов направления подготовки  
41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  

очной формы обучения 
 

 
 
 
 

Могилев 2023  



2 
 

УДК  930.1 
ББК  63.3(4Пол) 

П52 
Рекомендовано к изданию 

учебно-методическим отделом 
Белорусско-Российского университета 

 
Одобрено кафедрой «Гуманитарные дисциплины» «12» декабря 2023 г.,  

протокол № 6 
 

Составитель канд. ист. наук, доц. Н. Н. Рытова 
 

Рецензент канд. ист. наук, доц. А. С. Мельникова 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу 
«Полонистика» предназначены для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». Рекомендации включают 
краткое содержание тем, вопросы для обсуждения на семинарских занятиях, 
примерный перечень вопросов к зачету, тематику рефератов и презентаций,  
а также задания для самостоятельной работы.  

 
 

Учебное издание 
 

ПОЛОНИСТИКА 
 
 

Ответственный за выпуск     Н. Н. Рытова 

Корректор       И. В. Голубцова 

Компьютерная верстка     Н. П. Полевничая 

 
 

Подписано в печать                    . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать трафаретная. Усл. печ. л.   . Уч.-изд. л.   . Тираж 31 экз. Заказ № 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя,  

изготовителя, распространителя печатных изданий  
№ 1/156 от 07.03.2019 

Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев. 
 

© Белорусско-Российский  
университет, 2023

 



3 
 

Содержание 
 

1 Содержание учебной дисциплины ............................................................. 4 
2 Тематика семинарских занятий ................................................................ 13 
3 Перечень тем рефератов по курсу «Полонистика». ............................... 14 
4 Перечень тем презентаций по курсу «Полонистика». ........................... 15 
5 Задания для самостоятельной работы ...................................................... 15 
Вопросы к зачету ........................................................................................... 21 
Список литературы........................................................................................22 
 

  



4 
 

1 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Древнейший период в истории польских земель. 
Социальные отношения и этнические процессы в дославянский и ранне-

славянский периоды. Палеолит и мезолит в польских землях. Начало славян-
ского этногенеза, изменения в хозяйственной, социальной и культурной органи-
зации. Лужицкая культура: хозяйственный строй, организация власти, культур-
ные особенности. Оксывская и Пшеворская археологические культуры. Римское 
влияние. Славянизация польских земель в I–V вв. н. э. 

Славянские племена на территории Польши в VI–IX вв. Хозяйственный, 
общественный и политическмй строй. Формы колонизации территории. 
Патриархальная семья и статус женщины. Община – ополе. Факторы интеграции 
населения. Социальная иерархия. Организация власти: жупаны, вече, функции 
князя. Правосудие. Межплеменная коммуникация. 

Культура польских племен: языческие представления, божества и культы. 
Материальная культура. 

 
Тема 2. Образование польского государства и его развитие в X–XII вв. 
Формирование государственности и происхождение династии. Династия 

Пястов. Принятие христианства. Внешнеполитическая экспансия при Мешко I и 
Болеславе I Храбром. Кризис государственности в 1030-е гг. Институты патри-
мониальной государственной власти. Начало политической раздробленности. 

Социально-экономическое развитие: государственно-корпоративный фео-
дализм и система централизованной государственной эксплуатации населения. 
Характеристика социально-классовой структуры. Процессы внутренней колони-
зации и экономическое развитие. Состояние сельского хозяйства, торговли, 
ремесла, горных промыслов. Роль городов в социально-экономическом, куль-
турном и политическом развитии. 

Культура: процессы христианизации в обществе, образование и просве-
щение, искусство и первые памятники латинской письменности. 

 
Тема 3. Польские земли в XIII–XV вв. 
Политическое развитие. Политическая раздробленность второй полови- 

ны XII–XIII вв. Основные польские княжества. Появление Тевтонского ордена в 
польских землях. Объединительные тенденции при Генрихе Бородатом и Ген-
рихе Благочестивом. Монголо-татарское вторжение в Польшу. Битва под 
Легницей. Складывание единого сословного государства в XIV–XV вв. Влади-
слав Локеток и Казимир III Великий. Отношения с Тевтонским Орденом, 
Великим княжеством Литовским, Чехией и Венгрией. Кревская уния. Династия 
Ягеллонов. Грюнвальдская битва. Владислав Ягелло, Владислав Варненчик, 
Казимир Ягеллончик. Органы центральной и местной администрации, форми-
рование органов сословного представительства в Польше XIV–XV вв. Право и 
суд. Статуты Казимира Великого. 
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Социально-экономическое развитие. Процессы колонизации на немецком 
праве. Механизм локации новых деревень и городов. Хозяйственное развитие 
села и городов. Торговля. Экономическая политика государства. Крестьянство: 
правовое и экономическое положение, стратификация, социальный облик. 
Рыцарство-шляхта: экономическое положение, развитие иммунитета и склады-
вание сословных привилегий шляхты. Кошицкий привилей 1374 г. Нешавские 
статуты 1454 г. Петрковские статуты 1496 г. Состояние сельского хозяйства, 
торговли, ремесла, горных промыслов. Урбанизация и складывание горожан как 
сословия. Духовенство в польском обществе. Маргинальные слои и социальная 
мобильность. 

Культура. Религиозные процессы. Распространение ересей и конциляризм 
(соборное движение) в Польше. Система образования и просвещения. Краков-
ский университет и школы. Начало книгопечатания. Искусство, литература, 
историография. Винцентий Кадлубек, Великопольская хроника, Янко из 
Чарнкова. Ян Длугош. Вит Ствош. Развитие математических, правовых, геогра-
фических, теологических знаний. Становление польского литературного языка.  

 
Тема 4. Польша в XVI – первой половине XVII в. 
Политическое развитие. Трансформация сословного государства: абсо-

лютистские тенденции, «шляхетская демократия» и «магнатская олигархия». 
Борьба короля, шляхты и магнатерии в XVI в. (экзекуционистское движение). 
Сигизмунд I Старый и Сигизмунд II Август. Попытки реформ. Ограничение 
королевской власти. Люблинская уния. Генриховы артикулы. Органы сослов-
ного представительства (сейм, сеймики, городское самоуправление). Эволюция 
польской политической системы при Стефане Батории и династии Вазов. 
Сигизмунд III Ваза. Нарастание внутриполитического конфликта с казачеством 
в первой половине XVII в.  

Внешняя политика Польско-Литовского государства в отношении к России, 
Швеции, Турции, Австрии и германских государств. 

Социально-экономическое развитие. Фольварочно-барщинная система: 
причины формирования, сущность и историческая роль. Иерархия в шляхетском 
сословии. Материальное, правовое, социальное положение крестьян. Развитие 
торговли, ремесла, промыслов. Ход урбанизации и социальный статус горожан 
как сословия. Духовенство в польском обществе. Маргинальные слои и социаль-
ная мобильность. Социальные и классовые конфликты. 

Реформация, Контрреформация и Католическая Реформа в Польше. Их 
влияние на православное население Речи Посполитой. Брестская уния церквей.  

Культура. Книгопечатание. Научная мысль, образование и просвещение, 
искусство и литература Польши в эпоху Возрождения. Николай Коперник. Ян 
Кохановский. Миколай Рей. Анджей Фрыч Моджевский. Петр Скарга. 

 
Тема 5. Польша земли во второй половине XVII – XVIII в. 
Кризис польской государственности во второй половине XVII – XVIII в. 

Отношения с Россией, Турцией, Швецией, Габсбургской империей. Ян-Казимир. 
Статус украинских и белорусских земель в составе Речи Посполитой. 
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Национально-освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого; 
Шведский «потоп». Оливский мир, Андрусовское перемирие. Ян Собеский. 
Битва под Веной. Переход власти к саксонской династии. Август II. Польша в 
Северной войне. Станислав Лещинский. Август III. Эволюция государственного 
строя Речи Посполитой. Механизмы магнатско-олигархического правления. 
Формирование реформаторского лагеря. Станислав Август Понятовский. Пер-
вые реформы, Барская конфедерация и первый раздел Речи Посполитой. 
Реформы 1773–1792 гг. Комиссия национального просвещения. «Великий сейм» 
и Конституция 3 мая 1791 г. Польские якобинцы. Тарговицкая конфедерация. 
Второй раздел, восстание под руководством Т. Костюшко. Третий раздел Речи 
Посполитой. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис Речи Поспо-
литой и его причины. Перестройка аграрных отношений. Рост и значение 
магнатских латифундий. Кризис крестьянского хозяйства. Экономический 
кризис городов. Хозяйственная стагнация второй четверти XVIII в. Экономи-
ческий подъем второй половины XVIII в., его причины. Начало формирования 
капиталистического уклада в экономике. Изменения в социальном облике 
шляхты. Магнатерия как социальная группа. Социальный упадок крепостного 
крестьянства. Роль городского сословия. Зарождение профессиональной бю-
рократии и интеллигенции в XVIII в. Социальные конфликты в Речи Посполитой 
во второй половине XVII – XVIII в. 

Культура Барокко в Польше. Рекатолизация. Состояние просвещения, лите-
ратуры, искусства. Шимон Старовольский. Ян Хризостом Пасек. «Сарматизм» 
как шляхетская субкультура. Переход к Просвещению. Связи с западной 
культурой. Ст. Конарский. Реформы в области образования. Книгопечатание, 
переводы, периодические издания, пресса. Публицистика. Ст. Сташиц. Г. Кол-
лонтай. Новые течения в искусстве и литературе. Научная мысль. Братья 
Снядецкие. 

 
Тема 6. Польские земли в 1795–1860-е гг. 
Государственно-правовой статус польских земель. Политика Наполеона в 

отношении Польши. Княжество Варшавское. Польские легионы. Новый передел 
польских земель на Венском конгрессе 1815 г. Польская политика Александра I. 
Конституция 1815 года. Царство Польское в 1815–1830 гг. Сейм и оппозиция. 
Галиция и Краковская республика в 1815–1846 гг. Великое княжество 
Познанское. 

Национально-освободительное движение в польских землях  
в 1815–1850-е гг. и их последствия. «Органический труд» и К. Марчинковский. 
Карбонарии, филоматы, филареты, Патриотическое общество, их цели. Ноябрь-
ское восстание 1830–1831 гг. Польское демократическое общество и его 
программа. Подпольные организации в Польше. «Крестьянский союз» Петра 
Сцегенного. Краковское восстание 1846 г. Эдвард Дембовский. Крестьяне и Кра-
ковское восстание. Освободительное движение в Галиции и в прусских 
владениях (Познанщина).  
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Восстание 1863–1864 гг. Линия Земледельческого общества и А. Замой-
ского. Маркиз Велёпольский и его политика. «Белые» и «красные» в польском 
обществе. Повстанческая организация и Центральный национальный комитет 
(ЦНК). Я. Домбровский. Январское восстание: цели, лозунги, движущие силы. 
Временное национальное правительство. Политика в аграрном вопросе. Позиция 
западных держав. Диктатура Р. Траугута и его политика. Подавление восстания. 
Поляки в европейском революционном движении (Юзеф Бем, Л. Мерославский, 
А. Мицкевич).  

Экономическое развитие польских земель в конце XVIII – 60-е гг. XIX в. 
Сельское хозяйство, промышленность, торговля, финансы в прусской Польше, 
Галиции и Царстве Польском. Социальная структура польского общества, 
основные группы и их эволюция. Аграрные реформы в Пруссии в 1807–1849 гг. 
и их социальный эффект. Аграрные реформы в Галиции в первой полови- 
не XIX в. и их социальные результаты. Аграрная политика и реформы в Царстве 
Польском в 1815–1830 гг., регулирование отношений крестьян и помещиков  
в 1840-е гг., вопрос о реформах в 1850-е годы (А. Замойский и Земледельческое 
общество). Реформы 1861 и 1864 гг. в Царстве Польском. 

Польская культура в первой половине XIX в.: тенденции развития, инсти-
туты, связь с социальной структурой и социальные процессами. Классицизм, 
«сарматизм», романтизм как интеллектуальное и эстетическое явление. Научные 
общества. Бантке, Т. Чацкий, Бентковский, Линде. А. Мицкевич, Ю. Словацкий, 
З. Красиньский. Ф. Шопен. Ст. Монюшко. П. Михаловский. 

Журналы, библиотеки и интеллектуальная жизнь. Влияния немецкой 
философии. Польский мессианизм. Товяньский. А. Мицкевич, А. Чешковский, 
Б. Трентовский, К. Либельт. 

 
Тема 7. Польские земли во второй половине XIX – начале XX в. 
Политические процессы в польских землях. Автономизация Галиции  

в 1860–1870-е гг. Политика Австрии в Гадиции. Значение Галиции для сохра-
нения преемственности польской государственности. Политика Германии в 
прусской части Польши. Формы и масштаб германизации. Гаката и «гакатизм», 
немецкая экономическая экспансия. Политика России в Царстве Польском 
после 1864 г. «Привислинский край», централизация, сужение автономии, руси-
фикация. Ликвидация Греко-католической (униатской) церкви в пределах 
России.  

Общественно-политическая жизнь. Перемены в общественных настроениях 
во второй половине XIX в. Позитивизм, «теория малых дел». Социалистическая 
идеология в Царстве Польском, прусской Польше и Галиции. Я. Домбровский  
и Парижская Коммуна, Б. Лимановский, Л. Варыньский. Пролетариат-I. Возник-
новение социалистических партий. Социал-демократия Королевства Польского 
и Польская социалистическая партия. Национальная Лига и Национально-
демократическая партия Польши в Царстве Польском, в Галиции, прусской 
Польше. Р. Дмовский. Крестьянская партия в Галиции. Христианская демокра-
тия в польских землях. Кризис начала XX в. и революция 1905–1907 гг. в Царстве 
Польском. Политика социал-демократов, националистического крыла социалис-
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тов (Ю. Пилсудский) и националистов (Р. Дмовский). Раскол Польской социа-
листической партии в 1906 г. Курс Пилсудского на вооруженную борьбу за 
независимость Польши. Польское коло в Государственной думе. Польские 
политические партии накануне войны 1914–1918 гг.  

Социально-экономическое развитие. Последствия аграрных реформ 1860-х гг. 
в российской части Польши. Индустриализация и развитие капитализма в 
прусской части Польши во второй половине XIX в. Роль Силезии в развитии 
германской промышленности. Промышленность Царства Польского, индустриа-
лизация во второй половине XIX в. Сельское хозяйство и промышленность в 
Галиции. Польский и западный крупный капитал в конце XIX в., развитие 
монополий. Урбанизация, эмиграция во второй половине XIX в. Эволюция 
шляхты, крестьянства, буржуазии, пролетариата. 

Культура. Позитивизм и реализм в культуре. А. Свентоховский. Краковская 
и Варшавская школа в исторической науке. Лозунг «органического труда». Роль 
прессы в пропаганде новых идей. Б. Прус, Э. Ожешко. Г. Сенкевич, М. Коноп-
ницкая. Живопись Я. Матейко, Г. Семирадского, Мальчевского, Я. Гроттгера. 
Национальный музей в Кракове. Развитие музыкальной культуры, Г. Венявский. 
Развитие науки. Я. Натансон, И. А. Бодуэн де Куртене. Львовская политех-
ническая школа, Краковская Академия знаний. М. Склодовская-Кюри, новое 
поколение историков (В. Собеский, Ст. Кутшеба, Ф. Буяк). Модернизм и 
«Молодая Польша» Ст. Пшибышевский, К. Тетмайер, Я, Каспрович, С. Выспянь-
ский, С. Жеромский. Символизм, кубизм, экспрессионизм в искусстве.  
К. Шимановский, И. Падеревский в музыке. Распространение кино, демокра-
тизация чтения. 

 
Тема 8. Польша в 1914–1944 гг. 
Первая мировая война на территории Польши. Демографические и 

материальные потери. Экономическая политика Центральных держав в годы 
оккупации Царства Польского. Национальные демократы (Р. Дмовский), 
социалисты-националисты (Ю. Пилсудский) и социал-демократы Польши в 
годы войны. «Стрелецкие отряды» Пилсудского и польские легионы в немецко-
австрийской армии. Политика Вены и Берлина в польском вопросе. 
Провозглашение «самостоятельного государства» на территории Царства 
Польского в ноябре 1916 г., создание польских вооруженных сил и Временного 
государственного совета в 1917 г. Позиция России в польском вопросе в кон- 
це 1916 – начале 1917 г.  

Февральская революция и обращение Петроградского совета «К польскому 
народу», воззвание Временного правительства «К полякам». Позиция Антанты  
и США в польском вопросе. Разрыв Пилсудского с Веной и Берлином, создание 
Госсовета, Регентского совета и правительства в окупированной Германией 
части Польши. Создание Польского национального комитета Р. Дмовского. 
Позиция большевиков в польском вопросе. Передача Холмщины Украине. 
Позиция США и польский вопрос в «14 пунктах Вильсона». 

Регентский совет, Австро-Венгрия и Германия в октябре-ноябре 1918 г. 
Временное правительство И. Дашинского в Люблине, передача власти Пилсуд-
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скому 11 ноября 1918 г. Политика Пилсудского и правительство Е. Морачев-
ского, его программа. Назначение Пилсудского временным начальником госу-
дарства, его ориентация на национал-демократов, попытка переворота в январе 
1919 г., отставка Морачевского. Коммунисты, социалисты, аграрии в 1918 г.  

Выборы 1919 г., статус Пилсудского. Нормы Конституции 1921 г. 
Вопрос о западных границах Польши после 1918 г. Переход Великой Польши 

и части Вост. Поморья к Польше. Статус Гданьска. Плебисциты 1920–1921 гг.  
в Вармии, Мазурах, Повислье, Верхней Силезии. Три силезских восстания, и 
раздел Верхней Силезии в 1921 г. Польско-чехословацкий конфликт из-за 
Тешинской Силезии.  

Восточные границы Польши: федеративный проект Пилсудского и проект 
«Большой Польши» Дмовского. Конфликт Польши с Западно-Украинской 
народной Республикой в Галиции и Украинской народной республикой 
(Петлюра). Наступление польской армии в Литве и Белоруссии в 1919 г. 

Позиция Антанты в вопросе о восточных границах Польши. Пилсудский-
большевики-Деникин. Определение линии Керзона в 1919 г. Союз с Петлюрой  
в 1920 г. и советско-польская война 1920 г. Польревком (Ю. Мархлевский,  
Ф. Дзержинский, Ф. Кон) в Люблине и надежды на мировую революцию. Битва 
под Варшавой, правительство «Пяста» (Витоса). «Мятеж» Желиговского в Лит-
ве, захват Вильно, создание «Средней Литвы», аннексия её Польшей в 1922 г. 
Рижский договор 1921 г. Признание восточной границы Польши Антантой, 
границы и состав населения Польши после 1921 г.  

Решение аграрного вопроса в 1920-е гг. Роль государства в развитии про-
мышленности в межвоенный период. Кризис 1929–1935 гг., аграрное перена-
селение, общая динамика развития польской экономики в межвоенный период.  

Выборы в парламент в 1922 г., поражение пилсудчиков, избрание и убийст-
во Г. Нарутовича, новый президент Ст. Войцеховский. Фракции польского сейма 
и правительства в 1922–1926 гг. Правительство В. Грабского в 1923–1925 гг. 
Правые – национал-демократы – левые в 1922–1926 гг. 

Переворот Пилсудского в мае 1926 г. Левые партии и путч Пилсудского. 
Угроза гражданской войны. Политика Пилсудского после путча. Режим «сана-
ции», его механизмы, роль парламенты в нём. Изменение Конституции в 1926 г., 
маргинализация парламента. Политика Пилсудского в 1926–1928 гг., выбо- 
ры 1928 г. и Центролев, политические репрессии 1930 г. и «брестские» выборы. 

Борьба с левой оппозицией в 1930-е гг., лагерь в Березе Картусской. 
Авторитарная Конституция 1935 г., бойкот выборов 1935 г. Коммунисты и левое 
движение во второй половине 1930-х гг. Сталинские репрессии против польских 
коммунистов, роспуск Компартии в 1938 г., выборы 1938 г., политическая 
консолидация накануне войны.  

Профранцузская ориентация польской внешней политики в первой поло-
вине 1920-х гг., политика «балансирования» в 1930-е гг. Польша-Германия-
СССР в 1930-е гг. Оккупация Заользья (Тешинская Силезия) в 1938 г. Польская 
реакция на советские предложения об антинемецком союзе. Пакт СССР и Герма-
нии от 23 августа 1939 г. («пакт Молотова и Риббентропа»), его роль в истории 
Польши.  
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Развитие материальной цивилизации в межвоенный период, проблема меди-
цинского обеспечения, распространение спорта. Движение харцеров. Развитие 
образования и рост грамотности в межвоенный период, высшие учебные 
заведения, музеи и библиотеки. Литература (М. Домбровская, Ю. Тувим,  
Я. Ивашкевич, В. Реймонт), наука (С. Банах, Ф. Знанецкий, Т. Котарбиньский,  
В. Конопчиньский, В. Собеский, О. Халецкий) в межвоенный период. Военно-
технические достижения (бомбардировщик «Лось», машина «Энигма»).  

Польская армия в сентябре 1939 г. Польский стратегический военный план 
на случай войны, разгром основных польских сил. Оборона Варшавы, 
Вестерплатте, Модлина, сопротивление группы «Полесье». «Странная война» на 
Западе. Советская оккупация Западной Украины и Западной Белоруссии. Лагеря 
в Катыни и Медном. Польские потери, судьба польской армии, президента 
Мосьцицкого, главнокомандующего Рыдза-Смиглы.  

Немецкая политика на оккупированных территориях. Репрессии против 
поляков, евреев, цыган, принудительный труд в Германии, депортации и немец-
кая колонизация польских территорий. Администрация в Генерал-губер-
наторстве. 

Судьба польского населения в зоне советской оккупации. Депортация части 
населения, расстрел интернированных. Судьба интеллигенции в Западной 
Украине при советской власти и после прихода немцев в 1941 г. Людские потери 
Польши в ходе Второй мировой войны.  

Польское эмигрантское правительство В. Сикорского во Франции и Вели-
кобритании. Польская армия на Ближнем Востоке, Армия Крайова в Польше, 
польские подпольные учреждения. Партизанское движение. Коммунистические 
группы сопротивления, воссоздании компратии (Польской рабочей партии)  
в 1942 г.  

Польское эмигрантское правительство и СССР после начала Великой 
Отечественной войны. Формирование польской армии в СССР (армия Андерса) 
и вывод ее на Ближний Восток. Катынское дело и разрыв отношений с 
правительством Сикорского.  

Союз польских патриотов (1943), Армия Людова и подпольная Крайова 
Рада Народова (КРН). Различия в программах КРН и польского эмиграционного 
правительства.  

Судьба еврейского населения Польши в годы войны. Едвабно. Холокост, 
лагеря в Освенциме и Майданеке. Восстание в Варшаввском гетто. 

Начало освобождения Польши в июле 1944 г. Создание Польского комитета 
национального освобождения (ПКНО) и Войска Польского. Программа ПКНО. 
Ответный план лондонского правительства. Операция «Буря» и ее срыв. Выход 
Советской армии к Варшаве. План лондонского правительства Ст. Мико-
лайчика), начало Варшавского восстания. Подавление Варшавского восстания, 
его последствия. Советские потери в Польше. 

 
Тема 9. Польша в период строительства социализма 1944–1989 гг. 
Декрет о земельной реформе, о возвращении владельцам промышленных 

предприятий. Создание нового государственного аппарата. Органы госбезо-
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пасности в новом государстве. Создание Временного правительства Республики 
Польша. Польский вопрос на Ялтинской конференции. Определение новых 
границ Польши. Польско-советский договор 1945 г. 

Создание Временного правительства национального единства (Осубка-
Моравский, В. Гомулка, Ст. Миколайчик) в 1945 г. Польское стронництво 
людовое Миколайчика. Программа ППР (идея народно-демократического строя 
как «тертьего пути») и программа Миколайчика. Борьба новой власти с 
подпольными организациями. Национализация промышленности в 1946 г. 
Референдум 1946 г. Выборы 1947 г., Б. Берут и Ю. Циранкевич. Начало «холод-
ной войны» и судьба проекта «народной демократии». Создание Коминформ-
бюро, конфликт СССР и Югославии, смещение Гомулки, слияние ППР и 
Польской социалистической партии в ПОРП.  

Складывание командно-распределительной («сталинской») модели социа-
лизма в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Судьба политических партий (ПСЛ и 
Партии труда) возникновение Демократический партии и Объединенной 
крестьянской партии. Судьба профсоюзов, молодежных организаций, общест-
венных движений, эволюция органов государственной власти (сейма, прави-
тельства, министерств), формирование тоталитарной политической системы. 
Конституция 1952 г., появления названия ПНР. 

Выполнение трехлетнего восстановительного плана 1947–1949 гг. и шести-
летнего плана 1950–1955 гг. Восстановление Варшавы. Форсированная индуст-
риализация в промышленности, кооперирование сельского хозяйства. Социаль-
ное напряжение и политические репрессии. Смерть Сталина, XX cъезд КПСС, 
смерть Б. Берута. Политический кризис 1956 г., стачка и расстрел демонстрации 
в Познани, пленум ЦК ПОРП в октябре 1956 г., избрание В. Гомулки первым 
секретарем ЦК.  

Программа «строительства социализма с польской спецификой», ее осу-
ществление в конце 1950 – 1960-е гг. Политическая система, отношения с 
церковью (кардинал С. Вышиньский), политика в деревне, система выборов, 
отношения с СССР.  

Особенности и трудности социально-экономического развития в 1960-е гг. 
Сельское хозяйство, промышленность, научно-техническое оставание. Конфлик-
ты с церковью и интеллигенцией, волнения и репрессии в марте 1968 г. Стачки 
и их подавление на Побережье в 1970 г. Смещение В. Гомулки и Ю. Циран-
кевича, приход к власти Э. Герека, П. Ярошевича и Г. Яблоньского.  

Экономическая и научно-техническая политика в 1970-е гг. Рост внешней 
задолженности. Трудности с продовольствием во второй половине 1970-х гг. 
Волнения рабочих и столкновения в 1976 г. Создание Комитета защиты рабочих 
в 1976 г. (KOR), других оппозиционных организаций. Правозащиное движение, 
роль католической церкви в поддержке оппозиции, влияние папы Иоанна-Павла 
II на общественную жизнь в Польше. 

Забастовки лета 1980 г., соглашение с властями, создание «Солидарности», 
отставка Э. Герека и П. Ярошевича. Лех Валенса и его окружение. Программа 
«саморегулирующейся революции» в 1981 г. Конфронтация ПОРП и «Соли-
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дарности». В. Ярузельский во главе ПОРП, правительства и армии. Введение 
военного положения 13 декабря 1981 г.  

Оппозиция и правительство в 1982–1988 гг. Борьба за легализацию «Соли-
дарности», роль Запада и церкви в её поддержке. Влияние советской 
«перестройки» на Польшу, забастовки 1988 г., победа реформаторов в ПОРП, 
проведение «круглого стола» в феврале-апреле 1989 г., его решения. 

Польша и СССР в 1944–1989 гг. Присоединение западных (бывших немец-
ких) земель к Польше в 1945 г., польско-чехословацкое разграничение. Польша 
в СЭВ и Варшавском договоре. «План Рапацкого» 1957 г., роль Польши в Европе 
1970-х гг.  

Ущерб, нанесенный войной польской культуре. Нехватка интеллигенции, 
новое поколение интеллигенции. Ликвидация безграмотности в послевоенные 
годы, создание государственной системы образования, создание новых вузов и 
университетов. Создание Польской Академии наук и отраслевых научно-
исследовательских учреждений. Система учреждений культуры в народной 
Польше (дома культуры, библиотеки, кинотеатры, издательства и пр.). Социа-
листический реализм в Польше. Польская школа кино, польский театр  
(Е. Гротовский, Ю. Шайна). Нобелевские премии Ч. Милоша и В. Шимборской. 

Массовая и элитарная культура в 1960–1980-е гг. Перемены в образе жизни 
и материальной культуре. 

 
Тема 10. Польша в конце XX – начале XXI в. 
Успех оппозиции на выборах 1989 г., избрание В. Ярузельского прези-

дентом, создание правительства Т. Мазовецкого. Самороспуск ПОРП, возник-
новение Социал-демократии Республики Польша (СДПР), переименование ПНР 
в ПР, возвращение короны в герб. План «шоковой терапии» Л. Бальцеровича, его 
результаты. 

Президентские выборы 1990 г., победа Л. Валенсы, парламентские выбо- 
ры 1991 г. и 1993 г. Усиление левых партий при правом президенте. 
Президентские выборы 1995 г., победа А. Квасьневского. Выборы 1997 г. и 
усиление правых при левом президенте. 

Экономические сдвиги в 1992–1993 гг. и позднее. Социальные противо-
речия 1990-х гг., безработица, забастовки. Трудности реформ с промышлен-
ности, здравоохранении и образовании. Современное административное деление 
Польши. Католическая церковь в польском обществе. Конкордат с Ватиканом. 

Новая внешнеполитическая ориентация Польши, ее интеграция в централь-
ноевропейские и североевропейские связи. Вступление Польши в НАТО в 1997 г., 
включение в международные организации, вступление Европейский союз в 2004 г. 

Современные политические партии и главные тенденции политического, 
экономического и социального развития в начале XXI в. 

 
Тема 11. «Восточная политика» Польши. 
Концепции «восточной политики» в истории польской общественно-

политической мысли. Политика Польши в отношении Литвы на современном 
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этапе. Политика Польши в отношении Украины. Польский фактор в политике 
ЕС. Польско-белорусские отношения. 

 
 
2 Тематика семинарских занятий 
 
Тема 1. Образование польского государства и его развитие в X–XVI вв. 
1 Польша в Х – начале XII в. ; государство и политическое развитие. 
2 Польша в Х – начале XII в.: экономическое и социальное развитие. 
3 Польша в XIII–XV вв.: политическое и экономическое развитие. 
 
Тема 2. Польские земли в XVI–XIX вв. 
1 Политическое и экономическое развитие Польши в XVI–XVII вв. 
2 Социально-экономическое и политическое развитие Речи Посполи- 

той в XVIII в.  
3 Разделы Речи Посполитой. Государственно-правовое положение польских 

земель после разделов. 
4 Положение польских земель в 1815–1830 гг. 
5 Национально-освободительная борьба польского народа в 1830–1864 гг. 
 
Тема 3.  Польские земли в первой половине XX в. 
1 Польские земли после январского восстания и до Первой мировой войны. 
2 Польские земли в годы Первой мировой войны. 
3 Образование независимой Польской Республики. 
4 Социально-экономическое и политическое развитие Польши в межвоен-

ный период. 
5 Польша в годы Второй мировой войны. 
 
Тема 4. Польша в период строительства социализма 1945 – конце 1990-х гг. 
1 Польша в период революционных перемен 1944–1948 гг. 
2 Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1945–1960 гг. 
3 Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1970–1989 гг. 
4 От реального социализма к социальному обществу западного образца. 
5 Польша в системе международных отношений 1945–1990-e гг. 
 
Тема 5. Польша в конце XX – начале XXI в. 
1 Политические преобразования в Польше в начале 1990-х гг. 
2 Президентские 1990 г. и парламентские 1991 г. выборы в Польше. 
3 Социально-экономические преобразования в стране. 
4 Парламентские 1993 г. и президентские 1995 г. выборы в Польше. 
5 Развитие Польши в 1995 г. – начале XXI в. 
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6 Внешняя политика Польши в конце ХХ – начале XXI в. 
1 Изменение внешнеполитических ориентиров в начале 1990-х гг. 
2 Польша и ЕС. 
3 Взаимоотношение Польши с Украиной, Литвой, Республикой Беларусь. 
 
 
3 Перечень тем рефератов по курсу «Полонистика» 
 
1 Социальные проблемы постсоциалистической Польши. 
2 Взаимоотношения государства и церкви в Польше. 
3 Политический портрет Л. Валенсы. 
4 Политический портрет А. Квасьневского. 
5 Реформация на территории Польши. 
6 Кревская уния. 
7 Люблинская уния. 
8 Принятие христианства на польских землях. 
9 Социально-экономическое развитие польских земель в XII–XIII вв. 
10 Развитие права в XVI–XVIII вв. 
11 Сарматизм. 
12 Внешняя политика Речи Посполитой: взаимоотноешния с Россией. 
13 Внешняя политика Речи Посполитой: взаимоотношения с Швецией, 

Австрией и Турцией. 
14 Цеховые организации в Польше. 
18 Магдебрскогое право в городаз Речи Посполитой. 
16 Национально-освободительная война под руководством Богдана 

Хмельницкого. 
17 Польша в годы Северной войны. 
18 Польские земли в годы Наполеоновский войн. 
19 Национально-освободительное движение в польских землях  

в 1815–1850-е гг. и их последствия. 
20 Ноябрьское восстание 1830–1831 гг.  
21. Восстание 1863–1864 гг. 
22 Социально-экономическое и политическое развитие польских земель в 

годы Первой мировой войны. 
23 Внешняя политика Польской Республики в межвоенный период. 
24 Политические партии Польши в коцне XIX – начале ХХ в. 
25 Революция 1905–1907 гг. и ее влияние на политическую обстановку в 

Царстве Польском. 
26 Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1920–1930 гг. 
27 Социально-экономическое развитие Польши в годы Второй миро- 

вой войны. 
28 Политическое развитие Польши в 1990-е гг. – начале ХХI в. 
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4 Перечень тем презентаций по курсу «Полонистика» 
 
1 Этнические процессы в дославянский период. 
2 Славянизация польских земель в I–V вв. н. э. 
3 Культура польских племен: языческие представления, божества и культы. 
4 Влияние христианства на развитие культуры. 
5 Изобразительное искусство Польши в XII–XIII вв. 
6 Архитектура Польши в XII–XIII вв. 
7 Развитие литературы в XII–XIII вв. 
8 Литература Польши в XVI–XVII вв. 
9 Архитектура Польши в XVI–XVII вв. 
10 Изобразительной искусство Польши в XVI–XVII вв. 
11 Социально-экономическое развитие польских земель в XII–XIII вв. 
12 Политическая раздробленность польских земель в XII–XIII вв. 
13 Развитие ремесла и торговли в XVI–XVII вв. 
14 Политика Александра I в отношении Царства Польского. 
15 Галиция и Краковская республика в 1815–1846 гг.  
16 Великое княжество Познанское в XIX в. 
17 Экономическое развитие польских земель в конце XVIII в. – 60-е гг. XIX в. 
18 Аграрные реформы в Пруссии в 1807–1849 гг. 
19 Аграрная политика и реформы в Царстве Польском в 1815–1830 гг.  
20 Реформы 1861 г. и 1864 гг. в Царстве Польском. 
21 Польская культура в первой половине XIX в. 
22 Конституция 1921 г. 
23 Оккупационный режим на территории Польши в годы Второй миро- 

вой войны. 
24 Польша на международной арене в 1945–1989 гг. 
25 Польша и ЕС. 
26 Развитие литературы в ХХ в. 
27 Архитектура Польши в ХХ в. 
28 Искусство Польши ХХ в. 
29 Система образования Польши на современном этапе. 
 
 
5 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1 
Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы. 
Статья I. 
Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны и Россия с 

другой объявляют, что состояние войны между ними прекращено: они решили 
впредь жить между собой в мире и дружбе. 

Статья II. 
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или 
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пропаганды против правительства или государственных и военных учреждений 
другой стороны. Поскольку это обязательство касается России, оно 
распространяется и на области, занятые державами четверного союза. 

Статья III. 
Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися 

сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться 
под ее верховной властью; 

установленная линия обозначена на приложенной карте (приложение I), 
являющейся существенной составной частью настоящего мирного договора. 
Точное определение этой линии будет выработано русско-германской 
комиссией. 

Для означенных областей из их прежней принадлежности к России не будет 
вытекать никаких обязательств по отношению к России. 

Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих 
областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую 
судьбу этих областей в согласии с их населением. 

Статья IV. 
Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир и проведена 

полностью русская демобилизация, очистить области, лежащие восточнее ука-
занной в абзаце 1 статьи III линии, поскольку статья VI не постановляет иного. 

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее 
очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение 
Турции. 

Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно буду очищены от 
русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию государст-
венно-правовых и международно-правовых отношений этих округов, а предоста-
вит населению их установить новый строй в согласии с соседними госу-
дарствами, в особенности с Турцией. 

Статья V. 
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии, 

включая и войсковые части, вновь образованные ее теперешним правительством. 
Кроме того свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и 

оставит там до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит. 
Военные суда государств, пребывающих и далее в состоянии войны с державами 
четверного союза, поскольку эти суда находятся в сфере власти России, 
приравниваются к русским военным судам. 

Запретная зона в Ледовитом океане остается в силе до заключения общего 
мира. В Балтийском море и в подвластных России частях Черного моря немед-
ленно должно начаться удаление минных заграждений. Торговое судоходство в 
этих морских областях свободно и немедленно возобновляется. Для выработки 
более точных постановлений, в особенности для опубликования во всеобщее 
сведение безопасных путей для торговых судов, будут созданы смешанные 
комиссии. Пути для судоходства должны быть постоянно свободны от пла- 
вучих мин. 
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Статья VI. 
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной 

Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами 
четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских 
войск и русской красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или 
пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской 
народной Республики. 

Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских 
войск и русской красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в 
общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в общем через 
озеро Чудское и Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через 
Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия  
и Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока 
общественная безопасность не будет там обеспечена собственными 
учреждениями страны и пока не будет там государственный порядок 
восстановлен. Россия немедленно освободит всех арестованных или уведенных 
жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопасное возвращение всех 
уведенных эстляндцев и лифляндцев. 

Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от 
русских войск и русской красной гвардии а финские порты от русского флота и 
русских военно-морских сил. Пока лед делает невозможным перевод военных 
судов в русские порты, на них должны быть оставлены лишь незначительные 
команды. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против 
правительства или общественных учреждений Финляндии. 

Воздвигнутые на Аландских островах укрепления должны быть снесены 
при первой возможности. Что касается запрещения впредь воздвигать на этих 
островах укрепления, а также вообще их положения в отношении военном и 
техники мореплавания, то относительно них должно быть заключено особое 
соглашение между Германией, Финляндией, Россией и Швецией; стороны 
согласны, что к этому соглашению по желанию Германии могут быть 
привлечены и другие государства, прилегающие к Балтийскому морю. 

Статья VII. 
Исходя из факта, что Персия и Афганистан являются свободными и 

независимыми государствами, договаривающиеся стороны обязуются уважать 
политическую и экономическую независимость и территориальную непри-
косновенность Персии и Афганистана. 

Статья VIII. 
Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину. Урегулирование 

связанных с этим вопросов будет предметом особых договоров, 
предусмотренных в статье XII. 

Статья IX. 
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих 

военных расходов, т. е. от государственных издержек на ведение войны, равно 
как и от возмещения военных убытков, т. е. от тех убытков, которые были 
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причинены им и их гражданам в зоне военных действий военными мероприя-
тиями, в том числе и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями. 

Статья Х. 
Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися 

сторонами возобновятся немедленно после ратификации мирного договора. Что 
касается допущения консулов обеих сторон, то этот вопрос будет разрешен 
особым соглашением. 

Статья XI. 
Экономические отношения между державами четверного союза и Россией 

определяются постановлениями, содержащимися в приложениях 2–5, причем 
приложение 2 определяет отношения между Германией и Россией, приложе- 
ние 3 – между Австро-Венгрией и Россией, приложение 4 – между Болгарией  
и Россией и приложение 5 – между Турцией и Россией. 

Статья XII. 
Восстановление публично-правовых и частно-правовых отношений, обмен 

военнопленными и гражданскими пленными, вопрос об амнистии, а также и 
вопрос отношения к торговым судам, попавшим во власть противника, является 
предметом отдельных договоров с Россией, которые составляют существенную 
часть настоящего мирного договора, и поскольку это возможно, вступают в силу 
одновременно с ним». 

Вопросы. 
1 Отрывок из какого документа приведен выше?  
2 Когда был составлен данный документ?  
3 Какие государства принимали участие в подписании данного документа?  
 
Задание 2 
Прочитайте отрывок из Декларации Крайовой Рады Народовой (Польша).  
«Крайова Рада Народова, созданная 1 января 1944 г. в Варшаве полити-

ческими, военными и общественными демократическими организациями, борю-
щимися за независимость, предстает перед польским народом как исполни-
тельница его воли, призванная и правомочная руководить его борьбой во имя 
наивысшего принципа: национальных и государственных интересов Польши. 

Крайова Рада Народова ставит перед собой в качестве главной и основной 
задачи объединение и мобилизацию всех сил народа и всех средств для борьбы 
не на жизнь, а на смерть с озверевшими оккупантами за освобождение Польши. 
Для достижения этой цели Крайова Рада Народова: 

создает Армию Людову как вооруженную силу народа, призванную 
сплотить в своих рядах всех желающих бороться за независимость Родины; 

назначит командование Армии Людовой; 
примет верховную власть над вооруженными силами польского народа; 
будет неустанно трудиться над организацией вооруженных действий всего 

народа вплоть до того момента, когда будет создана свободная, демократическая 
и суверенная Польша. 

Крайова Рада Народова заявляет, что в освобожденной Польше должна 
господствовать социальная справедливость. Величие и мощь Родины должны 



19 
 

базироваться на обеспечении широким трудящимся массам города и деревни – 
рабочим, крестьянам, ремесленникам, работникам умственного труда и интел-
лигенции – спокойного и обеспеченного материального существования, образо-
вания, свободы, всех демократических прав и роли хозяина в возрожденной 
Польше. Такие задачи Крайова Рада Народова поставит перед Временным 
правительством, которое она создаст в момент, когда этого потребуют интересы 
народа. Это правительство будет осуществлять власть в стране до момента 
создания в результате всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных 
выборов Законодательного собрания. 

Выполнение вышеперечисленных задач Временное правительство обеспе-
чит, в частности, путем: 

конфискации без возмещения всей помещичьей земли и земли, принад-
лежащей немцам, с целью передачи ее крестьянам и сельскохозяйственным 
рабочим; 

национализации крупной промышленности, шахт, банков и транспорта, 
являющихся основой народного хозяйства. 

В области внешней политики Крайова Рада Народова будет стремиться к 
поддержанию дружественных отношений со всеми народами, объединившимися 
в борьбе с гитлеризмом; она рассматривает это как условие государственной 
силы и прочности Польши, а также благополучия ее граждан.  

Принципы этого сотрудничества должны основываться на:  
возвращении Польше всех польских земель на западе и севере, которые 

были насильственно германизированы; 
разрешении пограничных проблем на востоке путем дружественного 

соглашения Польши с Советским Союзом при признании права наций на 
самоопределение; 

быстрейшем установлении отношений прочной дружбы и сотрудничества 
между Польшей и Советским Союзом, а также присоединении Польши к пакту, 
заключенному между СССР и Чехословакией в декабре 1943 г.; 

сохранении и укреплении уз дружбы и сотрудничества с остальными 
союзниками. 

Признавая необходимость существования представительства Польши за 
границей, призванного представлять ее перед союзными государствами, Крайова 
Рада Народова отказывает нынешнему правительству в Лондоне вправе 
выступать от имени польского народа...». 

Вопросы. 
1 В каком году была написана Декларация? 
2 Какова основная цель деятельность Крайовой Рады Народовой?  
3 Какая задача была поставлена перед Временным правительством?  
4 Какие задачи ставила перед собой Крайова Рада Народова в области 

внешней политики?  
 
Задание 3 
Прочитайте приведенный ниже отрывок, описывающий исторические 

события, происходившие в Польше, и ответьте на вопросы.  
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«... утвердив приговоры о повешении пятерых наиболее важных прес-
тупников, велел повесить их в один день и в один час на пяти площадях Вар-
шавы. Это произвело громадное впечатление и подействовало отрезвляюще». 

Вопросы. 
1 О ком идет речь в приведенном выше отрывке?  
2 Когда происходили описанные выше события? 
 
Задание 4 
Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.  
«Миновали уже времена, когда казалось всем, что мужицкая рука годится 

только для сохи, – теперь настало такое время, что мы сами можем писать, и 
писать такую правду справедливую, как Бог на небе. О, загремит наша правда и 
молнией полетит по свету! Пусть узнают, что мы можем не только кормить 
своим хлебом, но ещё и учить своей мужицкой правде. 

Спрашивали и спрашивают всё, что слышно на свете, кто нам, бедным 
мужикам, даст свободу? Но, по правде говоря, мало кто хочет сказать так, как 
совесть подсказывает – по справедливости. Мы, мужики, братья ваши, мы вам 
будем говорить всю правду, только слушайте нас! 

Москали, чиновники и многие паны будут задерживать письмо наше к вам; 
но найдутся люди, и из мужиков более разумные, и панского рода, и из 
городских, которые желают вашей свободы, вашего счастья, – они-то вам сами 
это письмо давать будут, чтобы вы знали, кто ваш друг, а кто ваш враг». 

Вопросы. 
1 Кто написал эти строки? 
2 Где было размещено приведенное выше воззвание?  
3 С каким историческим событием связаны эти строки?   
4 В каком году было опубликован приведенный выше текст? 
 
Задание 5 
Прочитайте отрывок из Хроники Великой Польши и заполните 

пропущенные места.  
«У Земомысла и жены его родился сын, который в течение семи лет от 

рождения оставался слепым. Поляки видя это, а также зная, что другой сын у 
короля Земомысла, хотя прошло семь лет, уже не родится, в смущении говорили: 
«Вот опять замешательство [meska] в королевстве». Замешательство, говорят, 
все равно, что смущение или волнение. Ведь они знали, что после смерти 
Хотышко, которого съели мыши, много смут произошло в Польском королевстве 
и боялись вторичного их появления. Вот поэтому они назвали слепого сына 
короля 1________. Земомысл же, как рассказывают исторические анналы 
поляков, наследовал в Польском королевстве своему отцу Лешке четвертому  
в 2__________ <…>. Этот 1__________ в возрасте семи лет по воле богов обрел 
зрение. И наконец, в 931 году взял в жены Дубровку, сестру св. Вацлава. На 
следующий год под влиянием своей жены и божественного вдохновения вместе 
со всем народом лехитов или поляков принял таинство святого крещения. От 
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этой жены в 937 году породил сына, которому при святом крещении приказал 
дать имя 3_________; в 938 году он установил в Польше епископом 4 _______». 

 
 

Вопросы к зачету 
 
1 Образование государственности на польских землях. 
2 Социально-экономическое и политическое развитие польских земель  

в X–XII вв. 
3 Политическая раздробленность второй половины XII–XIII в. 
4 Внешняя политика Польши в XIII–XV вв. 
5 Социально-экономическое и политическое развитие польских земель  

в XIII–XV вв. 
6 Люблинская уния. Речь Посполитая: особенности государственного 

устройства. 
7 Социально-экономическое развитие польских земель в XVI – XVII в. 
8 Внешняя политика Речи Посполитой в XVI–XVII вв. 
9 Реформация и Контреформация в Речи Посполитой. 
10 Кризис польской государственности во второй половине XVII – XVIII в. 

Разделы Речи Посполитой. 
11 Социально-экономическое развитие польских земель после разделов 

Речи Посполитой. 
12 Национально-освободительное движение в польских землях  

в 1815–1850-е гг. и их последствия. 
13 Восстание 1863–1864 гг. 
14 Экономическое и социальное развитие польских земель в кон- 

це XVIII в. – 60-е гг. XIX в. 
15 Галиция во второй половине XIX – начале ХХ в. 
16 Развитие польских земель в составе Пруссии во второй половине XIX – 

начале ХХ в. 
17 Царство Польское во второй половине XIX – начале ХХ в. 
18 Польские земли в годы Первой мировой войны. 
19 Образование независимой Польской Республики 
20. Политическое развитие в 1922–1939 гг. 
21 Экономическое развитие Польши в межвоенный период. 
22 Польская Республика на международной арене. 
23 Польша в годы Второй мировой войны. 
24 «Польский вопрос» на Ялтинской конференции. 
25 Социально-экономические преобразования в Польше в 1945–1948 гг. 
26 Формирование границ послевоенной Польши. 
27 Экономическая развитие ПНР в конце 1940 – середине 1950-х гг. 
28 Политическое развитие ПНР в конце 1940 – середине 1950-х гг. 
29 Социально-экономическое развитие ПНР в 1960–1970-е гг. 
30 Политическое развитие ПНР в 1960–1970-е гг. 
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31 Общественно-политический кризис 1980 г. в Польше. Введение военного 
положения. 

32 Социально-экономическое развитие Польши в 1980-е гг. 
33 Международное положение и внешняя политика ПНР в конце 1940 – 

конце 1980-х гг. 
34 Общественно-политические преобразования в Польше в 1989–1991 гг. 
35 Социально-экономические преобразования в Польше в 1990–1993 гг. 
36 Политическое развитие Польши в 1991 г. – начале XXI в. 
37 Социально-экономические преобразования в Польше в 1993 г. –  

начале XXI в. 
38 Внешняя политика Польши в 1990-е гг. – начале XXI в. 
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