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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Как известно, история – это прошлое, которое обращено к 

будущему. Без знаний о прошлом практически невозможно понять 

современность, предвидеть ее и, тем более, успешно строить 

будущее. Именно потому для украинского государства является 

чрезвычайно важным, чтобы молодое поколение, от которого, по 

сути, зависит ее дальнейшая судьба, хорошо знало отечественную 

историю, ибо, только понимая закономерности и особенности 

исторического развития, можно избежать множества ошибок, 

которые нас подстерегают на каждом шагу.  

И не случайным является тот факт, что центральной проблемой 

истории Украины является борьба украинского народа, его 

политических сил за собственное государство. Как научная 

дисциплина, «История Украины» особое внимание уделяет 

исследованию этногенеза, формированию социальных сословий и 

слоев украинского общества, национально-освободительному 

движению Украины, особенностям этнополитических отношений, 

возникновению и деятельности национальных политических 

партий и общественных организаций. Эти и ряд других важных для 

понимания истинной истории украинского народа вопросов 

занимают центральное место в учебно-методическом пособии. 

Процесс преподавания истории Украины в медицинском вузе 

предусматривает решение целого комплекса проблем – прежде 

всего, объективность подхода в изучении и трактовке прошлого, 

преодоление исторической неграмотности, формирование 



многовариантного взгляда на историю Украины, что, в свою 

очередь, активизирует деятельность и повышает ее оптимальность 

на современном этапе. 

История Украины стоит в перечне базовых дисциплин, которые 

необходимо изучить иностранному студенту, дабы быть сведущим 

в вопросах, связанных с культурой, ментальностью, политико-

правовой базой, традициями и обычаями народа того государства, в 

котором этот студент прибывает с целью освоения медицинской 

профессии и получения при этом необходимого багажа знаний 

истории этого государства, что, в свою очередь, является условием 

его адаптации и активизации творческого потенциала. 

Цель курса заключается в привлечении внимания студентов к 

ключевым вопросам истории Украины и их объективного 

объяснения. 

Именно поэтому «История Украины» изучается во всех 

высших учебных заведениях Украины, независимо от того профиля 

направленности обучения и специализации. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие структурно 

состоит из четырнадцати глав, включающих тексты, перечни 

рефератов, вопросы для самоконтроля, а также задания для 

самостоятельной работы студента. После глав предлагается список 

наиболее значимых исторических дат, словарь основных терминов 

и понятий и рекомендуется необходимая для изучения литературы. 

Готовясь к семинарскому занятию или экзамену, иностранные 

студенты могут использовать данное учебно-методическое 

пособие, которое поможет более качественно овладеть теми 



необходимыми знаниями, которые являются составляющей частью 

учебно-методического процесса медицинского университета. 

 



ГЛАВА 1 

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА 

«ИСТОРИЯ УКРАИНЫ» 

 

1. История как наука. 

 

История – это, в первую очередь, видение, которое требует 

временного и пространственного расстояния с использованием твердого 

объективного анализа. Только завершенные исторические циклы 

(экономический, политический, религиозный, культурный и др.), т. е. 

циклы, относительно которых можно получить всестороннее 

представление, являются предметом истории. 

История – это наука о прошлом человеческого общества и его 

современности. Это также наука о закономерностях развития 

человечества в конкретных формах, в пространственно-временных 

измерениях. Прошлое представляет собой активный фактор изменений, 

которое происходит сегодня. Содержанием истории выступает 

исторический процесс, который раскрывается в событиях жизни 

человека, данные о которых сохраняются в исторических памятниках и 

источниках. 

Что же такое исторические источники? Исторический источник – 

это объект, который необходим для исследования и содержит 

информацию о фактах прошлого, которые имеют познавательно-

историческое значение. Историческим источником считается все, что 

было создано человеческим обществом и дошло до нас в виде 

предметов материальной культуры, памятников письменности, 

мировоззрения, морали, обычаев, языка. 



По способу передачи событий прошлого исторические источники 

делятся на : вещественные (орудия труда, предметы быта, монументы, 

сооружения и т. д.); Этнографические (данные об особенностях 

культуры, быта, обычаев); лингвистические (гидронимы – названия рек 

и озер; топонимы – название местности; этнонимы – название племен и 

народов; омонимы – фамилии и имена); устные (песни, былины, 

легенды, пересказы, пословицы, поговорки и т. д.); письменные (записи 

на папирусе, на пергаменте, на бересте, на бумаге). Наиболее 

«молодыми» источниками являются кино-фоно-фотодокументы. 

 

 

2. Предмет и основные задачи курса «История Украины». 

 

Предметом курса «История Украины» является процесс 

формирования и развития украинского народа, его деятельности во всех 

сферах общественной жизни с древнейших времен и до наших дней.  

Данный курс также рассматривает совокупность политических, 

общественно-экономических, международных, этнонациональных, 

культурных и религиозных факторов, которые в разные времена 

истории Украины формировали украинский народ и влияли на процесс 

развития украинской государственности. 

Основной задачей преподавания студентам-иностранцам данной 

дисциплины является оказание им помощи в понимании современности 

путем анализа прошлого, овладения основами методики исторического 

исследования – ретроспективным, сравнительным, диалектическим 

методами исторической хронологии; выработка навыков научной 

работы с историческими источниками и научной литературой; обучение 



студента методике самостоятельной работе при подготовке к 

семинарским занятиям, экзаменам, дифференцированным зачетам. 

Преподаватель обязан заинтересовать студентов историей 

Украины, практикуя посещение археологических, краеведческих 

музеев, проводя экскурсии на различные исторические темы с 

обязательным посещением историко-культурных памятников, 

информируя о более актуальных проблемах современной истории и 

политики. 

Предмет «История Украины» должна научить студента критически 

переосмысливать исторический опыт с целью усвоения его уроков, 

формировать на этой основе собственные убеждения, гражданскую 

позицию, которые очень важны для практической деятельности 

молодого человека. 

 

 

3. Методология изучения «Истории Украины». 

 

Термин «Методология» является произвольным от термина метод – 

способ исследования, путь исследования, способ построения и 

обоснования знаний. Следовательно, методология – это некий набор 

этих методов, которыми пользуется в своем исследовании ученый. 

Более тысячи лет назад возникло два основных подхода в 

исторической мысли. Это идеалистическое и материалистическое 

понимание истории.  

Представители идеалистической концепции истории считают, что 

дух и сознание первичны и более значимы, нежели материя и природа. 

Они утверждают, что душа человека и его разум определяют темп и 



характер исторического развития. Согласно их точке зрения, общество 

развивает сам человек, в то время как способности человеку дарует Бог. 

Сторонники материалистической концепции утверждают 

противоположное. Поскольку материальная жизнь первична, то именно 

экономика определяет все духовное развитие и все остальные 

отношения между людьми. 

Студент, изучающий «Историю Украины» часто путается в данных 

хитросплетениях этих методов познания. Поэтому ему необходимо 

придерживаться исторических принципов в понимании данной 

исторической проблемы.  

Под историческими принципами следует понимать : 

 – принцип историзма, который требует рассмотрения всех 

исторических фактов, явлений и событий в соответствии с конкретно-

историческими обстоятельствами, в их взаимосвязи и обусловленности. 

Любое историческое событие следует изучать в развитии – как оно 

возникло, какие этапы в своем развитии оно прошло и чем в конечном 

счете стало; 

 – принцип объективности предполагает ссылку на факты в их 

действительном содержании, не искаженные и не подогнанные под 

схему. Этот принцип требует рассматривать каждое явление в его 

разнообразии и противоречивости, в совокупности как позитивных, так 

и негативных проявлений; 

 – принцип социального подхода предусматривает рассмотрение 

историко-экономических процессов с учетом социальных интересов 

разных слоев населения, разных форм их проявлений в обществе. Здесь 

необходимо соотносить интересы данных слоев населения с 

общечеловеческими, учитывая субъективный момент в практической 

деятельности правительств, партий, личностей; 



 – принцип альтернативности определяет степень вероятности 

осуществления того или иного события, явления, процесса на основе 

объективных реалий и возможностей. 

Использование вышеизложенных методов и принципов позволяет 

обеспечить строгую научность и достоверность в освещении прошлого. 

 

 

4. Первобытнообщинный строй на территории современной 

Украины. 

 

Умеренный климат, буйная растительность, достаточное 

количество влаги для плодотворной почвы делали украинские земли 

удобными для проживания с древних времен. На основе изученных 

археологических памятников принято разделять первобытнообщинный 

строй, с учетом хронологической последовательности на палеолит, 

мезолит, неолит, а также переходный период от древности к античности 

– это энеолит и период бронзы. 

Палеолит берет начало со времен появления первого человека 

(архантропа) в Украине около 1 млн. лет назад. Это период, когда 

человек уже умел изготавливать из камня примитивное орудие – 

рубило, длиной 25 см и весом в 1,5 кг, которое служило ему в качестве 

универсального инструмента (палка-копалка, оружие). В это время 

доминировал такой вид хозяйственной деятельности, как охота и 

собирательство. В качестве социальной организации в эпоху раннего 

палеолита выступало человеческое стадо, которое позволяло выжить 

первобытному человеку в сложных климатических и природных 

условиях. 



Основными местами – стоянками, свидетельствующими о 

существовании раннего палеолита на территории современной 

Украины, выступают стоянки в с. Королево на Закарпатье, 

с. Амвросиевка в Донецкой обл., с. Лука – Врублевецкая в 

Житомирской обл. и др. 

Средний палеолит ознаменован появлением неандертальца – 

человека нового физического типа. Важнейшим достижением данного 

периода является появление огня, при помощи которого можно было 

обогревать примитивное жилище, а также готовить пищу. 

Археологические памятники – стоянки, датирующие период среднего 

палеолита в Украине, – это с. Молодово Черновицкой обл., бассейны 

рек Днестра и Десны и др. 

В период позднего палеолита начинается похолодание. В это время 

приходит человек максимально близкий к современному физическому 

типу – кроманьонец. «Homo sapiens» – человек разумный. На смену 

человеческому стаду приходит кровнородственная община с 

доминированием матриархата, в основе которой лежит род по 

материнской линии. В этот период усовершенствуются орудия труда. 

Из высококачественного кремня изготавливали разнообразные изделия : 

остроконечники, резцы, скребла, ножи и т. д. Основным источником 

существования людей была охота на большого стадного зверя. 

Около 15 тыс. лет тому назад мамонты, длинношерстные носороги 

начали мигрировать на север вслед за отступающим ледником. 

Основной добычей охотников становится северный олень. Стоянки 

стают сезонными, люди вынуждены были оставлять места своего 

расположения в зависимости от направлений весенней или осенней 

миграции животных. 



Мезолит. В это время в Украине ледники окончательно отступают. 

Устанавливается климат, максимально близкий к современному, 

формируется современная фауна. Важнейшими достижениями человека 

этого периода были изобретения лука и стрел, а также приручение 

собаки и свинья. Население данного периода жило охотой с 

использованием лука для мелких животных и птиц, а также рыбной 

ловлей. Соответственно изменился сам характер форм орудий охоты. 

Их начали изготавливать в малых размерах. Они назывались 

«микролитами» – для насадки на стрелы, для вставки в копья и горпуны. 

Наиболее характерной для этого периода времени является 

Свидерская культура. Аналогичная культура микролитов найдена 

археологом М. Рудинским во многих местах Украины : возле с. Смячки 

вблизи Ахтырки по течению р. Тетерева в Миргородском районе 

Полтавской обл., на реке Припять, в Новгород – Северске. На Волыни 

микролит нашел археолог Л. Савицкий. 

Неолит («неос» – новый, «литос» – камень). VI – IV тыс. до н. э. – 

Новый каменный век. В этот период произошла так называемая 

«неолитическая революция». Главным ее достижением был переход от 

присваивающего к производящему типу производственной 

деятельности. Люди перешли к оседлому способу жизни, научились 

ткать одежду, изготавливать керамическую посуду, сверлить камень. 

Земледелие и скотоводство окончательно привело человека к оседлости. 

Появляются наземные строения, которые компактно располагались 

недалеко друг от друга, составляя села. В конце неолита человек начал 

обрабатывать землю – копать мотыгами из камня, большими палками, 

сеять, жать каменными серпами. Зерно мололи каменными 

зернотерками. 



Распространяется искусство, но в нем исчезают реалистические 

черты животных, скорее всего в связи с тем, что охота на диких 

животных перестала играть такую важную роль, как это было раньше. В 

религии широкое распространение получил культ женщины, женского 

божества. В захоронениях прослеживается уже определенный ритуал. 

Покойника часто связывают и посыпают красной охрой, что 

символизировало трупосожжение. С покойником рядом клали орудие, 

украшения, еду в горшках – все, что ему было нужно на этом свете. 

Человек неолита верил в то, что жизнь не прекращается со смертью на 

земле. 

В период неолита четко выделяется культура ямно-гребенчатого 

стиля, так как на посуде данной культуры имел место оттиск в виде 

гребешков или палочек, обмотанных шнурками. Носители этой 

культуры жили большими селениями в долинах возле воды. В Украине 

подобные селения были обнаружены близь с. Погорелого на 

Черниговщине, Миньевки на Изюмщине Харьковской обл., Зранки на 

Волыни, Каменной могиле в Мариуполе и т. д. Керамика ямно-

гребенчатого стиля стала основой славянского стиля керамики. 

Трипольская культура – археологическая культура, название 

которой происходит от названия села Триполье в Киевской обл. В 

1897 г.чешский археолог Викентий Хвойка открыл памятники этой 

культуры возле с. Триполье. Ареал распространения этой культуры 

достигает свыше 190 тыс. квадратных километров. Кроме Украины 

трипольцы жили в Словакии, Румынии. В Украине известно более 1000 

трипольских памятников. В основном они сгруппированы в трех 

районах: в Средней Надднестрянщине, Надпрутье и Надбужье, в 

Надднепрянщине. 



Среди множества теорий о происхождении Трипольской культуры 

наиболее актуальной сегодня является теория В. Хвойки, согласно 

которой данная культура была мостом между эпохами камня и бронзы 

и, следовательно, ее нужно разделять на два периода – первый связан с 

каменным веком, второй – с появлением меди. Первый – период 

примитивности в формах посуды, использование орудий труда, 

изготовленных из кремня или камня. В это время было больше развито 

земледелие, а скотоводства почти не было. Более развитыми отраслями 

были охота, рыболовство, собирательство. Селились трипольцы в 

основном возле воды, в землянках или наземных глинобитных домах. 

Для этого периода характерны такие поселения как Лука – 

Врублевецкая, Бернашевка на Днестре, Пянишков возле Умани. Другой 

период – использование орудий труда и оружия из меди, менее 

примитивной керамики. Кроме того, уже начинают закрепляться 

патриархальные родовые отношения. Наибольшие поселения того 

времени были обнаружены в с. Усатово Одесской области и с. Городок 

Житомирской обл. 

Племена Трипольской культуры жили в селениях. В основном это 

были родовые или племенные поселения, которые насчитывали 

несколько десятков усадеб. Жилища располагались по кругу с большей 

площадью посередине. Допускают, что площадь служила в качестве 

загона для крупных рогатых животных или была местом для народных 

сборов, вече и т. д. Жилища трипольцев были по размерам больше, чем 

дома современных крестьян, они имели площадь размером 4-5 м. в 

ширину и 15-20 м. в длину. Иногда дома были двух, трех этажной 

конструкции с общей площадью 200 м2. Это были настоящие 

протогорода, где проживало около 50 тыс. человек. 



В основе общественного устройства трипольских племен лежали 

матриархальные и чуть позже патриархальные родовые отношения. 

Семьи объединялись в роды, несколько родов составляли племя, группа 

племен создавала межплеменные объединения, которые имели свои 

этнографические особенности. 

Земледелие было основой трипольского хозяйства. Наличие 

больших просторов, плодородных черноземов толкало трипольцев к 

экстенсивному способу обработки земли, что, в свою очередь, 

приводило к истощению чернозема и затрудняло прогрессивное 

развитие экономики. Землю трипольцы обрабатывали деревянной 

мотыгой с каменным или костяным наконечником, позже ралом. 

Трипольцы разводили крупный рогатый скот, но предпочтение отдавали 

волам и коровам. Разводили они также свиней и лошадей.  

В поздний период существования трипольской культуры имело 

место и полукочевое скотоводство в виде разведения коз и овец. 

Трипольские племена впервые на территории Украины начали 

пользоваться изделиями из меди. Достаточно высокого 

художественного уровня достигло гончарство. Местные гончары 

досконально владели сложной техникой изготовления расписной 

керамики, не имея при этом понятия о гончарном круге. В современном 

украинском гончарстве, вышиванках, коврах и деревянных изделиях 

сохраняется большое количество типичных элементов трипольского 

орнаментально-декоративного искусства. 

Феномен Трипольской культуры заключается в том, что она 

объединяла хозяйственные, антропологические, этнокультурные 

системы и верования представителей многих древнейших обществ Юго-

Восточной и Центральной Европы. Основные черты хозяйствования, 

быта, идеологические, культурные черты трипольцев были 



заимствованы протославянами и другими индоевропейскими народами. 

Трипольская культура была ведущей среди энеолитических племен 

Восточной Европы и ускорила развитие отсталых племен, населявших 

Северную и Северо-Восточную Украину.  

Трипольская культура – это возникновение на территории Украины 

развитого земледельческо-скотоводческого хозяйства, искусства, домо– 

и градостроительства, ремесел, первых металлических изделий из меди, 

высокохудожественных произведений искусства, сложных 

идеологических представлений. 

Наши далекие предки уже в IV тыс. до н. э. владели культурой, 

мало чем уступавшей ранним цивилизациям Древнего Востока. 

Очевидно, что трипольская культура не является прямым предком 

украинского народа, поскольку большое количество племен и народов 

на протяжении четырех тысячелетий имело отношение к нашему 

этногенезу, но несомненным фактом является то, что трипольцы 

заложили основы украинской культуры. 

 

Темы рефератов: 

1. Первобытная община на территории Украины. 

2. Первые скотоводы и земледельцы в Украине. 

3. Трипольская культура. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Предметом курса «История Украины» является : 

а) история исторической науки, возникновение и развитие 

исторической мысли, процесс накопления исторических знаний, 

исследование разных течений, концепций, научных школ; 



б) процесс развития природы и отраслей научного знания, который 

выявляет общие законы истории, направление, ход исторического 

процесса в Украине; 

в) историческое прошлое людей, их государственную, 

общественную, хозяйственную жизнь, культуру и быт на территории 

Украины; 

г) история этнического развития, материальная и духовная 

культура, расогенез, компаративистика. 

2. Какие наиболее значимые периоды каменного века Вы 

знаете? 

а) палеолит, энеолит, эпоха бронзы; 

б) палеолит, мезолит, неолит; 

в) мезолит, меднокаменный век, период неолита; 

г) средний каменный век, энеолит, раннежелезный век. 

3. Вся территория Украины была заселена людьми в эпоху: 

а) палеолита; 

б) мезолита; 

в) неолита; 

г) энеолита. 

4. Архантропы, по мнению ученых, появились на территории 

Украины: 

а) 1 млн. лет до н. э.; 

б) 2 млн. лет до н. э.; 

в) 100 тыс. лет до н. э.; 

г) 40-35 тыс. лет до н. э. 

5. Древнейшие следы человека на территории Украины были 

обнаружены : 

а) в Закарпатье, Среднем Днестре, Донбассе, Крыму; 



б) на Киевщине; 

в) на Донбассе, Луганщине; 

г) Крыму, Одещине, Днепропетровщине. 

6. Древнейший в истории человечества период палеолита был : 

а) с древнейших времен и до 13 тыс. лет до н. э.; 

б) с 11 тыс. лет и до 6 тыс. лет до н. э.; 

в) с 6 тыс. лет и до 3 тыс. лет до н. э.; 

г) начался 40 тыс. лет до н. э. и закончился в 1917 г. 

7. В истории человечества период неолита был : 

а) с древнейших времен и до 13 тыс. лет до н. э.; 

б) с 11 тыс. лет и до 6 тыс. лет до н. э.;  

в) с 6 тыс. лет и до 3 тыс. лет до н. э.;  

г) с ІІІ тыс. до н. э. и до ІІ в. н. э.; 

8. Период мезолита был : 

а) с древнейших времен и до 13 тыс. лет до н. э.; 

б) с 11 тыс. лет и до 6 тыс. лет до н. э.; 

в) с 6 тыс. лет и до 3 тыс. лет до н. э.;  

г). с IV в. н.э. до ХV в. н. э.; 

9. Какие занятия людей были основой ведения 

присваивающего хозяйства? 

а) охота, собирательство, рыболовство; 

б) животноводство, выращивание сельскохозяйственных культур; 

в) только охота; 

г) только животноводство. 

10. Наука, которая изучает жизнь в людей в доисторический и 

раннеисторический периоды истории : 

а) лингвистика; 

б) археология; 



в) этнография;  

г) геология. 

 

Вариант ІІ. 

1. Первые древние люди появились на территории Украины : 

а) около 1 млн. лет до н. э.; 

б) около 3 млн. лет до н. э.; 

в) около 5 млн. лет до н. э.; 

г) около 150 тыс. лет до н. э. 

2. Первые древние люди на территории Украины мели 

название : 

а) кроманьонцы; 

б) архантропы; 

в) австралопитеки; 

г) неандертальцы. 

3. Освоение людьми территории Украины продолжалось : 

а) 150 тыс. лет до н. э.; 

б) 180 тыс. лет до н. э.; 

в) 1 млн. лет до н. э.; 

г) 2 млн. лет до н. э. 

4. Язык и родовое устройство появилось у : 

а) архантропов; 

б) неандертальцев; 

в) кроманьонцев; 

г) австралопитеков. 

5. На территории Украины появился «человек разумный» 

«homo sapiens» : 

а) 60 тыс. лет до н. э.; 



б) 40 тыс. лет до н. э.; 

в) 70 тыс. лет до н. э.; 

г) 50 тыс. лет до н. э. 

6. В какой период времени человек перешел от собирательства 

и охоты к скотоводству и земледелию : 

а) палеолите; 

б) мезолите; 

в) неолите; 

г) энеолите. 

7. Земледелие на территории Украины появилось в : 

а) VIII тыс. до н. э.; 

б) VI тыс. до н. э.; 

в) V тыс. до н. э.; 

г) VII тыс. до н. э. 

8. Трипольская культура просуществовала на протяжении : 

а) VI – ІІІ тыс. до н. э.; 

б) IV – ІІ тыс. до н. э.; 

в) IV – ІІІ тыс. до н. э.; 

г) V – ІІІ тыс. до н. э. 

9. Укажите, кто из известных археологов в конце ХIХ в. 

осуществил открытие трипольской культуры? 

а) Р. Чайлд; 

б) В. Хвойка; 

в) Г. Картер; 

г) Г. Шлиман. 

10. Трипольская культура была распространена на 

территории : 



а) от Верховий Надднестрянщины и Южной Волыни до Средней 

Надднепрянщины и Причерноморья; 

б) южной Украины; 

в) Бессарабии, Волыни, Галиции;  

г) центральной Украины. 

 

Вопросы для самоконтроля : 

1. Что изучает история Украины? 

2. Когда первобытные люди появились на современной территории 

Украины?  

3. Откуда происходит украинский народ? 

4. Особенности трипольской культуры в украинской истории.  
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ГЛАВА 2 

ДРЕВНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

УКРАИНЫ (БРОНЗОВЫЙ ПЕРИОД И ПЕРИОД ЖЕЛЕЗА). 

 

1. Бронзовый век. 

 

Бронза была первым искусственным сплавом, созданным 

человеком, который имеет преимущества над медью. Эти свойства 

металла давали возможность усовершенствовать и расширять 

производство и ассортимент орудий труда, а также их качество. На 

территории Украины первые бронзовые изделия появились в начале 

II тыс. до н. э. и имели балканское и кавказское происхождение. 

Местное производство бронзы возникло в период средней и поздней 

бронзы (XV-IX вв. до н. э.). Существовало несколько металлургических 

центров по производству бронзы – это Закарпатье и Прикарпатье, а 

также Северное Причерноморье. 

Вытеснив медь, бронза так и не смогла полностью вытеснить 

изделия из камня. Люди продолжали широко использовать этот 

доступный, дешевый и простой в обработке материал. 

В Северо-восточной части Украины и в Полесье жили потомки 

древних местных еще мезолитических палеоевропейских племен, а 

также племена, которые принадлежали южной группе праугро-

финского этнического массива. Культурное развитие в этой местности 

носило замедленный характер. Они испытали наименьшее культурное и 

этническое влияние. 

В степях от Дона до Дуная жили кочевые и полукочевые племена. 

Их происхождение связывают с индоевропейскими энеолитическими 



местными племенами и частью населения, которое пришло сюда с 

восточных степей и Кавказа. Между Днепром и Волгой был 

сформирован индоиранский этнос, к которому принадлежали арийцы и 

иранские племена, скифы и сарматы. 

На Правобережной лесостепной части Украины – в 

Надднестрянщине, Волыни и Подолье – жили индоевропейские племена 

с древними традициями земледельческой культуры, предки прославян. 

Этот период был характерен усилением имущественного 

расслоения. Произошло второе общественное разделение труда – 

отделение земледелия от скотоводства. Начинается переход от 

матриархата к патриархату; когда главную роль в жизни общества, 

семьи играет мужчина. Род уже велся по мужской линии по схеме дед-

отец-сын. В погребениях того времени было зафиксировано 

принудительное умерщвление женщин (жен), которые должны были 

сопровождать мужчин (своих мужей) в потустороннем мире. 

В период бронзы на территории Украины существовали такие 

культуры как ямная, катакомбная, срубная, культура шнуровой 

керамики, комаровская и белогрудовская. Общество в этот период 

постепенно переходило от первобытнообщинного строя к эпохе 

социального расслоения. Это не могло не обусловить столкновения как 

между племенами, так и внутри племен. Частым явлением в этот период 

становятся войны. 

 

 

2.Киммерийцы, скифы, сарматы. 

 

Первые находки изделий из железа на территории Украины 

датируется ХІ – ІХ вв. до н. э. (курган срубной культуры вблизи 



г. Каховка Херсонской обл.). Железо тогда добывали из болотной и 

озерной руды сыродутным способом. Первыми протогосударственными 

объединениями были объединения киммерийцев и тавров. Упоминания 

об этих народах мы находим в поэме Гомера «Одиссея», где автор 

называет побережье Черного моря «землей киммерийцев». Это было, по 

его мнению, рабовладельческое государство, в котором власть 

принадлежала царю и рабовладельческой знати. Киммерийцы 

располагались в междуречье Днестра и Дона в период 1500 г. до н. э. и 

до VII в. до н. э. Со временем под натиском других кочевых племен 

(скифов) они отошли к территории Малой Азии. 

Вполне возможно, что часть киммерийцев осталось в горной части 

Крыма, смешавшись при этом с местным населением, которое являлось 

предками тавров. Ведя кочевой способ жизни, киммерийцы не 

оставляли длительных поселений. На своих захоронениях они часто 

ставили каменные стелы. Господствующее положение среди 

киммерийцев занимали всадники. Они были вооружены луком, 

кинжалом, мечем, каменным или бронзовым молотком. 

Современные историки считают, что : 

 – киммерийцы были первыми в Украине скотоводами, которые 

перешли к кочевому способу жизни; 

 – они овладели искусством езды на лошадях, и их войско состояло 

в основном из всадников; 

 – благодаря контактам с мастерами по металлу из Закавказья, они 

впервые в Украине начали использовать железные изделия, чем 

ознаменовали начало железного века здесь; 

 – возрастание роли всадников обусловило появление в среде 

киммерийцев военной знати. 



В VII в. до н. э. волна многочисленных скифских племен вытеснила 

киммерийцев со степей Причерноморья, вследствие чего Киммерия 

распалась, часть из них смешалась с местным населением, часть 

мигрировала на территорию Малой Азии. 

Говоря о скифах, нельзя не привести несколько цитат из Ветхого 

Завета : «Вот идет народ из Северной страны… держит лук и короткое 

копье, жестокий он. Голос их звучит как море, скачут на копьях, 

выстроившись как один человек… народ издалека, народ древний, 

языка которого ты не знаешь… все они люди храбрые… он съест твою 

ниву и хлеб твой, уничтожит сыновей и дочерей твоих, съест овец и 

коров твоих, съест виноград твой и смоковницы твои, и разрушит, 

мечем города твои, на которые ты возлагаешь надежды». 

Скифы принадлежат к индоевропейцам и являются ираноязычными 

кочевниками, которые тысячелетиями господствовали в Евразийских 

степях. Скифы, которые жили в степях (в основном царские), 

занимались полукочевым скотоводством (разводили лошадей, овец, 

крупный рогатый скот, а также верблюдов и коз). Скифы, которые жили 

в лесостепной зоне (их считали покоренными рабами), были 

земледельцами, которые выращивали пшеницу и просо, а также ячмень, 

бобовые, занимались огородничеством и садоводством. Основным их 

орудием был деревянный плуг и железная мотыга. 

Общественное устройство скифов определялось глубоким 

социально-экономическим разграничением. Верхушку составляли цари, 

их дворы и военные дружинники, а также жрецы, которые 

сосредотачивали в своих руках не только власть, но и богатства, 

полученные от военной добычи и торговли. Вождями племен были 

племенные цари и полководцы. Их власть была деспотической и 

наследственной, которая ограничивалась только советом вождей 



союзных племен. Родовое устройство их носило ярко выраженный 

патриархальный характер. 

Именно в скифский период Украина стала важной, хотя и 

отдельной частью античной цивилизации Средиземноморья. Благодаря 

греческим колониям Причерноморья скифы вошли в контакт с 

греческой цивилизацией и научились ценить ее. В то же самое время 

они были втянуты и в цивилизационные конфликты Средиземноморья. 

Так, например, в 513 г. до н. э. персидские войска царя Дария 

вторглись в земли Украины. Однако, скифская военная стратегия 

«выжженной земли» заставила персов отступить. В конце V – начале 

IV вв. до н. э. скифам удалось подчинить себе фракийцев на Дунае, 

затронув при этом интересы Филиппа Македонского, отца Александра 

Великого, и уже в 339 г. до н. э. македонцы нанесли скифам поражение. 

В этой битве погиб и сам царь Атей. Это, по сути, стало началом конца 

господству скифов на территории Украины. И уже в ІІІ в до н. э. скифы 

были завоеваны сарматами – индоевропейским народом, пришедшим с 

Востока. Остатки скифов создали государство «Малая Скифия» между 

Северным Крымом с центром в Неаполе Скифском (современный 

Симферополь) и Буго-Днепровским лиманом, просуществовав до ІІІ в. 

н. э. 

Как и все кочевники, сарматы не были единым однородным 

племенем, являясь слабым союзом родственных и частью враждующим 

между собой племен – якязигов, роксоланов и аланов, каждое из 

которых стремилось к господству в Украине. Эти желания совпадали с 

длительными и всеохватывающими перемещениями различных племен. 

В конце концов, во ІІ в. н. э. их окончательно уничтожили нашествия 

гуннов с Востока, наскоки германских готов и отчаянная оборона 

римлян на Западе. 



Оружием сарматских всадников были короткие мечи, кинжалы, 

луки, копья и дротики. Сарматские воины выделялись скоростью атак, 

особым способом бросания дротиков и набрасывания аркана на 

противника. Их лошади имели богато украшенную упряжь. Когда война 

не могла удовлетворять всех материальных потребностей, сарматы 

торговали, их караваны путешествовали в далекие края, с которых везли 

в Танаис – сарматскую столицу на реке Дон – китайский шелк, 

кавказский хрусталь, драгоценные камни из Ирана и Индии. 

Вскоре на смену сарматам пришли другие кочевники, но сарматы, 

по сути, были последним индоевропейским народом, пришедшим с 

Востока. После них Евразийские степи почти целое тысячелетие станут 

владениями тюркских народов. 

 

 

3. Древнегреческая колонизация Северного Причерноморья. 

 

Античные города – государства на побережье Черного моря 

выросли в основном из торговых факторий. Это Тира (современный 

Белгород-Днестровский Одесской обл.), Никоний (Овидиопольский 

район Одесской обл.), Ольвия (возле г. Очакова Николаевской обл.), 

Пантикапей (совр. Керчь), Херсонес (совр. Севастополь), Керкинитида 

на западном побережье Крыма и др. Начало колонизации Северного 

Причерноморья положили греки из Милета в конце VII-VI вв. до н. э. 

Причинами данного процесса были как недостаточное количество земли 

на родине, так и желание расширить рынки сбыта своих товаров и 

постоянная потребность греков в зерновых культурах. 

Так, например, Боспорское царство поставляло хлеб во всю 

материковую Грецию. Вывоз хлеба из Боспора в Афины и всю Грецию 



составлял 24 тыс. тонн на год. Для Аттики он составил половину всего 

хлебного экспорта. Черноморские колонии, таким образом, были 

житницей материковой Греции. Кроме хлеба в Грецию и Малую Азию 

вывозились меха, мед, воск, рыба, соль и строительная древесина. В 

небольшом количестве в Грецию поставлялись скотоводческими 

племенами крупный рогатый скот. Туда же шли и скифы-рабы, которых 

греки брали в плен во время войны или покупали у тех же скифов. 

В греческих городах-государствах Северного Причерноморья 

существовало несколько форм правления : города республики, какими 

были Тира, Ольвия и Херсонес, и монархии, каким было Боспорское 

царство. Сами же античные полисы строились здесь, согласно 

стандартам и норм материковой Греции. Город делился на кварталы от 

одного до четырех домов. Кроме жилищных и хозяйственных 

сооружений в городах были театры, гимназии, храмы, святилища, 

административные здания. Строились все они с использованием 

ордерных стилей. Наиболее распространенными среди них были 

дорийский, ионийский, коринфский. В качестве строительного 

материала греки использовали камень, крышу укрывали терракотовой 

черепицей. Город был защищен высокими укрепленными стенами. 

Некоторые города Причерноморья имели дополнительные укрепления – 

акрополь. Центром города была агора – главная площадь город, на 

которой располагался теменос – культовое сооружение. За стенами 

города находился некрополь – место захоронения умерших греков. 

Имея тесные контакты с греками, местное население постепенно 

знакомилось с античной культурой, достижениями древнегреческого 

общества. 

В I в. до н. э. греческие полисы попадают в зависимость от Римской 

империи. Однако, сами римляне рассматривали эти полисы как 



источник получения продуктов и рабов, как передаточные пункты в 

торговых и дипломатических отношениях с «варварским миром». 

ІІІ в. н. э. для городов-полисов Причерноморья был временем 

общего экономического и социально-политического упадка, что и 

привело через сто с лишним лет к окончательной гибели. Наибольший 

урон городам нанесли вторжения готских, а затем и гуннских племен. 

Так, в IV в н. э. прекращает свое существование Ольвия. Возродились 

лишь Херсонес и Пантикапей, которые вошли в состав Византийской 

империи. Херсонес, известный в средние века как город Корсунь, будет 

уничтожен татаро-монголами Золотой орды в середине XV века. Такая 

же участь постигла Пантикапей и Феодосию. 

 

 

4. Древние восточные славяне. 

 

Большинство ученых придерживаются мнения, что свое начало 

славянский мир берет еще в бронзовом и раннежелезном веках (ІІ-І тыс. 

до н. э.). Впервые о славянах-венедах (венетах) упоминают римские 

авторы в І-ІІ вв. н. э., среди которых были Плиний Старший, Тацит, 

Птолемей. Начиная с VІ в. н. э. о славянах упоминают уже византийские 

историки Прокопий Кесарийский, Менандр Протиктор, Маврикий 

Стратег и др. Готский хронист Иордан в своей хронике пишет, что они 

происходят от одного родового корня и известны под тремя названиями 

– венетов, антов и склавинов. 

Согласно письменным источникам, они занимали территории в 

районах рек Вислы, Днестра, Припяти и Верхнего Поднепровья. В 

начале новой эры среди славян четко выделяются две группы – 



восточная и западная. В V-IX вв. часть славян переселилась на 

Балканский полуостров, где была создана южнославянская группа. 

Восточные славяне, которые заселили земли современной Украины, 

в начале I тыс. объединились в протогосударственный союз антов 

(этноним анты – иранского происхождения и означает людей, которые 

живут на окраине, рубеже), который занимал территорию между 

Днестром и Днепром, а чуть позже от Дона до Румынии и далее на 

Балканы. У антов четко прослеживаются черты «военной демократии». 

Все основные вопросы решались здесь только на народном собрании. 

Во времена общей опасности они избирали себе правителя, авторитет 

которого признавал весь народ. Со временем власть сосредоточилась в 

одних руках. В окружении славянского князя – вождя – правителя 

находились старейшины племен. 

О славянах – антах в VІ в. н. э. красноречиво упоминает 

византийский император Маврикий Стратег : «Они живут вольно и не 

дают себя никому покорить… Их много в стране, и они достаточно 

выносливы, легко переносят жару и холод, дождь и неприкрытость 

тела». 

Некоторое время анты граничили с готами, которые проживали в 

причерноморских степях во ІІ – ІV вв. н. э. Отношения между двумя 

народами носили нестабильный характер. Союзнические отношения и 

общие военные мероприятия, направленные против Римской империи, 

чередовались вооруженными конфликтами и политической 

конфронтацией. В ІV в. анты вступили в союз с гуннами и разгромили 

готский союз. Результатом этого союза было то, что готы навсегда 

покинули причерноморские степи, а вслед за готами и гунны двинулись 

на Запад. В середине V в. гунны были разбиты и растворены среди 

местных народов. 



Уже в первой половине VІ в. анты вместе со склавинами совершали 

сезонные походы против Византийской империи. Так, переходя Дунай, 

анты и склавины вторгались в византийские владения, захватывая 

богатые трофеи и пленных, а осенью возвращались в свои владения. С 

середины VІ в. начинается славянское расселение на правобережье 

Дуная и колонизация Балкан. Правда, следует заметить, что 

колонизационной волне антов и склавинов помешали кочевники с 

Центральной Азии – авары. В 558-568 гг. они прошли причерноморские 

степи и вторглись на территорию Трансильвании (территория совр. 

Румынии), создав там Аварский каганат. Вначале авары подчинили себе 

склавинов, а затем разгромили антов. Таким образом, Антский союз 

распался после поражения от авар, однако, в дальнейшем формирование 

племенных союзов восточных славян заложат основы 

раннефеодального Киевского государства. 

 

Темы рефератов : 

1. Происхождение индоевропейских народов на территории 

Украины. 

2. Военное искусство скифов. 

3. Сарматы в Северном Причерноморье. 

4. Античный город Никоний. 

5. Античный город Тира. 

 

Задания для самостоятельной работы : 

Вариант І. 

1. Наука, которая изучает жизнь людей в доисторический и 

раннеисторический периоды истории : 

а) лингвистика; 



б) археология; 

в) этнография;  

г) геология. 

2. Укажите, кто из известных археологов в конце ХIХ ст. сделал 

открытие трипольской культуры? 

а) Р. Чайлд; 

б) В. Хвойка; 

в) Г. Картер; 

г) Г. Шлиман. 

3. Ареал Трипольской культуры был распространен на 

территории: 

а) от Верхней Надднестрянщины и Южной Волыни до Средней 

Надднепрянщины и Причерноморья; 

б) Южной Украины; 

в) Бессарабии, Волыни, Галиции; 

г) центральной Украины. 

4. Земледельческо-скотоводческие племена трипольской 

культуры на территории Украины существовали:  

а) V- ІV тыс. до н. э.; 

б) ІV-ІІІ тыс. до н. э.;  

в) ІV – І-я пол. ІІІ тыс. до н. э.;  

г) в 735 – 881 гг. н. э.; 

5. Какие племена вытеснили скифов в Крым и за Дунай : 

а) готы; 

б) киммерийцы; 

в) сарматы; 

г) гунны. 



6. В своем письменном упоминании о славянах римский 

историк Плиний Старший называет их : 

а) венедами; 

б) германцами; 

в) сарматами; 

г) гето-дакийцами. 

7. Какие племена проживали на территории Северного 

Причерноморья в Х в. до н. э. – ІІІ в. н. э.? 

а) поляне; 

б) древляне; 

в) уличи; 

г). киммерийцы, скифы, сарматы. 

8. Древние упоминания о скифах принадлежат : 

а) Овидию; 

б) Геродоту; 

в) Плутарху; 

г) Аль-Масуди. 

9. Столицей Боспорского царства был город : 

а) Ольвия; 

б) Никоний; 

в) Фанагория; 

г) Пантикапей. 

10. Кто из древнегреческих авторов детально описал в своем 

произведении жизнь, быт, обычаи и историю племен скифов : 

а) Гомер; 

б) Гесиод; 

в) Геродот; 

г) Сократ. 



 

Вариант ІІ. 

1. Индоарийские племена проживали : 

а) в Причерноморье; 

б) в Приазовье; 

в) вблизи Днепра; 

г) вблизи Днестра. 

2. Индоиранские племена проживали : 

а) на западе от Дуная; 

б) на западе от Днестра; 

в) на востоке от Дуная; 

г) на востоке от Днепра. 

3. Жертвоприношениями у индоиранских племен были : 

а) растения и животные; 

б) только животные; 

в) животные и люди; 

г) только растения. 

4. В письменных источниках Древнего Востока упоминаются 

«народы моря», которые разрушили Хеттское царство и 

Микенскую Грецию. Они были : 

а) трипольцами; 

б) сабатиновцами; 

в) киммерийцами; 

г) сарматами. 

5. Фракийцы на территории Украины проживали в : 

а) Поднепровье; 

б) Карпатской котловине; 

в) Причерноморье; 



г) Приазовье. 

6. Культура Ноа отождествляется с : 

а) индоарийцами; 

б) индоиранцами и профракийцами; 

в) трипольцами; 

г) племенами шнуровой керамики. 

7. Впервые Киммерийцы упоминаются в произведениях : 

а) Геродота; 

б) Гесиода; 

в) Гомера; 

г) Ксенофонта. 

8. Государственное оформление Скифии произошло в : 

а) III в. до н. э.; 

б) ІХ в. до н. э.; 

в) VII в. до н. э.; 

г) ХІ в. до н. э. 

9. Выберите вариант ответа, в котором представлена 

правильная последовательность кочевых племен, которые были 

соседями древних славян : 

а) авары – гунны – сарматы; 

б) сарматы – скифы – авары; 

в) скифы – сарматы – гунны; 

г) гунны – сарматы – авары. 

10. Известно, что представители Белогрудовской культуры 

имели культ огня, который был прообразом древнеславянского 

бога : 

а) Велеса; 

б) Перуна; 



в) Дажбога; 

г) Рода. 

 

Вопросы для самоконтроля : 

1. В чем особенность исторической судьбы юга Украины, и какими 

причинами Вы можете это объяснить?  

2. Какие народы заселяли юг Украины в древние времена?  

3. Откуда произошли славяне и как они появились на украинских 

землях?  

4. Какая территория, по мнению современных историков, является 

родиной славян?  

5. Какие восточнославянские племена дали начало украинскому 

этносу?  

6. Этапы создания государственности у восточных славян.  

7. Какая территория, по мнению летописца Нестора, является 

родиной славян?  

8. Какие славянские племена жили на землях современной 

Украины? 
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ГЛАВА 3 

Раннефеодальное Киевское государство 

 

1. Предпосылки создания государственности у восточных 

славян. 

 

На протяжении VІІІ – ІX вв. славяне расселялись на территории 

Восточной Европы. Наибольшими восточнославянскими племенами 

были поляне, которые жили на Среднем Приднепровье, северяне – на 

р. Десна, вятичи – на Оке, на западе от полян – дреговичи и древляне. 

По течению р. Западный Буг располагались земли волынян и дулебов. В 

это время основной формой общественного устройства были союзы 

племен, которые часто переходили в более сложные объединения. 

На северо-западе соседями восточных славян были варяги (племена 

балтов и норманнов), на востоке и юге – кочевые племена хазар, 

печенегов, булгар, с которыми у восточных славян часто возникали 

столкновения за контроль над реками, которые служили торговыми 

путями к Византии и странам Востока. 

Постепенно племенные союзы трансформируются в княжества, 

осуществляя переход к феодальному обществу. Снижается роль 

народного вече, вокруг князей формируются дружины – группы 

профессиональных воинов, являющиеся главным инструментом, с 

помощью которого князь собирает дань, завоевывает новые земли. 

Наиболее знатные дружинники составляют совещательный орган при 

князе – боярский совет. 

Начинается формирование сословия крупных землевладельцев – 

бояр, которые получали землю (вотчину) за службу у князя. Теперь 



земля могла передаваться по наследству. Основная же часть 

крестьянства – смерды – платили князю дань и выполняли разные 

повинности. Таким образом, четко просматривался процесс 

социального расслоения. Но в этот период еще не было государства как 

легализированного аппарата принуждения. 

Формирование государственности у восточных славян 

предопределялось рядом социально-экономических и политических 

факторов : 

1. Переход к пашенному земледелию, отделение ремесла от 

земледелия, развитие ремесла и торговли. 

2. Наличие элементов государственности, потребности 

родоплеменной знати в аппарате защиты своих привилегий и захвате 

новых земель. 

3. Смена родовой общины на соседскую, возникновение 

социального неравенства, необходимость регулирования внутренних 

социальных отношений. 

4. Религия, обычаи, традиции. 

5. Угроза нападения внешних врагов. 

6. Покорение соседних славянских и неславянских племён. 

7. Военные походы князей. 

Таким образом, в VІІІ – ІX ст. в славянском мире сложились 

предпосылки для формирования государственности. 

Существует несколько теорий происхождения славян. Исторически 

первой теорией, объясняющей феномен возникновения государства у 

восточных славян, была так называемая норманнская теория. Ее 

«крестными отцами» являлись немецкие ученые Г. 3. Байер (1694-1738) 

и Г. Ф. Миллер (1705-1783), утверждавшие, что Древнерусское 

государство основали выходцы из Скандинавии – норманны (варяги). 



При этом ученые ссылались на данные древнейшей русской летописи – 

«Повести временных лет» монаха Нестора, в которой под 862 г. 

действительно помещен миф о призвании варягов в земли чуди, словен, 

кривичей и веси. От варягов, согласно «Повести временных лет», 

произошло также название Руси. 

Основные аргументы норманнистов следующие : 

1. Русь получила свое название от финского слова «руотси», 

которым в середине IX в. называли шведов. 

2. Древнейшая летопись включает русов в число иных варяжских 

народов – шведов, урманов (норвежцев), англов и готов. 

3. Большинство имен «русских» послов, зафиксированных в 

договорах с Византией (911, 944), имеют явно скандинавское 

происхождение (Карл, Инегелд, Фарлоф, Веремуд). 

4. Все первые правители Руси носят скандинавские имена (Рюрик, 

Олег, Игорь, Ольга). 

5. В западноевропейских «Бертинских анналах» отмечено, что 

около 839 г. византийский император отправил посольство к 

франкскому императору Людовику I Благочестивому, в составе 

которого находились представители «народа рос»; Людовик решил, что 

эти «росы» были шведами. 

6. Византийский император Константин Багрянородный в своей 

книге «Об управлении империей» (ок. 950) приводит как славянские, 

так и «русские» названия днепровских порогов. Большинство «русских» 

названий – явно старонорманнского происхождения. 

7. Исламские географы и путешественники IX-X вв. всегда четко 

отделяли «русов» от «сакалиба» (славян). 

Славянская (автохтонная) теория. 



Известные украинские историки «старой школы» – Н. Костомаров, 

В. Антонович, М. Грушевский, Д. Багалий придерживались славянской 

теории происхождения Руси и прочно стояли на позициях 

антинорманнизма. Родоначальником славянской (или автохтонной, 

антинорманнской) теории происхождения Древнерусского государства 

был российский ученый М. Ломоносов (1711-1762). В варяжской версии 

он усмотрел кощунственный намек на «ущербность» славян, на их 

неспособность самостоятельно организовать на своих землях 

государство. 

Главные аргументы антинорманнистов таковы : 

1. Название «Русь» этимологически связано не с Великим 

Новгородом или Ладогой на севере, а с Украиной (Средним 

Поднепровьем). Топонимическим доказательством этого утверждения 

является наличие в этом районе рек с названиями Рось, Руса, Роставица. 

Кроме того, в сирийской «Церковной истории» Псевдо-Захарии Ритора 

(555 г.) задолго до прихода норманнов в Восточную Европу 

упоминается народ Hros или «Русь», обитавший южнее Киева. 

2. В Скандинавии не обитали племена или народ с названием 

«Русь»; о них нет упоминаний в скандинавских сагах. 

3. Норманнские имена византийских послов к императору франков 

(839 г.) и русских послов в Византию (911 г.) вовсе не доказывают, что 

русы были шведами. Норманны-дипломаты всего лишь представляли 

славяно-русских князей. 

4. Исламский писатель Ибн-Хордадбег, писавший между 840 и 

880 гг., однозначно называет русов славянским племенем. 

5. Археологический материал из Восточной Европы дает очень 

мало вещей варяжского происхождения. 



6. Норманны не могли «экспортировать» идею государственности и 

государственные структуры в Восточную Европу, так как в самой 

Скандинавии в ту эпоху еще не завершился процесс разложения 

первобытнообщинных отношений и были еще менее совершенные 

политические институты, чем у восточных славян. 

Ирано-славянская теория. 

Согласно этой теории, существуют два вида русов – русы-ободриты 

или руги, жители Рюгена (прибалтийские славяне), и причерноморские 

русы, потомки славянских и иранских племен. Словенами ильменскими 

были приглашены русы-ободриты. При объединении 

восточнославянских племен в единое государство – Русь происходит 

сближение двух видов русов. 

Кельто-славянская теория. 

По мнению академика НАН Украины В. Г. Скляренко, новгородцы 

обратились за помощью к варягам-славянам (прибалтийских славян), 

которые назывались рутенами или русами. Название рутены (русы) 

происходит от одного из кельтских племен, так как кельты-рутены 

взяли участие в этническом формировании славян острова Рюген. 

Кроме них еще существовали азовско-черноморские русы – потомки 

антов и кельтов-рутенов, известные еще до приглашения новгородцами 

варягов-славян. И азовско-черноморские русы, и варяги-русы – 

славянско-кельтского происхождения, только первые – 

восточнославянско-кельтского, а вторые – западнославянско-кельтского 

происхождения. А запорожские казаки были потомками азовско-

черноморских русов. 

Компромиссная (славянско-варяжская) теория. 

Одним из первых попытку связать норманнскую теорию с 

представлениями антинорманнистов о местных, славянских корнях 



древнерусской державы предпринял известный русский историк 

В. Ключевский. Наиболее ранней местной политической формой, 

образовавшейся на Руси около середины IX в., он считал «городовую 

область», т. е. торговый округ, управляемый укрепленным городом, 

который вместе с тем служил и промышленным (ремесленным) 

средоточием для этого округа». Второй местной политической формой, 

по его мнению, стали «варяжские княжества». Из соединения варяжских 

княжеств и сохранивших самостоятельность городовых областей вышла 

третья политическая форма – великое княжество Киевское, сделавшееся 

«зерном того союза славянских и соседних с ним финских племен, 

который можно признать первоначальной формой Русского 

государства». 

Индо-иранская теория. 

Индо-иранская гипотеза настаивает на том, что этноним «рос» 

имеет иное, чем «рус», происхождение, являясь значительно более 

древним. Сторонники этого направления, берущего начало от 

М. В. Ломоносова, отмечают, что народ «рос» впервые упомянут ещё в 

VI веке в «Церковной Истории» Захарием Ритором, где он помещается 

по соседству с народами «людей-псов» и амазонок, что многие авторы 

трактуют как Северное Причерноморье. С этой точки зрения его 

возводят к ирано-язычным (сарматским) племенам роксаланов или 

росомонов, упоминаемых античными авторами. Наиболее полно данная 

версия была обоснована О. Н. Трубачёвым (*ruksi «белый, светлый» > 

*rutsi > *russi > русь). 

Вариант этой теории разрабатывал Г. В. Вернадский, который 

помещал первоначальную территорию русов в дельте Кубани и полагал, 

что своё имя они усвоили от роксаланов («светлых аланов»), которые, 



по его мнению, были частью антов. При этом он считал русов 

этническими скандинавами. 

В 60-е годы XX века украинский археолог Д. Т. Березовец 

предложил отождествить с русами аланское население Подонья, 

известное по памятникам салтово-маяцкой культуры. В настоящее 

время эта гипотеза разрабатывается Е. С. Галкиной, которая 

отождествляет Подонье с центральной частью Русского каганата, 

упоминаемого в мусульманских, византийских и западных источниках в 

IX в. Она считает, что после разгрома этого объединения племенами 

венгров в конце IX в., имя «Русь» от ираноязычных русов-аланов 

(роксоланов) перешло к славянскому населению Среднего Поднепровья 

(поляне, северяне). В качестве одного из аргументов Е. С. Галкина 

приводит аланские (на основе осетинского языка) этимологизации всех 

отличных от славянских «русских» названий Днепровских порогов из 

сочинения Константина Багрянородного. 

Хазарская теория. 

По мнению профессора Гарвардского университета (США) 

Е. Прицака, автора шеститомного исследования «Происхождение 

Руси», Древнерусское государство не было основано ни варягами, ни 

славянами. Оно представляло собой полиэтничный и многоязычный 

торговый союз, который в процессе установления своего контроля над 

торговыми путями между Балтийским, Средиземным и Каспийским 

морями создал в Восточной Европе политическое объединение под 

названием Русь. Иными словами, «Русью» изначально именовалась не 

этническая общность (не племя или народ), а особая подвижная 

социальная группа (корпорация), состоявшая из профессиональных 

воинов-купцов. Синтез корпорации морских и речных кочевников 

(викингов, варягов) со степными кочевниками (хазарами) 



способствовал, по мнению Е. Прицака, появлению в IX-X вв. Волжско-

Русского каганата. 

Против концепции Е. Прицака выступили многие современные 

украинские историки. Одним из главных оппонентов американского 

профессора стал, в частности, академик П. Толочко. К наиболее слабым 

аргументам Е. Прицака он отнес его тезис об «экспорте» 

государственности в славянские земли из соседних стран, только не 

другим народом, как это было у норманнистов, а мифическим 

многонациональным торговым союзом, а также утверждение о том, 

будто Киев изначально был хазарским городом. 

 

 

2. Основные этапы развития раннефеодального Киевского 

государства. 

 

Основными признаками любого средневекового государства, в том 

числе Киевской Руси, были : размещение населения не по 

национальному (в тот период по племенному) принципу, а по 

территориальному, появление власти, не связанной с волеизъявлением 

народа, сбор дани для удержания этой власти, династический 

(наследственный) характер власти вождя. 

Начало формирования государственности на территории Украины 

тесно связанно преобразованием Киева как основного политического и 

культурного центра русских племен. Именно вокруг него в конце VІІІ – 

вначале ІХ вв. происходит объединение территорий между Черным и 

Балтийским морями. Правили тогда последние представители династии 

древнерусских князей Дир и Аскольд, наследники первого хозяина 

Киева – князя Кия. Князь Аскольд, проводя взвешенную и активную 



внешнюю политику, укрепил Киевскую Русь, поставив ее наравне с 

Византией и Хазарией. Закрепившись на побережье Черного моря, 

Аскольд осуществил несколько удачных походов на Византию (860, 

863, 865, 874 гг.), в результате которых были подписаны выгодные для 

русичей соглашения. 

Ко времени правления Аскольда, который исповедовал 

христианство, ученые относят и первую попытку введения этой религии 

как официальной в Киевской Руси. И именно это, согласно одной из 

исторических версий, стало причиной мятежа, инициаторами которого 

выступили местные волхвы и бояре. Для реализации своих планов они 

обратились к Новгороду, где с 87 г. утвердилось правление варяга 

Рюрика. В 879 году Рюрик умирает и оставляет своего малолетнего 

сына Игоря под контролем фактического регента Олега, который в 882 

году захватывает Киев и убивает Аскольда.  

Под властью киевских князей объединяются земли ильменских 

славян, кривичей, полян, древлян, северян, радимичей. В Киеве 

восстанавливается языческий культ. 

В 907 году Олег пошел походом на Византию и заставил ее 

подписать торговое соглашение, которое открывало широкие 

возможности для русских купцов. Новое, не менее удобное соглашение 

было заключено в 911 г. 

После смерти Олега (912 г.) киевским князем стал Игорь 

Рюрикович. Усилив централизованную власть в борьбе со 

свободолюбивыми древлянами, он выступил против печенежских орд, 

которые нападали на Русь. А в 941 г. и 944 г. осуществил не очень 

удачные походы на Византию, после чего Русь теряла контроль на 

Черноморском побережье и в устье Днепра и вдобавок обязывалась 



предоставлять военную помощь Византии. В 945 году, стараясь дважды 

подряд собрать дань с древлян, князь Игорь был убит. 

Сыну Игоря Святославу в тот момент было три года, поэтому 

власть перешла к вдове Игоря – княгине Ольге. Она отомстила 

древлянам за смерть мужа, сжегши их столицу Іскоростень. Ольга 

старалась ограничить прерогативы местной знати, упорядочила сбор 

дани и установила более суровый порядок управления. Во времена 

Ольги укрепило экономическое могущество Киевское государство, 

поднялся его международный авторитет. В 957 г. состоялась 

дипломатическая миссия Ольги в Константинополе, где она 

окрестилась. В 959 г. русское посольство было отряжено к императору 

Священной Римской империи. 

В 957 г. сын Игоря и Ольги Святослав (962-972 гг.) достиг 

совершеннолетия и стал фактически великим киевским князем. Тем не 

менее, Ольга до самой смерти (964 г.) оставалась советницей своего 

сына. За заслуги перед Киевским государством и христианством 

княгиня Ольга была канонизована. 

Святослав еще больше укрепил позиции Киевского государства, 

разгромив Хазарский каганат, Волжскую Булгарию, присоединив 

вятичей, придунайские города, Тмутаракань, Прикубанье, осуществив 

удачный поход на Болгарию. 

Ради укрепления власти киевских князей на землях племенных 

княжеств, Святослав провел административную реформу, посадив 

старшего сына Ярополка наместником в Киеве, младшего, Олега, – в 

Овруче, где были сильны сепаратистские устремления, а внебрачного 

сына Владимира послал править от своего имени в Новгород Великий, 

который постоянно стремился отделиться от Киева. 



В 968 г. Святослав снова попробовал усилить свое влияние на 

Балканах, организовав второй болгарский поход. Но на этот раз ему не 

повезло. После трехмесячной обороны в г. Доростоле Святослав был 

вынужден подписать мир с Византией, отрекся от своих владений на 

Балканах. Возвращаясь на родину (972 г.), на острове Хортица 

княжеское войско натолкнулось на печенежскую засаду и целиком 

погибло. Полег и сам Святослав. 

Как и его предшественники, Святослав усилил позиции Руси на 

важных торговых путях, укрепил границы и поднял международный 

авторитет своего государства. После его смерти начинается жестокая 

борьба за власть. Именно его правление завершает так называемый 

«первый период» истории Киевской Руси.  

Это период собирания земель, укрепление могущества государства. 

Основные задачи князей : 1) объединение земель в единое государство 

со столицей в Киеве; 2) военные походы с целью распространения 

территории и поддержки украинской торговли; 3) колонизация 

северных земель. 

Наибольшего могущества Киевская Русь достигла за правление 

Владимира (978-1015 гг.). 

Ярополк стремился подчинить братьев и единолично править 

Русью. В 977 г. он повел дружину на Овруч и разбил Олега. Владимир, 

не дожидаясь столкновенья со старшим братом, бежит в Скандинавию, 

где нанимает профессиональное варяжское войско. В 978 г. он 

разбивает Ярополка и становится великим киевским князем. Учитывая, 

что княжеская власть на местах была практически неограниченной, 

Владимир начинает свое правление, посадивши своих сынов и старших 

дружинников в городах Руси. Те, в свою очередь, создают аппарат 



управления низшего ранга. Это не могло не усилить консолидацию 

государства. 

Владимир возвращает Руси земли хорватов и дулебов, радимичей и 

вятичей, фактически завершая формирование государственной 

территории. На востоке Киевская Русь достигала междуречья Оки и 

Волги, западная граница проходила Днестром, Карпатами, Западным 

Бугом, Неманом и Западной Двиной, на севере – Чудским, Ладожским и 

Онежским озерами, на юге – реками Южный Буг, Дон, Рось, Сулой. 

Серьезной проблемой для князя Владимира были набеги 

кочевников. Для противодействия этому необходима была сильная 

армия. Поэтому Владимир проводит военную реформу, устанавливая 

феодальную организацию войска – службу за право владеть землей. В 

военном деле Владимир отказался от опоры на племенные военные 

формирования. Это укрепило и собственную власть князя. Кроме этого, 

создается довольно разветвленная система крепостей, валов, опорных 

пунктов и т. п. 

Владимир провел и своеобразную административную реформу. 

Была ликвидирована племенная автономия, отстранены от 

политической власти некоторые местные династии. 

Важным направлением деятельности Владимира было 

усовершенствование системы права, приспособление его к условиям 

того времени. 

Владимир провел еще и религиозную реформу, введя христианство 

в 988 году. Безусловно, что для укрепления централизованной 

княжеской власти нужен был единый бог. Старая языческая религия с ее 

развесистым пантеоном уже не отвечала требованиям общества. Выбор 

Владимира остановился на христианстве восточного (византийского) 

обряда. Это имело несколько оснований : во-первых, исторические 



основания такого выбора уже были заложены Аскольдом и княгиней 

Ольгой; во-вторых, в византийском варианте светская власть 

доминировала над религиозной. 

Введение христианства на Руси происходило таким образом. 

Василий ІІ, византийский император, после поражения от Болгарии 

рядит к Киеву послов с просьбой о военной помощи. Владимир 

соглашается в обмен на бракосочетание с сестрой императора Анной. 

Но Василий ІІ не выполнил обещания. Тогда Владимир взял в осаду 

город Херсонес (Корсунь) – опору византийского господства в Крыму и 

захватил его. Император вынужденный был согласиться на этот брак. 

Окрестившись сам, Владимир сделал христианство 

государственной религией, которая имела большое значение. В 

обществе появилась сила, которая не только предоставляла ему 

духовное и культурное единства, а также влияла на всю социально-

экономическую жизнь. Поднялся авторитет самого князя. Мощный 

толчок к развитию получила древнерусская культура. Киевская Русь 

стала в ряд ведущих христианских государств Европы, обеспечив себе 

равноправные и взаимовыгодные отношения с ними. 

Во главе церкви стоял киевский митрополит. В больших городах 

находились епископы, которые решали все церковные дела своих 

епархий. Митрополиты и епископы владели землями, селами и 

городами.  

Итак, православие стало фундаментом для создания 

централизованного государства. Тем не менее, не следует 

преувеличивать положительное влияние введения христианства 

византийской модели. Именно она давала возможность светской власти 

подчинять духовну, согласно своим интересам. Но вместе с тем 



необходимо признать, что христианизация Руси является одним из 

наиболее значительных событий в истории нашей земли. 

В конце правления Владимира возникла реальная угроза единству 

Киевской Руси. Против него открыто выступил усыновленный 

Святополк, а родной сын, новгородский князь Ярослав, отказался 

платить Киеву дань. Владимир готовился к походу на Новгород, но в 

1015 г. он умер. 

Между сыновьями Владимира Ярославом (1019-1054 гг.), Борисом, 

Глебом, Святославом, Мстиславом и Святополком начинается кровавая 

борьба за киевский стол, вследствие которой Ярослав становится князем 

в Киеве, а Борис, Глеб и Святослав гибнут. Окончательная победа 

Ярослава над Святополком происходит на р. Альте лишь в 1019 г. 

В 1026 г. Ярослав и Мстислав заключили мирное соглашение и 

поделили Русь : Ярослав остался княжить в Киеве, а Мстислав – в 

Чернигове до своей смерти в 1036 г. 

Установив контроль над Киевской Русью, Ярослав, прозванный 

Мудрый, обращается к внешним проблемам и начинает борьбу с 

печенегами. Генеральная битва состоялась в 1036 г., после которой 

печенеги уже никогда на Русь не нападали. В честь этой победы в Киеве 

был заложен Софийский собор. 

В период правления Ярослава Мудрого расширяются границы 

Киевской Руси – от Черного моря и понизовья Дуная на юге вплоть до 

Финского залива на севере, от Закарпатья на западе к верховьям Волги и 

Дона на востоке.  

Активизировалась и дипломатическая деятельность. С помощью 

династических браков Ярослав укрепил отношения с несколькими 

ведущими европейскими государствами. Сам он был женат на шведской 

принцессе Інгигерде, его сестра Мария была женой польского короля 



Казимира І, сын Ярослав был женат на дочери Казимира, другой – на 

византийской принцессе, еще двое – на немецких княжнах. Одна дочь 

вышла замуж за венгерского короля Андраша, другая – за норвежского 

короля Гаральда, а потом Свена, третья – за французского короля 

Генриха II. 

Значительное внимание Ярослав Мудрый уделял внутренним 

проблемам Киевской Руси. За период его правления проводится 

кодификация юридических норм, возникает первый письменный свод 

норм древнерусского права «Русская правда», которые защищали 

частную собственность и ее владельца. 

Ярослав назначает на высшую церковную должность – 

митрополита – не грека, как это было раньше, а славянина Иллариона. 

Тем не менее, эта традиция не сохранилась, и после смерти Ярослава 

Мудрого в 1054 г. митрополитскую кафедру снова возглавил грек. При 

Ярославе Мудром Киевская Русь достигла пика своего расцвета, встала 

наравне с влиятельными государствами Средневековой Европы.  

Беспокоясь о дальнейшей судьбе своего государства, за несколько 

лет до смерти Ярослав поделил между сыновьями города и земли. Киев, 

Новгород, Псков отошли Изяславу, Чернигов, Муром, Тмутаракань – 

Святославу, Ростов, Переяслав – Всеволоду, Владимир – Игорю, 

Смоленск – Вячеславу. Кроме того, вводился новый принцип 

наследственности – сеньорат. Это означало, что княжить в Киеве имеют 

право поочередно все сыновья Ярослава, потом внуки старшего сына. 

 

 

3. Феодальная раздробленность. 

 



Тем не менее, фактически после 1054 г. в Киевской Руси 

устанавливается форма правления, которую называют триумвиратом 

Ярославичей – Изяслава, Святослава и Всеволода. Именно они вместе 

устанавливали законы («Правда Ярославичей»), возглавляли походы 

против половцев. Но после неудачной битвы на р. Альте в 1068 г. союз 

Ярославичей фактически распался. Начинается борьба за единоличную 

власть.  

Попытка прекратить княжеские междоусобицы была предпринята в 

1097 г. на объединительном съезде князей в Любече. Было решено 

прекратить распри и отменить принцип наследственности, внедренный 

Ярославом Мудрым. Каждый князь получает унаследованные от отца 

земли – вотчину, а все спорные вопросы решаются на княжеских 

съездах. Тем не менее, следующие княжеские съезды не устранили всех 

разногласий, что не способствовало единству Киевской Руси, особенно 

в условиях половецкой угрозы и волнений населения Киева и других 

больших городов. Так, в 1113 г., во время восстания в Киеве бояре и 

купцы обратились к переяславскому князю Владимиру Мономаху 

(внуку Ярослава Мудрого) с просьбой занять киевский престол. 

Владимир Мономах (1113-1125 гг.) стал киевским князем. 

Разгромив половцев и обеспечив благоприятные внешние условия, 

Владимир Мономах много сделал для укрепления Киевской Руси. 

Развивались сельское хозяйство и ремесла, оживилась торговля, 

строились новые города.  

Укрепляются династические связи : сам Владимир Мономах был 

женат на дочери английского короля, сестра вышла замуж за немецкого 

императора, а вторая дочка – за венгерского короля. После смерти 

Владимира в 1125 г. наследником на киевском столе стал его сын 

Мстислав Владимирович, который продолжил политику отца. Тем не 



менее, его преемники снова начали бороться между собой за первенство 

на Руси. Со второй половины XІІ в. начинается новый период в истории 

украинских земель – период феодальной раздробленности и 

существования самостоятельных княжеств. 

XІІ-XІІІ вв. на Руси вошли в историю как период феодальной 

раздробленности. После смерти великого князя киевского Мстислава, 

сына Владимира Мономаха, Киевская Русь распадается на много 

княжеств и земель. Основной причиной раздробленности большого 

централизованного государства было отсутствие у местных князей и 

бояр заинтересованности в сильной власти великого киевского князя. 

Развитие землевладения, возможность передачи земли в наследство 

делало их полновластными хозяевами, не зависимыми от Киева. 

Серьезными причинами раздробленности можно назвать и большие 

размеры государства и связанные с этим трудности управления, 

отсутствие четкой системы наследования престола и княжеские 

междоусобицы. 

В процессе децентрализации и феодализации выделяются Киевское, 

Чернигово-Северское, Переяславское, Волынское, Галицкое, 

Владимиро-Суздальское, Полоцкое и другие княжества. 

Местные князья реформируют государственный аппарат, создают 

собственные вооруженные силы – дружины. Княжества теперь делятся 

на волости, куда князем назначались посадники. Постепенно снижалась 

роль народного вече, хотя в Новгороде и Пскове формой правления 

была боярская республика. 

Киевское княжество оставалось общегосударственным центром, в 

котором содержалась резиденция митрополитов. Фактически 

произошло лишь изменение формы государственного строя. Некоторые 

ученые называют ее федеративной монархией, так как основные 



вопросы внутренней и особенно внешней политики решались 

коллективно наиболее влиятельными князьями. Важным аргументом в 

пользу подобной политики была постоянная угроза со стороны 

половцев. Однако, усиление влияния боярства, которое ставило 

собственные местные интересы выше общегосударственных, снова 

вызывает обострения межкняжеских отношений и ускорение процессов 

раздробленности. Этим воспользовались внешние враги – рыцари-

крестоносцы, половцы. Но самые страшные разрушения Руси нанесли 

татаро-монголы. 

В конце XІІ – начале XІІІ вв. в Центральной Азии образовывается 

могущественное военно-феодальное Монгольское государство. В 

1206 г. ее возглавил Тимурчин, провозглашенный Чингисханом. Сразу 

же начинаются завоевательные войны против соседей, а потом татаро-

монголы постепенно продвигаются к границам Киевской Руси. В 122 г. 

на реке Калка 25-тысячное татаро-монгольское войско наносит 

сокрушительное поражение дружинам южнорусских князей, которые 

даже перед лицом грозной опасности не смогли переступить через 

раздор и выступить вместе. Следующий поход против Руси татаро-

монголы начинают в 1237 г. во главе с внуком Чингисхана – Батыем. На 

протяжении 1237-1238 гг. были захвачены рязанские, владимирские, 

суздальские, ярославские земли. 

В 1239 г. Батый захватывает Переяслав и Чернигов и продвигается 

к Киеву, где правил воевода Данила Галицкого – Дмитрий. Осенью 

1240 г. начинается штурм. С помощью стенобитных машин завоеватели 

ворвались в Киев, но горожане продолжали мужественно обороняться. 

Последним пунктом сопротивления защитников была Десятинная 

церковь. Город был ограблен и разрушен. Согласно легенде, воеводе 



Дмитрию за мужество была сохранена жизнь. Потом добычей 

завоевателей становятся Каменец, Изяслав, Владимир, Галич. 

Благодаря многочисленности и четкой организации татаро-

монгольских войск, с одной стороны, и распылению, военной 

неподготовленности русских дружин, – с другой, Батый сумел 

присоединить эти земли к своей империи – Золотой Орде, которая 

охватывала территорию от Урала до Черного моря, практически всю 

Русь. 

Кроме татаро-монгол, Русь желали завоевать еще рыцари-

крестоносцы, польские и венгерские феодалы. Тем не менее, Данилу 

Романовичу, галицко-волынскому князю, удалось урезонить их 

посягательства. 

Татаро-монгольское нашествие в значительной мере затормозило 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

старинной Руси. Феодальная раздробленность была фактически 

законсервирована, о возрождении собственной государственности не 

могло быть и речи. 

Киевская Русь просуществовала около 500 лет. Она достигла 

высокого социально-экономического, политического и культурного 

расцвета, который отвечал общемировому уровню цивилизации. 

Киевское государство сыграло значительную роль как основной 

политический центр Украины. Именно оно сформировало идею 

государственности на украинских землях, объединяло разные 

территории и народы в единое целое, сформировав само государство, 

оберегало его от порабощения со стороны соседних стран. В то время 

зародились лучшие традиции украинского государственного 

строительства.  

 



Темы рефератов :  

1. Теории происхождения государственности у славян. 

2. Политическое значение крещения Руси. 

3. Дипломатическая деятельность князей (персоналия по выбору). 

4. Сравнительная характеристика политической деятельности 

князей (персоналии по выбору). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І: 

1. Укажите название племенного союза, на территории 

которого возникла Древняя Русь:  

а) древляне; 

б) тиверцы; 

в) поляне; 

г) северяне. 

2. Реформы по упорядочению выплат повинностей подданными 

внедрены:  

а) Игорем; 

б) Ольгой; 

в) Владимиром Великим; 

г) Ярославом Мудрым. 

3. После смерти которого князя (1054 г.) начинается 

феодальная раздробленность Руси?  

а) Святослава Игоревича; 

б) Владимира Великого; 

в) Ярослава Мудрого; 

г) Владимира Мономаха. 



4. Начало расцвета Киевской Руси происходило во времена 

правления князя:  

а) Святослава Завоевателя; 

б) Владимира Великого; 

в) Ярослава Мудрого; 

г) Владимира Мономаха. 

5. Распад Хазарского каганата был следствием походов:  

а) Владимира; 

б) Святослава; 

в) Олега; 

г) Игоря. 

6. Когда было введено христианство в Киевской Руси?  

а) 862 г.; 

б) 882 г.; 

в) 912 г.; 

г) 988 г. 

7. Какой город был центром Древнерусского государства? 

а) Новгород; 

б) Одесса; 

в) Полтава; 

г) Киев. 

8. Город Киев был основан в: 

а) VI в. н. э.; 

б) V в. н. э.; 

в) VII в. н. э.; 

г) IX в. н. э. 

9. Объединение Северной и Южной Руси в одно Древнерусское 

государство осуществил князь: 



а) Аскольд; 

б) Рюрик; 

в) Кий; 

г) Олег. 

10. Князь Владимир провел реформы, суть и содержание 

которых заключались в: 

а) передачи удельных княжеств из-под власти племенных вождей и 

князей в управление своим сыновьям, великокняжеским посадникам и 

приближенным боярам; 

б) ликвидации «племенных» военных объединений и слиянии 

военной системы с системой феодального землевладения; 

в) регламентации повинностей зависимого населения; 

г) попытке модернизировать язычество. 

 

Вариант 2. 

1. Когда было совершено крещение Руси? 

а) 980 г.; 

б) 988 г.; 

в) 992 г.; 

г) 998 г. 

2. Какой князь совершил крещение Руси? 

а) Олег; 

б) Игорь; 

в) Святослав; 

г) Владимир. 

3. Этап подъема и расцвета Киевской Руси связан с правлением 

князей: 

а) Ольги, Святослава; 



б) Владимира Великого, Ярослава Мудрого; 

в) Олега, Игоря; 

г) Аскольда, Дира. 

4. Первый сборник законов Киевской Руси назывался: 

а) «Русское право»; 

б) «Правда Ярославичей»; 

в) «Русская Правда»; 

г) «Устав земельный». 

5. Софийский собор в Киеве был построен в: 

а) 1113 г.; 

б) 1097 г.; 

в) 1037 г.; 

г) 1223 г. 

6. Киев был захвачен монголами в: 

а) 1240 г.; 

б) 1223 г.; 

в) 1237 г.; 

г) 1242 г. 

7. Монаха Киево-Печерского монастыря, автора известной 

древнерусской летописи звали: 

а) Иларион; 

б) Нестор; 

в) Агапит; 

г) Алипий Печерский. 

8. Какой из этих киевских князей получил прозвище 

«Мудрый»? 

а) Олег; 

б) Игорь; 



в) Святослав; 

г) Ярослав. 

9. Сторонники норманнской концепции происхождения 

Киевской Руси утверждают, что решающая роль в создании 

Древнерусского государства принадлежит: 

а) славянам; 

б) хазарам; 

в) варягам; 

г) скифам. 

10. Сборник законов «Русская правда» был создан во времена 

правления: 

а) Владимира Великого; 

б) Святослава Завоевателя; 

в) Великого князя Ярослава Мудрого; 

г) короля Юрия II Болеслава. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы обусловили формирование государственности у 

восточных славян? 

2. Назовите теории происхождения государственности у восточных 

славян.  

3. Какие периоды истории Киевской Руси Вы знаете?  

4. Главные причины феодальной раздробленности. 

5. Значение княжеского периода в истории Украины. 
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ГЛАВА 4 

ГЛАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

1. Процесс объединения Галицкого и Волынского княжеств в 

единое государство. 

 

Еще задолго до возникновения раннефеодального Киевского 

государства местные феодалы сумели объединить земли, населенные 

дулебами, тиверцами, белыми хорватами, волынянами и другими 

славянскими племенными группами. Галиция и Волынь имели удачное 

географическое расположение – Галицию окружало предгорье Карпат, а 

Волынь – большие местные массивы. 

Еще в конце Х века киевский князь Владимир Великий отвоевал 

Галицию и Волынь у поляков и присоединил их к Киевскому 

государству; столицей Волыни был город Владимир, а столицей 

Галиции – Галич. Галиция первой из княжеств отделилась от Киева. Это 

произошло в 1124 г. при галицком князе Владимире, который сумел 

противостоять претензиям киевских князей. Уже при его сыне Ярославе 

Осмомысле (1162-1187 гг.) Галицкое княжество становится самым 

могущественным княжеством на украинских землях. Ярослав 

Осмомысл значительно расширил свои владения до Бессарабии и 

придунайских городов. Княжеская столица превратилась в торговый, 

ремесленный и культурный центр. По Днестру, Пруту и Дунаю купцы 

из Галича и других городов вывозили свои товары на рынки 

причерноморских государств, в том числе и в Константинополь, с 

которым Ярослав поддерживал добрососедские отношения и от 

которого добился открытия в Галиче епископата. 



Создав в Карпатах систему оборонительных сооружений, Ярославу 

удалось остановить венгерскую агрессию. Сформировав 

дисциплинированное, хорошо вооруженное войско, он смог защищать 

Галицию от польского разорения. Успешно воевал против половецких 

орд. Принимал участие в борьбе за Киев, который часто вынужден был 

признавать зависимость от Галича. Укрепляя авторитет княжеской 

власти в Галиции, Ярослав Осмомысл столкнулся с активным 

сепаратизмом местного боярства, которое в дальнейшем укрепляло свои 

позиции в экономическом и политическом отношении. 

Аристократия Волынского княжества в отличии от Галицкого, была 

больше похожа на бояр основной части Киевского государства. Она 

была сформирована в основном из дружинников и зависела от князя, 

поэтом выступала сторонницей укрепления власти князя. 

Волынское княжество еще некоторое время пребывало в составе 

Киева и лишь после смерти Владимира Мономаха оно обрело 

самостоятельность. В нем укрепилась старшая линия мономаховичей, 

которых не покидала мысль о захвате киевского престола. Только с 

приходом к власти Романа Мстиславича Волынь вступила в союз с 

Галицией. 

 

 

2. Предпосылки усиления политических позиций Галицко-

Волынского государства. 

 

В 1173 г. Роман Мстиславич начал княжить на Волыни. До этого в 

Новгороде он проявил себя как хороший организатор и талантливый 

воин. Во внешней политике Роман восстановил отношения с Венгрией, 

Византией и Германией. В 1188 г. князь Роман по приглашению 



галицких бояр пришел в Галицию, однако, встретил здесь мощный 

сепаратизм со стороны того же боярства и только лишь со второй 

попытки в 1199 г. ему удалось объединить Галицию и Волынь. Таким 

образом, возникло новое государство, состоящее из Галицкого и 

Волынского княжеств. 

Расположенное на торговой магистрали Буг-Днестр, частично 

контролируя Балто-черноморскую торговлю, Галицко-Волынское 

государство имело серьезную экономическую основу и блестящие 

перспективы для своего развития. Данное государство занимало 

территорию, на которой издавна жили восточные славяне, поэтому тут 

была возможна консолидация подданных на основе национальной 

идентичности. Однако, значительно быстро Роман Мстиславич вступил 

в конфликт с галицким боярством, которое имело экономическое и 

политическое могущество. В борьбе с влиятельным боярством Романа в 

этой борьбе поддерживало среднее и мелкое боярство, а также 

горожане. 

Желая остановить княжеские междоусобицы и консолидировать 

силы для борьбы с внешними врагами, Роман Мстиславич в последние 

годы своей жизни предложил новый порядок формирования 

центральной власти на Руси. Он полагал, что великий князь киевский 

должен был избираться шестью влиятельнейшими удельными князями 

(галицко-волынским, черниговским, полоцким, смоленским, 

суздальским и рязанским), а на местах, в рамках удельных княжеств, 

власть должна была переходить от отца к сыну. Таким образом, по его 

мнению, можно было приостановить процесс раздробленности. 

Однако, князю Роману так и не удалось объединить всю Русь. В 

1205 году он погиб недалеко от польского городка Завихвостола в битве 

с войском краковского князя Лешка Белого. Тем не менее, его династия 



– династия Романовичей, которую основал Роман Мстиславич, почти 

150 лет удерживала власть в этих землях, оставив значительный след в 

нашей истории. 

 

 

3. Даниил Галицкий и возвышение Галицко-Волынского 

государства. 

 

После смерти Романа Мстиславича, его жена, княгиня Анна со 

своими детьми вынуждена была бежать сначала во Владимир-

Волынский, потом в Польшу. Польский князь Лешко Белый оставил ее с 

Василием у себя, а Даниила отослал к венгерскому королю Андрею ІІ. 

Руководствуясь своими узко-сословными интересами, боярская 

олигархия фактически спровоцировала вмешательство Польши и 

Венгрии в дела Галиции и Волыни. И, уже в 1214 г. польский князь 

Лешко Белый и венгерский король Андрей ІІ заключили между собой 

договор о разделе Галицко-Волынского наследия. Королем Галиции 

становился пятилетний венгерский королевич Коломан (1214-1219 гг.), 

который должен был жениться на двухлетней дочери Лешка Белого 

Соломии. Взамен, польский князь получал Перемышль, Брестскую 

землю и часть Холмщины. За Романовичами оставался лишь Владимир-

Волынский с волостью. 

Уже в 1219 г. галичане выступили против венгров и предложили 

престол новгородскому князю Мстиславу Удатному (1219-1227 гг.), 

которому удалось изгнать захватчиков из Галича. Однако, вскоре, 

находясь под влиянием галицкого боярства, Мстислав отдал одну из 

своих дочерей венгерскому королю Андрею ІІ и в пользу которого он 



отрекся от галицкого престола. А тем временем дети Романа 

Мстиславича начали собирать земли Галицко-Волынского государства. 

Дважды братья Романовичи захватывали Галич (1230, 1233 гг.), но 

только в третий раз в 1238 г., заручившись поддержкой мещан и 

духовенства, им удалось закрепить Галицию за собой. Таким образом, 

Волынь была отдана младшему брату Василию, а Галиция досталась 

Даниилу. Галиция и Волынь снова превращались в единый 

государственный организм. 

К началу 40-х годов XIII века, практически завоевав земли 

раннефеодального Киевского государства, монгольский хан Батый со 

своей Ордой вплотную подошел к владениям Даниила Галицкого. 

Даниил уже имел опыт борьбы с монголо-татарами на реке Калке и 

хорошо понимал их опасность для государства и поэтому отправился на 

Запад, чтобы договориться с правительствами Венгрии и Польши об 

общей борьбе против захватчиков. Однако ничего из этого не 

получилось, поскольку венгры и поляки надеялись на то, что ордынцы 

не достигнут их владения и потому отказались предоставить Даниилу 

военную помощь. 

Укрепление Галицко-Волынского государства беспокоило монголо-

татарского хана. Кроме того, сам Даниил долгое время игнорировал 

«Золотую Орду», не отправляясь туда за ярлыком на княжение. И 

только в 1245 г. после татарского указа «Отдай Галич», чтобы сберечь 

свои владения, вынужден был отправиться в столицу Орды Сарай и 

признать там вассальную зависимость от хана (1246 г.). 

Формальное признание зависимости от хана давало ему 

возможность выиграть время для укрепления своего государства с 

последующей организацией военного похода против монголо-татар. В 

это время он переносит свою столицу из Галича в Холм, строит 



крепостные сооружения и мощные замки в Бресте, Каменец-

Подольском, Белгороде-Днестровском, Хотине и т. д. До 1256 г. был 

заложен город Львов, который был назван в честь своего сына Льва. По 

общим летописным данным было основано около 70 новых городов, в 

которых развивались различные ремесла, промыслы, строились богатые 

дома и храмы. 

Однако поход громадного войска монголо-татар во главе с ханом 

Бурундаем в 1258 г. положил конец строительству крепостных 

сооружений вокруг Галицко-Волынского государства. Только 

столичный Холм сохранил свои фортификационные сооружения. Сам 

Даниил значительно поднял свой международный авторитет, приняв с 

рук римского папы Иннокентия IV корону. Местом коронации стал 

город Дорогочин в Подляшье в 1253 г. после чего княжество, согласно 

данных западных хроник, было переименовано в королевство. 

Отношения Даниила с Римом имели в основном политический характер, 

однако сам папа так и не смог предоставить реальной помощи в борьбе 

против Орды. Сам Даниил умер в 1301 г. 

 

 

4. Галицко-Волынское государство в XIV веке и его место в 

Истории Украины. 

 

В начале XIV в. Волынское и Галицкое княжества были снова 

объединены в руках Юрия I Львовича, внука Даниила Галицкого. При 

нем границы государства были перенесены к нижнему течению Днестра 

и Южному Бугу. Сам Юрий I, как и дед принял королевский титул, 

именуя себя королем Руси (Галицкой земли) и князем Волыни. Ему 

удалось добиться от константинопольского патриарха создания 



отдельной Галицкой метрополии, куда входили несколько епархий – 

владимирская, луцкая, перемышльская, турово-пинская. 

После смерти Юрия I Галицко-Волынское наследство перешло в 

руки его сыновей Андрея и Льва (1308-1323 гг.), которые в борьбе 

против Орды и Литвы опирались на Тевтонский орден. Однако, в 

походе против ордынцев в 1323 г. оба брата погибли. Поскольку ни 

один из них не имел сыновей, то их смерть, по сути, прервала династию 

Романовичей, которую основал Мстиславич. 

Почти два года Галицко-Волынское государство не имело своего 

правителя. Только лишь в 1325 г., как компромисс между местным 

боярством и правителями Польши, Венгрии и Литвы, главой 

государства был избран 14-летний Мазовецкий князь Болеслав 

Тройденович, сын Марии, дочери Юрия I Львовича. Этот князь принял 

православие и имя Юрия II Болеслава. Данный период истории 

Галицко-Волынского государства считается временем постепенного 

упадка –  усилилось ордынское влияние, безуспешной была борьба с 

Польшей за Люблинскую землю. Крупные города все больше 

контролировались иностранными купцами и ремесленниками, 

национальная знать отошла от административной власти, местное 

население принимало католическую веру. 

Массовое недовольство народа политикой Юрия II привело 

галицких бояр сперва к антикняжеской агитации, а в последствии – к 

насилию. И вследствие сговора боярской верхушки в октябре 1340 г. 

Юрий II Болеслав был отравлен. На протяжении достаточно короткого 

времени государство полностью пришло в упадок и было расчленено 

между соседними государствами. Галиция отошла к Польскому 

королевству, Волынь– к Великому княжеству Литовскому, Буковина 

вошла в состав Молдавского княжества. 



Говоря о значении Галицко-Волынского государства, следует 

отметить, что оно, как наследник раннефеодального Киевского 

государства, уберегло от завоевания и ассимиляции южную и западную 

ветви восточного славянства, способствовало их консолидации и 

осознанию собственной самобытности. Это государство стало новым 

после Киева центром политической и экономической жизни; 

модернизировало древнерусскую государственную организацию, 

расширяло сферу действия западноевропейской культуры и 

преодолению одностороннего византийского влияния. 

Вместе с тем, Галицко-Волынское государство так и не справилось 

с внешней угрозой как со стороны Золотой Орды, так и со стороны 

соседних европейских государств и, благодаря постоянной оппозиции в 

лице боярской верхушки, стало объектом захвата со стороны Польши и 

Литвы и вскоре составило провинциальные территории 

вышеперечисленных государств. 

 

Темы рефератов : 

1. Политическая деятельность Даниила Галицкого. 

2. Период правления князя Льва Даниловича. 

3. Галицко-Волынское государство и ее место в Истории Украины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Форма государственного правления, когда полнота власти 

принадлежит одному человеку, - это : 

а) монархия; 

б) федерация; 

в) республика; 



г) метрополия.  

2. Войско у тюркоязычных народов, место пребывания ставки 

хана; со временем название всего государственного создания – это: 

а) ярлык; 

б) баскак; 

в) ясыр; 

г) орда. 

3. Ряд монархов, князей с одного и того же рода, одного и того 

же происхождения – это: 

а) племя; 

б) род; 

в) династия; 

г) братство. 

4. Что такое «ярлык»? 

а) дань;  

б) деньги; 

в) грамота на княжение; 

г) подразделение войска. 

5. Касательно какого Галицкого князя впервые было 

употреблено слово «самодержец»? 

а) Ярослав Осмомысл; 

б) Роман Мстиславович; 

в) Изяслав Мстиславович; 

г) Даниил Галицкий. 

6. Кто из галицко-волынских правителей основал город Львов? 

а) Даниил Галицкий; 

б) Лев Данилович; 

в) Юрий I; 



г) Юрий II Болеслав. 

7. Определите факт, который отвечает действительности. 

Власть в Галицко-Волынскому княжестве в XIII в. 

ограничивалась: 

а) великим князем киевским; 

б) папой римским; 

в) митрополитом; 

г) монгольским ханом. 

8. Определите факт, который касается жизни и деятельности 

князя Романа Мстиславовича : 

а) принял королевскую корону от папы римского; 

б) основал город Львов; 

в) объединил Галицию и Волынь в единое государство; 

г) разбил крестоносцев в битве под Дорогочином. 

9. Определите факт, который касается жизни и деятельности 

князя Даниила Галицкого : 

а) разбил половцев и захватил Киев; 

б) погиб в Польше; 

в) осуществил поездку в Золотую Орду; 

г) пребывал при власти в 1199–1205 гг. 

10. В 1253 г. Даниил Галицкий получил титул:  

а) князя;  

б) императора;  

в) великого князя;  

г) короля;  

 

Вариант ІІ. 



1. Единственный город Галицко-Волынского государства, 

который не был восстановлен после монголо-татарского 

нашествия, это: 

а) Галич; 

б) Перемышль; 

в) Киев; 

г) Владимир-Волынский. 

2. Кто из представителей династии Романовичей был герцогом 

Австрии? 

а) король Данило; 

б) сын Даниила Галицкого Роман; 

в) король Юрий ІІ Болеслав; 

г) Лев І. 

3. Какое из государств было наиболее надежным союзником 

Украины времен последних Романовичей? 

а) Польша; 

б) Литва; 

в) Московское государство; 

г) Венгрия. 

4. Кто из князей создал в 1199 г. Галицко-Волынское 

государство: 

а) Всеволод Олегович; 

б) Ярослав Осмомысл; 

в) Роман Мстиславич;  

г) Владимир Ярославич. 

5. Галицко-Волынское государство было создано в: 

а) 988 г.; 

б) 1054 г.;  



в) 1199 г.; 

г) 1205 г. 

6. Подозревался в стремлении ввести в Галиции католицизм и 

попустительстве чужеземцам и был отравлен боярами князь: 

а) Даниил Галицкий; 

б) Юрий І; 

в) Юрий ІІ; 

г) Василько Романович. 

7. Город Львов был основан князем: 

а) Романом Мстиславовичем; 

б) Даниилом Галицким; 

в) Львом Даниловичем; 

г) Владимиром Васильковичем. 

8. Князя Даниила Галицкого короновали в Дорогочине в: 

а) 1245 г.; 

б) 1253 г.; 

в) 1258 г.; 

г) 1260 г. 

9. Последний князь Галицко-Волынского государства, 

мазовецкий князь Болеслав Тройденович возглавил галицкий 

престол под именем:  

а) Юрия І; 

б) Юрия ІІ; 

в) Андрея ІІ; 

г) Данила ІІ. 

10. В 1387 г. земли Галиции попали под власть: 

а) королевства Польского; 

б) Великого княжества Литовского; 



в) Венгерского королевства; 

г) Великого княжества Литовского и Венгерского королевства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Благодаря каким обстоятельствам было создано Галицко-

Волынское государство? 

2. Дайте характеристику княжения Юрия II (Болеслава 

Тройденовича), князя Галицко-Волынского государства?  

3. Когда впервые упоминается название «Украина» и каким 

является ее происхождение?  

4. Каким образом и почему произошел раздел Галицко-Волынского 

государства во второй половине XIV века?  
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Глава 5 

Украинские земли в конце ХІV - первой половине XVІІ вв. 

Украинское казачество. 

 

1. Литовский период. 

 

Несмотря на то, что украинские земли с конца XIV в. оказались под 

властью разных чужеземных обладателей, идея государственности не 

отмирала. В Литовский период создание государства отразилось в 

федеральном развитии Великого княжества Литовского, Русского, 

Жемайтского. 

В следующие времена ведущие представители украинского 

казачества формировали идею государственности на украинских 

землях, стремились объединить разные земли и народы в единое целое, 

сформировав само государство, оберегали ее от порабощения 

соседними странами. В это время казачество продолжило лучшие 

традиции украинской национальной культуры княжеских времен, 

добавляя свои собственные черты в развитие государства. Казачество 

существенно повлияло на исторический ход развития, создание 

государства, культуру западноевропейских цивилизаций. 

В 40-х годах ХІV в. украинские земли были разделены. После 

войны 1351-1352 гг. между Польшей и Литвой, Галиция осталась под 

властью Польши, а Берестейщина и Волынь перешли к Литовскому 

государству. 

Появившись в середине XІІІ в., Литовское государство постепенно 

усиливает свое влияние и расширяет территорию. Так, в период 

княжения Гедимина (1316-1341 гг.) она захватывает значительную часть 



Беларуси, а его сыновья Ольгерд и Кейстут присоединяют Чернигово-

Сиверщину (1357-1358 гг.), Подолье (в 1363 г.), Киевщину (в 1362 г.). 

Отныне история украинских земель становится связанной с 

историей феодальной Литвы. 

Вся полнота власти в Великом княжестве Литовском была 

сосредоточена в руках великого князя. В отличие от Киевской Руси, 

княжества в Литве не имели автономии. Система прямой взаимосвязи 

между военной службой и землевладением давала возможность 

великому литовскому князю иметь значительное войско и 

контролировать фактически все ресурсы государства. 

Достаточно большую часть Великого княжества Литовского 

складывали восточнославянские земли, где местные феодалы, как 

правило, сохранили свои вотчины. Литовцы позаимствовали 

предыдущую структуру управления, военную организацию, судебную 

систему и т. п. С XVІ в. на украинских землях действовали Литовские 

уставы – кодексы средневекового права Великого княжества, которые 

были написаны старославянским языком. 

Одной из основных внешнеполитических задач Литовского 

государства была борьба с Золотой Ордой. Значительным событием 

стала победа украинско-литовско-белорусского войска над татаро-

монголами на Синих Водах в 1362 г. Это дата окончания татаро-

монгольского нашествия на украинские земли. 

Во времена правления Витовта (1392-1430 гг.) возникла реальная 

угроза со стороны Тевтонского ордена. Кроме того, после битвы на 

Куликовом поле (в 1380 г.) усиливалось влияние Москвы. Все это 

обусловило для Литвы выбор союзника в лице Польши, которая к тому 

же попала в зависимость к Венгерскому королевству. 



В августе 1385 г. в г. Креве было подписано соглашение об 

объединении (унию) между Великим княжеством Литовским и 

Польским королевством. Литовский князь Ягайло вступает в брак с 

польской королевой Ядвигой, переходит в католическую веру, 

провозглашает католичество единственной религией для населения 

Литвы и становится польским королем. Кревская уния, безусловно, 

создала реальные предпосылки для борьбы с тевтонской агрессией. Но 

вместе с тем она обеспечила усиление польской экспансии на 

территорию Великого княжества Литовского. 

Это не могло не вызывать отпор литовских феодалов во главе с 

князем Витовтом. Поэтому в 1392 г. в г. Остроге подписывается 

компромиссное соглашение, по которому Польша признавала Витовта 

пожизненным правителем Литвы. В 1398 г. он был провозглашен 

королем литовским и русским. Этим же фактически была отменена 

Кревская уния. Продолжая политику централизации, Витовт 

ликвидирует Волынское, Подольское и Киевское княжества, фактически 

упразднив бывшую автономию украинских земель. 

Позиции Польши и Литвы усилились во время войны против 

Тевтонского ордена (1409-1411 гг.), особенно после Грюнвальдской 

битвы (410 г.), в которой на стороне союзников выступили чешско-

моравские, венгерские, татарские, валашские отряды, а также украинцы. 

В целом армия союзников насчитывала свыше 100 тыс. воинов, 

превышая армию крестоносцев, но уступая ей в военной выучке и 

опыте. Но союзным войскам удалось нанести сокрушительный удар. 

Среди тевтонских рыцарей раненных и убитых было свыше 30 тыс. 

Победа в Грюнвальдской битве значительно укрепила позиции 

Литвы. По Торуньскому миру (в 1411 г.) Тевтонский орден передавал ей 

Жемайтию, а Польше Добжинскую землю. Продвижение крестоносцев 



на восток было остановлено, и постепенно Тевтонский орден сошел с 

исторической сцены. 

В 1413 г. была подписана Городельская уния, которая сохранила 

влияние Польши над формально независимым Великим княжеством 

Литовским. Литовские феодалы-католики уравнивались в правах с 

польской шляхтой, получив возможность участвовать в 

великокняжеском совете. В Литве вводился польский образец 

административно-территориального разделения, но при этом 

украинские земли раздавались католической церкве. 

Все это не могло не вызывать сопротивления против 

окатоличевания и засилия польских феодалов. После смерти Витовта в 

1430 г. это движение возглавил младший брат Ягайла – Свидригайло 

Ольгердович. Длилось оно до 1435 г., когда войска Свидригайла 

потерпели сокрушительное поражение от брата Витовта – большого 

литовского князя Сигизмунда – под Вилькомиром. Тогда на Великое 

княжение избирается малолетний сын Ягайла – Казимир. А в 1447 г. он 

становится и польским королем Казимиром ІV, фактически возобновив 

польско-литовскую унию. 

В конце XV – в нач. XVІ вв. Великое княжество Литовское теряет 

свое былое могущество, а украинские земли в составе Литвы 

окончательно теряют автономные права. Одновременно усиливается 

влияние централизованного Русского государства, которое 

провозглашает свои права на территорию Юго-западной Руси. В 

украинских землях усиливаются промосковские настроения. В 1508 г. 

происходит восстание под руководством князя М. Глинского против 

литовских магнатов. Это была последняя попытка украинских князей 

отобрать свои земли у Литвы. 

Но из-за их нерешительных действий она потерпела поражение. 



Времена, прожитые украинским народом в Великом княжестве 

Литовском, несмотря на значительное польское влияние, имели в целом 

позитивное значение. 

 

 

2. Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

 

Захватив в XІV-XV вв. Галичину, Западную Волынь и Подолье, 

Польша стремилась овладеть и украинскими землями, которые входили 

в состав Великого княжества Литовского. Но кроме желания Польши, 

вызревали еще и объективные условия для унии между Польским 

королевством и Литвой. 

Важнейшим внутренним фактором в этом процессе была позиция 

украинской шляхты. Вначале XІV ст. перед ней появился реальный 

выбор – или единственная, устоявшаяся Польша, или ослаблена 

Ливонской войной Литва. Польша для украинских феодалов означала 

привилегии, ограниченность королевской власти, гарантированные 

политические свободы. Не последнее место здесь занимала и проблема 

военной повинности, которая связана со спецификой войска Речи 

Посполитой. 

Нельзя было сбрасывать со счетов и внешний фактор. Война Литвы 

с Москвой, поддерживаемая Данией и Швецией, привела к потере 

территорий, и Великое княжество Литовское требовало значительной 

военной и финансовой помощи. 

Поэтому уже к середине XVІ в. были предприняты первые попытки 

подписания унии. Но реальных результатов стороны добились лишь в 

1569 г. на заседании объединенного сейма в Люблине. Депутаты 

Великого княжества Литовского подписали акт о государственной унии 



и принесли присягу на верность. Это означало создание государства 

Речь Посполитая (дословно с польского языка – общее (народная) дело), 

которое предполагало выбираемого короля, сейм, единую внешнюю 

политику, общую казну. 

Автономия Литвы сохранилась лишь в вопросах местного 

самоуправления, организации вооруженных сил и в законодательной 

сфере. Украинские земли даже не вошли в литовскую автономию. Их 

передали в состав польских воеводств : Русское (Львов), Белзкое (Белз), 

Волынское (Луцк), Киевское (Киев), Подольское (Каменец), 

Брацлавское (Брацлав). Воеводами назначали польских магнатов. 

Люблинская уния 1569 года сыграла, безусловно, большую 

историческую роль в судьбе Украины. При этом она имела достаточно 

противоречивые последствия. Прежде всего, она способствовала 

усилению польской социальной, национальной, религиозной, 

культурной экспансии. Но она же воссоединяла украинские земли, 

обеспечила рост культурно-просветительного движения. Именно 

Люблинская уния вызывала движение сопротивления, социальную 

активность разных слоев украинского населения в борьбе за 

национальное выживание. 

Одновременно Люблинская уния усиливало крепостничество. 

Литовский устав 1588 г., который действовал в Речи Посполитой вместе 

с польским феодальным правом, окончательно закрепощал крестьян, 

которые прожили на земле феодала 10 лет. Признавались 

неограниченная барщина и запрет перехода крестьян в другое место без 

разрешения помещика. 

Основой экономики украинских земель и в дальнейшем оставалось 

сельское хозяйство, которое мало натуральный характер, то есть 

обеспечивало потребности, прежде всего, владельца имения. Но 



постепенно появляются поместья – феодальные хозяйства, которые 

базировались, как и раньше, на принудительном труде крестьян, но уже 

в значительной степени связывались с рынком. Кроме земледелия и 

животноводства, в поместьях развиваются разные ремесла – 

мельничное, рыболовное, пчеловодческое. Все это обеспечивало 

хозяевам поместий значительную прибыль. 

Развивались города – и государственные, и те, которые находились 

в частном владении. Жители городов боролись при введении 

Магдебургского права – выборном местном самоуправлении – с тем, 

чтобы выйти из-под власти феодала. Эти города становились опорой 

королевской власти в борьбе против своеволия магнатов. 

После 1569 г. усилился процесс окатоличивания украинского 

населения. Кризисное состояние церкви создавало условия для 

распространения идеи церковной унии в украинском обществе и 

порождало ее активных сторонников. Моральная деградация церковных 

иерархов, дезорганизация православной церкви не давали возможность 

ей быть гарантом сохранения национальных традиций. Поэтому перед 

православием Украины появилась проблема выбора : или сохранить 

церковь, жертвуя национальной самобытностью, или, реформируя 

церковь, спасти эту самобытность. 

На защиту православия выступили братства – мещанские 

организации, создаваемые при парафиальных церквях. Наиболее 

влиятельным было львовское Успенское братство, которое имело 

функции контроля над духовенством. Опираясь на поддержку 

константинопольского патриарха, братство активно вмешивалось во 

внутренние церковные дела, что не могло не вызывать сопротивление 

высшего духовенства. Все это проходило параллельно активизации 

деятельности иезуитских организаций в Речи Посполитой. 



Разворачивается религиозная полемика, где талантливые проповедники, 

такие как, например, П. Жалоба («О единстве церкви Божьей», 1577 г.), 

работают на идею унии. 

В 1590 г. львовский епископ Г. Балабан выступил за подписание 

унии. Его поддержали епископы Холмский, Пинский и Луцкий. 

Юридическое оформление унии мало состоялось в 1596 г. в Бресте. Но 

собор сразу же раскололся на две части – униатскую и православную. 

Таким образом, вместо объединения христиан, появилась еще одна 

конфессия, которая признавала основные догматы католической церкви, 

но язык богослужения оставался церковнославянским, а обряды 

православными. 

Католическая верхушка рассматривала греко-католическую 

церковь не как самостоятельную церковную организацию, а как 

средство усиления собственного влияния. Православные считали греко-

католиков изменниками, а с точки зрения Рима, они не стали 

«настоящими» католиками. Вместо консолидации украинское общество 

еще больше раскололось. 

 

 

3. Возникновение украинского казачества. 

 

Характерной чертой заселения территории Украины у XV в. было 

то, что основная масса людности проживала на издавна обжитых землях 

– Киевщине, Галиции, Волыни, Полесье и Подолье. А южные земли – 

Средняя Надднепрянщина, Запорожье – имели значительные 

естественные богатства, но были малонаселенны. Сюда постоянно 

приходили «уходники», которые позже начали засевать богатые земли. 



С целью сопротивления нападениям на свои посевы в южно-украинских 

землях образуются отряды вооруженных людей – казаков. 

Этимологически слово «казак» происходит от тюркского – 

«свободный человек». 

Впервые казаки, как ватаги вооруженных людей, вспоминаются в 

исторической хронике и летописях 1489, 1492 г., то есть с конца XV в. 

Основными источниками формирования нового социального слоя в 

Украине были крестьянство, которое, убегая в степь, протестовало 

против закрепощения и усиления феодальной эксплуатации, и 

мещанство, которое шло на юг сначала с целью сезонного промысла, 

охоты, рыболовства, а потом объединялось и строило на Диком поле 

небольшие защитные городки – прообразы Сечи. Главными занятиями 

казаков были организация походов против татар и заготовка дичи и 

рыбы. 

 

 

4. Политико-социальное и военное устройство Сечи. 

 

В 1556 г. на о. Малая Хортица князь Дмитрий Вишневецкий (Байда) 

учредил крепость, которая положила начало Запорожской Сечи. Свое 

местоположение Сеч периодически изменяла. Известны восемь Сечей : 

Хортицкая (середина XVI в.), в 70-ые годы XVІ ст. она содержалась на 

о. Томаковка (около г. Марганец Днепропетровской обл.), в 1590-ые 

годы – на о. Базавлук; с 1638 по 1652 гг. Сеч располагалась на 

Никитинском Роге (теперь г. Никополь); Чортомлыцкая (1652-1709 гг.); 

Каменецкая (1710-1711 гг.); Олешковская (1711-1734 гг.) и Новая Сечь 

(1734-1775 гг.). 



С политической точки зрения Запорожская Сечь была одной из 

форм украинского государства. Однако специфические исторические 

условия обусловили ее своеобразие. 

Казачество разделялось на полки численностью 500-1000 лиц. 

Полки состояли из сотен. А несколько сотен в свою очередь складывали 

курень. Все казацкое войско возглавлял гетман (со времен 

Б. Хмельницкого), а запорожцев – кошевой атаман. В военном плане 

Сечь состояла из 38 куреней, а территориально – из 8-10 паланок. 

Вступление и выход из Сечи были добровольными. Пришельцу меняли 

имя, если нужно было скрыть прошлое беглеца. На Сечи рядом с 

полноправными казаками были и новички – джуры, юнцы. 

В течение трех лет они не могли участвовать в выборах старшины 

и, как правило, прислуживали бывалым казакам. В целом Войско 

Запорожское можно разделить на сечевых казаков – неженатых, 

закаленных в боях, так называемых «характерников» и волостных – 

семейных казаков, которые большее время жилы за пределами Сечи, где 

не гнушались земледелием, промыслами, торговлей («свинопасы», 

«хлебопашцы»). Именно сечевые казаки представляли цвет Войска 

Запорожского и назывались товариществом или рыцарством. 

Жизнь запорожского казачества строилась на демократических 

принципах. Впрочем, это товарищество нельзя назвать полностью 

демократическим, поскольку социальное расслоение среди казаков 

определяло и их политическое неравенство. 

Функции законодательного органа выполнял общий казацкий совет. 

Власть исполнительную представляли кошевой атаман и старшина. 

Характерной чертой формирования Коша была выборность. Общий 

казацкий совет, собираясь дважды на год (в январе и октябре), избирал 



старшину, утверждал планы походов, решал вопрос заграничных 

отношений, распределения земли и тому подобное. 

Постепенно формируется казацкая администрация – военный судья, 

военный атаман, хорунжий, пушкарь, полковник, писарь, есаул и др. 

Контроль за их деятельностью осуществлял казацкий совет. 

Своеобразной в Запорожской Сече была правовая система. В 

отличие от всей территории Украины, где действовали Литовский устав, 

Магдебургское право, указы королевской власти и даже «Русская 

правда», в Сечи важнейшую роль играло собственное казацкое право. 

Оно являло собой совокупность правовых обычаев, которые 

сформировались в сфере казацких общественных отношений. Казацкое 

право фиксировало состояние отношений, которые уже сложились, 

утверждало военно-административную организацию, порядок 

землепользования, квалифицировало виды преступлений, наказаний и 

др. 

Есть все основания говорить о достаточно ярко выраженной форме 

государственности, к тому же государственности со всеми признаками 

демократической республики : фактическое равенство казаков, 

отсутствие крепостного права и феодальной собственности на землю. 

Важным объединительным фактором было переплетение 

вольнолюбивых и религиозных настроений казачества. Защита 

христианства служила мощной идеологической основой жизни 

Запорожья. Вместе с тем нельзя не отметить и внутриполитические 

противоречия – имущественное неравенство, социальное расслоение, 

конфронтационные настроения. 

При этом казацкая государственность имела целый ряд 

особенностей. Прежде всего нечеткая определенность территории, так 



называемые «плавающие границы». Основной функцией Запорожской 

Сечи, как государственного образования, была военная организация. 

Существование Запорожской Сечи было весьма значительным 

фактором в международных отношениях. Войско Запорожское вело 

переговоры и заключало соглашения с Польшей, Россией, Крымским 

ханством, Швецией, поддерживало своей военной мощью отдельные 

государства и коалиции. 

Чрезвычайно докучало Запорожье Польскому государству. Ведь 

массовые побеги крестьян лишали феодалов рабочих рук, а казацкие 

походы на Крым и Стамбул усложняли отношения Польши с Турцией. 

Вместе с тем, польское правительство брало к себе на службу часть 

казаков, обеспечив им привилегии. В 1572 г. по приказу польского 

короля Сигизмунда ІІ Августа формируется отряд из 300 казаков, 

которые вносились в специальный список – реестр. Реестровым казакам 

была установленная выплата из польской казны, они не подчинялись 

местной власти, а лишь назначенному правительством гетману; 

казацкая старшина получила знаки власти – клейноды (булаву, бунчук, 

хоругвь, печать). 

Центром реестрового казачества стал г. Трахтемиров. Запорожская 

Сечь также формально подчинялась реестровому казачеству, но Речи 

Посполитой так и не удалось взять ее под свой контроль. В 1578 г. 

реестр представлял 500 казаков, а в 1590 – уже тысячу. Но в конце XVІ 

– в начале XVІІ вв. реестровое казачество вместе с запорожцами все 

чаще выступало не только против турецко-татарских агрессоров, но и 

против польско-шляхетского феодального гнета, поддерживая 

крестьянство. 

Следовательно, существовали три типа казаков : 1) свободные; 

2) запорожские; 3) реестровые. 



Запорожская Сечь сыграла выдающуюся роль в процессе 

украинского государственного строительства, ее существование 

ознаменовало собой следующий после Княжеских суток этап 

формирования украинского этнического государства. 

 

 

5. Казацко-крестьянские войны конца ХVІ - первой половины 

XVІІ вв. 

 

Колониальная политика Польши, усиления крепостничества, 

окатоличивания вызывали активный протест украинского населения и 

обусловили ряд мощных восстаний, которые имели антифеодальный и 

национально-освободительный характер. 

В конце XVІ в. активизировались походы казаков против Турции, 

что заметно ухудшило ее отношения с Польшей. В ответ польское 

правительство категорически запретило походы и казнило некоторых их 

организаторов. Но это не остановило казаков. 

В 1591 г. начинается восстание реестровых казаков во главе с 

К. Косинским. Вскоре восстание, поддержанное местными крестьянами, 

охватило Киевщину, Брацлавщину, Подолье и Волынь. 

В феврале в 1593 г. князь Острожский разбивает войско Косинского 

на г. Пяте. Казаки заключают соглашение, согласно которому 

Косинский избавляется гетманства, казаки теряют право нападать на 

соседние страны, а крестьяне-беглецы возвращаются к своим 

помещикам. Но Косинский с верными казаками убегает на Сечь и 

оттуда в мае в 1593 г. наступает на Черкассы. Там он потерпел 

поражение от черкасского и каневского старосты. Его войско отступает 

на Запорожье. 



В 1594-1596 гг. разворачивается новое восстание под руководством 

С. Наливайка. Он организует отряд нереестрових казаков. С. Наливайко 

послал гонцов в Сечь с призывом развернуть антипольскую борьбу. 

Запорожские казаки, возглавляемые Г. Лободой, выступили в 

поддержку, и уже к началу 1596 г. восстание охватило Киевщину, 

Брацлавщину, Волынь, Подолье. Польское правительство направило 

против казаков коронное войско. 

В марте в 1596 г. повстанцы С. Наливайка объединяются с 

отрядами Г. Лободы и полковника М. Шаули и у Острого Камня около 

Триполлья дают бой полякам, после которого, забрав свои семьи, 

отступили за Днепр и двинулись на восток. Около г. Лубны у Солониц 

они разбили лагерь, ожидая помощи запорожцев, но были окружены. 

Сложное положение казаков ухудшалось обострением противоречий 

среди старшины. Г. Лободу убивают по подозрению в измене, а 

С. Наливайка и М. Шаулу выдают полякам. Сопротивление было 

сломано. 

С. Наливайка и его соратников повезли в Варшаву и в апреле в 

1597 г. казнили. 

Крестьянско-казацкие войны и восстания конца XVІ в. потерпели 

поражение из-за внутренней неорганизованности и отсутствия единства. 

Но они наглядно продемонстрировали влияние нового социального 

явления – казачество, особенно в союзе с крестьянством, мелкой 

шляхтой и мещанами. 

Другой путь реализации потенциала казачества избрал 

выдающийся деятель отечественной истории гетман П. Сагайдачный. 

Родился он на Самборщине, образование получил в Острожской школе 

и в школе Львовского братства. Прослыл как выдающийся организатор 

казацких походов против татар и турок. 



Сначала П. Сагайдачный проводил политику мирных соглашений и 

компромиссов для защиты прав Украины. Он со своими казаками 

участвовал в войне польского короля Сигизмунда ІІІ с Россией. Но 

самую выдающуюся роль Войско Запорожское сыграло во время 

Хотинской войны. 

В 1620 г. Турция организовала 150-тысячный поход с целью 

окончательно разбить Польское государство. Польша смогла выставить 

лишь 40-тысячное войско, и потому вынуждена была обратиться за 

помощью к казакам, пообещав им уступки в религиозном вопросе и 

значительную плату. Но решающим здесь было другое : 

П. Сагайдачный четко осознавал, что агрессия Турции не ограничится 

Речью Посполитой, а продлится уже против Украины. В Хотинской 

битве участвовало 40-тысячное казацкое войско, которое стало важным 

фактором победы в октябре 1621 года. 

Но по условиям Хотинского мира казакам было запрещено ходить 

лодками по Днепру в Черное море и осуществлять походы к турецким 

берегам. Граница между Турцией и Польшей устанавливалась по 

Днепру. 

Значительной была роль П. Сагайдачного в защите православия в 

Украине. Он привлек все Войско Запорожское в состав Киевского 

братства, возобновил потерянную после Берестейской унии высшую 

церковную иерархию, рукоположил на сан киевского митрополита Иова 

Борецкого, архиепископа и нескольких епископов. 

Большое внимание Сагайдачный уделял развитию украинской 

культуры и образования, все свое имущество он завещал братствам 

Киева и Львова. 



Умер П. Сагайдачный от раны, полученной в Хотинской войне, 10 

апреля в 1622 г. После его смерти прокатилась новая волна казацких 

восстаний. 

В 1625 г. после восстания во главе с М. Жмайлом польское 

правительство вынуждено было подписать Куруковское соглашение, 

согласно которому казацкий реестр представлял уже 6 тыс. в составе 

шести полков – Киевского, Корсунского, Каневского, Черкасского, 

Белоцерковского, Переяславского, но казакам было запрещено 

осуществлять самостоятельные военные походы. 

Поводом для следующего беспорядка стали противоречия между 

реестровыми и не реестровыми казаками. В 1630 г. запорожцы под 

руководством Т. Федоровича (Трясила) выступили из Сечи. Вскоре 

восстание охватило Левобережье и часть Правобережья. 30-тысячный 

отряд восставших разгромил коронное войско под Переяславом и 

заставил Речь Посполитую пойти на компромисс. Новое соглашение 

увеличивало реестр до 8 тыс. лиц, сохранились привилегии казацкой 

старшины. 

И хотя Т. Федорович с частью казаков вернулся на Запорожье, 

крестьяне, мещане и не реестровые казаки еще некоторое время 

продолжали борьбу. Широкое общественное движение в Украине 

заставило королевича Владислава в 1633 г. утвердить на сейме «Статьи 

для успокоения русского народа», которые легализовали существование 

православной церкви и возвращали ей часть имущества. Но уже в 

1634 г., после окончания польско-русской войны, в которой на стороне 

Польши воевали и казаки, правительство Речи Посполитой опять 

урезает права и вольности украинцев. 



Чтобы нейтрализовать Сечь, польское правительство строит в 

1635 г. на Днепре крепость Кодак, но в том же году казаки под 

командованием И. Сулимы разрушили крепость. 

В 1637-1638 гг. вспыхнули новые восстания под руководством 

П. Бута (Павлюка), Д. Гунни и Я. Остряницы. Но и здесь негативную 

роль сыграли противоречия между реестровым и не реестровым 

казачеством, что и стало одной из причин поражения в 1638 г. Это дало 

возможность Польше в том же году навязать казачеству «Ординацию 

Войска Запорожского реестрового, которое состоит на службе Речи 

Посполитой». В ней реестр ограничивался до 6 тыс., во главе казаков 

утверждался польский комиссар, запрещалась выборность, 

возобновлялась крепость Кодак. 

Период казацкой активности изменился десятилетиям так 

называемого «золотого спокойствия». Но казацко-крестьянские 

восстания подготовили почву для развертывания широкого 

национально-освободительного движения середины XVІІ ст. 

 

Темы рефератов:  

1. Литовские статуты. 

2. Историческое значение создания Запорожской Сечи. 

3. Дипломатическая деятельность кошевых и гетманов. 

4. Боевое искусство казаков. 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Украинские земли освободились от ига монголо-татарских 

орд после битвы: 



а) на Куликовом поле; 

б) на реке Синие воды; 

в) под Грюнвальдом; 

г) на Калке. 

2. В 1387 г. земли Галиции попали под власть: 

а) королевства Польского; 

б) Великого княжества Литовского; 

в) Венгерского королевства; 

г) Великого княжества Литовского и Венгерского королевства. 

3. В результате Люблинской унии украинские земли 

Поднепровья (Волынь, Киевщина, Брацлавщина), а также 

Подляшье вошли в состав: 

а) Польши; 

б) Литвы; 

в) Московского царства; 

г) Венгерского королевства. 

4. Считают, что Запорожская Сеч была основана: 

а) Сеньком Полозовичем; 

б) Прецславом Лянцкоронским; 

в) Дмитрием Вишневецким; 

г) Богданом Хмельницким. 

5. Первые письменные упоминания о казаках приходятся на: 

а) конец XV в.; 

б) начало XVI в.; 

в) середину XVI в.; 

г) конец XVI в. 

6. Крепость, построенная на Днепре французским инженером 

Г. Де Бопланом для того, чтобы польский гарнизон мог быстро 



подавлять восстания, которые начинались в Запорожье, была 

названа: 

а) Кодак; 

б) Трахтемиров; 

в) Харьков; 

г) Святой Елизаветы. 

7. В каком году образовалась Речь Посполитая? 

а) в 1380 г.; 

б) в 1569 г.; 

в) 1648 г.; 

г) в 1649 г. 

8. Когда происходило казацко-крестьянское восстание под 

руководством С. Наливайка? 

а) 1594-1596 гг.; 

б) в 1600 г.; 

в) 1640-1641 гг.; 

г) 1700-1721 гг. 

9. Люблинская уния в 1569 г. это -  

а) соглашение о браке Ядвиги и Ягайла; 

б) соглашение между Ягайлом и Витовтом о пренебрежительности 

и привилегиях; 

в) соглашение об образовании греко-католической церкви; 

г) соглашение об образовании Речи Посполитой. 

10. Термин «казак» в переводе из тюркского означает: 

а) Свободный человек; 

б) Зависимый человек; 

в) Вор; 

г) Всадник. 



 

Вариант ІІ. 

1. По своему устройству Запорожская Сечь - это: 

а) Конституционная монархия; 

б) Диктатура; 

в) Самодержавная монархия; 

г) Республика. 

2. Берестейская церковная уния состоялась в: 

а) в 1569 г.; 

б) в 1576 г.; 

в) 1589 г.; 

г) в 1596 г. 

3. Кревская уния между Литвой и Польшей заключена в: 

а) в 1385 г.; 

б) в 1413 г.; 

в) 1569 г.; 

г) в 1596 г. 

4. Братства в истории Украины - это 

а) корпоративные объединения ремесленников родственных 

специальностей в городах, которые пользовались магдебургским 

правом в XV-XVI вв.; 

б) религиозно-общественные организации мещан при православных 

церквях на украинских землях в конце XVI-XVII вв.; 

в) объединения реестрового казачества и духовенства, которые 

осуществляли контроль за деятельностью высших православных 

церковных иерархов в XV-XVI вв.; 



г) благотворительные общества украинской шляхты, которые 

занимались строительством православных храмов на собственные 

средства в XVI ст. 

5. Князь Ольгерд победил монголо-татар в битве на р. Синие 

Воды в : 

а) 1410 г.; 

б) 1238 г.; 

в) 1362 г.; 

г) 1399 г. 

6. Объединение Польши и Великого княжества Литовского в 

единое федеративное государство - Речь Посполитую произошло 

вследствие заключения: 

а) Кревской унии; 

б) Брестской унии; 

в) Городельской унии; 

г) Люблинской унии. 

7. Галиция окончательно присоединена к Польскому 

королевству в: 

а) 1569 г.; 

б) 1529 г.; 

в) 1449 г.; 

г) 1387г. 

8. Магдебургское право – это: 

а) кодекс средневекового права Великого княжества Литовского; 

б) система правовых норм, устанавливающая зависимость 

крестьянина от феодала; 

в) сборник германского обычного права; 



г) средневековое городское право, по которому города 

освобождались от управления крупных землевладельцев и получали 

возможность самоуправления. 

9. Когда была заключена Городецкая уния? 

а) 1362 p.; 

б) 1387 г.; 

в) 1413 г.; 

г) 1569 г. 

10. Религиозные и культурно-просветительские организации 

украинских мещан, возникших при церковных приходах в Украине 

в ХV- ХVII вв., назывались: 

а) братства; 

б) секты; 

в) цеха; 

г) церковно-приходские школы. 

 

Вопросы для самоконтроля : 

1. Каково было положение украинских земель в составе Великого 

княжества Литовского? 

2. Проанализируйте причины возникновения казачества. 

3. Почему Запорожскую Сечь называют христианско-казацкой 

республикой? 

4. Что нового привнесло казачество в формирование политического 

самосознания народа? 

5. Кто такие реестровые казаки? 

6. В чем заключается демократизм уклада и жизнедеятельности 

Запорожской Сечи? 



7. Каковы причины казацко-крестьянских войн конца XVI – первой 

половины XVII вв.? 
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ГЛАВА 6 

Национально-освободительная война украинского народа середины 

XVІІ ст. 

 

1. Причины национально-освободительной войны. 

Хронологические рамки. 

 

Война, которая началась в середине XVІІ в. на украинских землях, в 

первую очередь ставила цель освобождения украинского народа из-под 

господства Речи Посполитой. 

Среди основных причин этой войны можно выделить несколько : 

1) Социальные причины. К середине XVІІ в. крайне обострилась 

социально-экономическая ситуация, связанная с трансформацией 

помещичьих хозяйств в поместья. С одной стороны, это способствовало 

укреплению феодальной земельной собственности, а с другой – 

усилению крепостной зависимости, поскольку прибыли феодалов 

теперь прямо связывались с беспощадной эксплуатацией крестьян. Еще 

одним недовольным социальным слоем было реестровое казачество, 

которое, оторвавшись от крепостного крестьянства, не достигло, 

однако, всех прав и привилегий шляхты. 

В сложной ситуации оказалось и мещанство, которое должно было 

платить налоги, отрабатывать повинности и фактически было лишено 

местного самоуправления. Что же касается украинской православной 

шляхты, то она пользовалась значительно меньшими политическими 

правами, чем польская. Таким образом, будущая национально-

освободительная война имела достаточно широкую социальную базу. 



2) Национально-политические причины. Отсутствие собственной 

государственности, ограничения украинцев в правах, провозглашение 

их неполноценности, ассимиляционные процессы – все это привело к 

тому, что, как самостоятельный субъект, украинский народ мог сойти с 

исторической сцены. Причем имперская доктрина Польши 

провозгласила, будто украинские земли испокон веков принадлежали 

ей, а теперь на законных принципах Люблинской унии в 1569 г. к ней 

вернулись. 

3) Религиозные причины. Политика национального и культурного 

порабощения украинцев Речью Посполитой базировалась на 

католицизме. Насильственное окатоличивание населения, притеснения 

православной церкви, конфискация церковного имущества и земель 

объединили в движении сопротивления широкие слои населения, 

несмотря на расхождение экономических и социальных интересов. 

Следует отметить ряд объективных условий для успешного начала 

национально-освободительной войны именно в середине XVІІ в. 

Во-первых, казацко-крестьянские восстания конца XVІ – первой 

половины XVІІ вв. дали украинскому народу значительный военный 

опыт, повысили его национальное самосознание, психологически 

настроили на победную войну. Во-вторых, существование Запорожской 

Сечи, расширение ее влияния создавало основу для развития в будущем 

полноценного украинского государства. В-третьих, на этот период 

приходится ослабление королевской власти. Укрепление крупного 

феодального землевладения обусловило центробежные тенденции в 

Речи Посполитой. 

Движущие силы войны – крестьянство, казачество (запорожское, 

свободное, реестровое), городские жители, украинская шляхта, 



православное духовенство. Поэтому война имела общенациональный 

характер. 

То есть, к 1648 г. в Украине накопились значительные 

противоречия, решение которых было возможно только силовыми 

методами. Сложились и необходимые условия для их разрешения. 

Хронологические рамки окончания войны вызывают у 

исследователей споры. Основные точки зрения окончания войны : 

1) 1654 г. – заключение договора с Москвой; 2) 1657 г. – смерть 

Б. Хмельницкого; 3) 1667 г. – заключение Андрусовского перемирия 

между Россией и Речью Посполитой; 4) 1686 г. – заключение «Вечного 

мира» между Россией и Речью Посполитой.  

\Официальная историография придерживается второй точки зрения 

– война продолжалась под предводительством других гетманов, 

приняла затяжной характер, однако большая часть Украины была 

освобождена от гнета. 

 

 

2. Начало войны. Зборовский мирный договор. 

 

В начале 1648 г. Б. Хмельницкого избирают гетманом Войска 

Запорожского. Именно это событие считается началом национально-

освободительной войны украинского народа. 

На первом ее этапе Б. Хмельницкому важно было избегать прямых 

столкновений с поляками, обеспечить поддержку реестрового 

казачества и добиться союза с Крымским ханством. До марта в 1648 г. 

на сторону гетмана перешли 6 тыс. реестровых казаков, а крымский хан 

прислал 4 тыс. конницу. 



В украинско-польских переговорах, которые предшествовали 

началу военных действий, Б. Хмельницкий настаивал лишь на 

автономии казаков – требовал вывести польское войско, ликвидировать 

управление Речи Посполитой и дать казакам право на международные 

отношения. В ответ коронный гетман М. Потоцкий решает разбить 

повстанцев. Однако Б. Хмельницкий опережает поляков и под Желтыми 

Водами в мае в 1648 г. наносит им сокрушительное поражение. 

Не дав противнику опомниться, Б. Хмельницкий готовит засаду в 

районе Корсуня, где поляки также были разгромлены, а два коронных 

гетмана попали в плен – Потоцкий и Калиновський. 

Первые успехи казацкого войска подняли всю Украину. 

Крестьянские восстания охватывают Киевщину, Волынь, Подолье, 

Левобережье. 

Летом в 1648 году казацкие войска вошли в Беларусь поддержать 

восставших крестьян. 

Одержав в сентябре в 1648 г. блестящую победу под Пилявцами, 

Б. Хмельницкий идет на Львов. Штурмом была взята крепость Высокий 

Замок, и у казаков появилась реальная возможность получить город, а 

потом полностью разгромить польскую армию и захватить Варшаву. 

Но, ограничившись выкупом, восставшие оставляют Львов и идут на 

Холм, где осадили крепость Замостье. Под Замостьем Б. Хмельницкий 

вступает в переговоры с поляками, заключает перемирие и возвращает 

свои войска в Украину. 

На том этапе войны целью украинцев было реформирование 

государственного строя Речи Посполитой, определенные надежды 

возлагались на нового короля Яна Казимира. Кроме этого, украинские 

войска были обессилены, союзники-татары вернулись в Крым. А война 



на польской территории неминуемо бы вызывала активное 

сопротивление местного населения. 

В декабре 1648 г. казацкое войско во главе с Б. Хмельницким 

торжественно вошло в Киев. И уже здесь, критически переосмыслив 

ситуацию, которая сложилась, гетман формулирует основные принципы 

национальной государственной идеи. В переговорах с поляками 

Б. Хмельницкий защищает право украинского народа на создание 

собственнго, независимого от власти польского короля государства. Это 

государство рассматривалось в качестве наследника Киевской Руси. 

Власть в Правобережной и Левобережной Украине полностью перешла 

в руки казацких лидеров. 

Летом, собрав огромное ополчение, королевское правительство 

начинает наступление на повстанцев. Казацкие войска окружили часть 

польских войск под г. Збаражем. В августе 1649 г. произошла битва, и 

успех был на стороне казаков, но татары неожиданно покинули поле 

боя, а крымский хан потребовал от Б. Хмельницкого вступить в 

переговоры с Польшей. В результате было подписано Зборовское 

мирное соглашение. 

Согласно этому договору : 

 – речь Посполитая признавала существование казацкой Украины в 

границах Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств; 

 – Польша потеряла право держать здесь свои войска; 

 – польским феодалам должны были бы вернуть имения;  

 – крестьянам и казакам, которые участвовали в войне, объявлялась 

амнистия; 

 – численность реестрового казачества должна была представлять 

40 тыс.; крестьяне, которые не попали к реестру, возвращались к своим 

господам; 



 – защищались права православной церкви.  

Однако польская шляхта могла опять возвращаться на 

освобожденные от нее территории. Таким образом, был достигнут 

компромисс между Украиной и Речью Посполитой. Однако такие 

условия не устраивали ни одну из сторон. 

Перед Б. Хмельницким стояла очень серьезная проблема – не 

допустить социального взрыва, поскольку по Зборовскому соглашению 

предусматривалось принципиальное сохранение старой социально-

экономической системы. Особенно это касалось крестьян, которые не 

попали к реестру. Поэтому гетман проводил достаточно гибкую 

политику. С одной стороны, он не допускал бесконтрольных 

крестьянских беспорядков, а из другой – всячески стремился избежать 

возобновления самых жестоких форм эксплуатации крепостных. 

Большое внимание Б. Хмельницкий уделял дипломатической 

деятельности, направленной на укрепление международного положения 

казацкого государства. Были подписаны ряд союзов и договоров о 

военно-политическом сотрудничестве с Крымским ханством, 

Трансильванией, Россией, Турцией, Швецией, Венецией 

 

 

3. Создание Украинской Казацко-Гетманской державы. 

 

Во время войны формируется украинская государственность – 

преимущественно военного типа. Создаются центральные и местные 

органы власти, вводится новое административно-территориальное 

разделение. 

Высшим законодательным органом был Генеральный совет, но 

фактически им стал совет казацкой старшины. Исполнительную власть 



представлял гетман, который выдавал универсалы, организовывал 

финансовую и судебную системы, руководил внешней политикой. 

При гетмане существовало правительство – Генеральная 

канцелярия, которая состояла из генеральной старшины – генерального 

писаря, генерального судьи, генерального хорунжего, генерального 

обозного, военного казначея. 

На местах административную власть осуществляли полковники и 

сотники, а в селах – старосты. Полковников назначал гетман, они имели 

административную, гражданскую и судебную власть. 

Что касается административной реформы, то вместо польских 

воеводств государство было разделено на 16 полков, а те, в свою 

очередь, на 272 сотни (территория казацкой республики представляла 

около 200 тыс. кв. км). Столицей и гетманской резиденцией был 

г. Чигирин. 

Социальная политика гетманского правительства : 

1) ограничение феодального землевладения;  

2) начинается формирование казацкой, крестьянской и 

государственной («военный скарб») собственности на землю;  

3) казак, крестьянин становится свободным мелким 

землевладельцем, мещане могли свободно заниматься ремеслами, 

промыслами и торговлей;  

4) казачество окончательно оформилось в отдельный слой 

общества;  

5) главным источником прибылей казны стал общий налог, 

которым облагалось все население;  

6) православие стало государственной религией. 

 

 



4. События начала 1650-х годов. Белоцерковский мирный 

договор. 

 

Речь Посполитая не примирилась с таким развитием событий и в 

феврале в 1651 г. начала военные действия, напав на г. Красный на 

Подолье. Основные силы поляков концентрировались на Волыни под 

г. Берестечком, где и случилась решающая битва в июне в 1651 г. 

Татары и здесь покинули поле боя, еще и захватив в плен 

Б. Хмельницкого. Полковнику И. Богуну удалось вывести часть казаков 

из окружения. В это время на территорию Украины надвигаются 

литовские войска под руководством князя Радзивилла. Преимущество 

остается на стороне поляков, и Б. Хмельницкий, освободившись из 

плена, был вынужден в сентябре в 1651 г. подписать новое мирное 

соглашение в г. Белой Церкви. Автономия казацкого государства 

ограничивалась теперь Киевским воеводством, численность казаков 

сокращалась до 20 тыс., гетман подчинялся власти коронного гетмана, а 

польские господа могли вернуться в свои имения. Кроме того, Украине 

запрещалось устанавливать дипломатические отношения с 

иностранными государствами, а договор с Крымом необъодимо было 

аннулировать. 

Однако и такие условия не устраивали ни одну из сторон. Польша 

стремилась возобновить порядок, который существовал до 1648 года. 

Условия Белоцерковского договора вызывали массовое 

недовольство украинского народа и спровоцировали многочисленные 

стихийные выступления. Часть крестьян переселилась на территорию 

Русского государства. 

Б. Хмельницкий, который также не смирился с поражением, 

собирался с силами, и в мае 1652 г. нанес удар полякам в с. Кнут на 



Подолье. Битва закончилась блестящей победой казаков. И хотя это не 

означало конец войны, Белоцерковское соглашение потеряло свою силу. 

Новое большое вооруженное столкновение случилось под г. Жванцем, 

где казацко-татарское войско взяло в осаду польский лагерь. Но от 

полного поражения поляков опять спасли татары, которые заключили с 

ними соглашение. 

Были прекращен военные действия и предоставлена возможность 

татарам собирать дань на западноукраинских землях. 

Относительно Украины подтверждались лишь права и вольности 

казачества. Об автономии на условиях Зборовского соглашения даже не 

вспоминалось. 

Вполне очевидно возникла проблема внешнеполитической 

переориентации, потому что основной военно-политический союзник – 

крымский хан – не мог способствовать реализации идеи 

государственности Украины. 

В этой ситуации перед Б. Хмельницким встала необходимость 

внешней военно-политической помощи. Понимая, что завоевать полную 

независимость можно, лишь пройдя предыдущий период протектората 

кого-то из соседей, гетман ищет сильное государство-покровителя. В 

качестве наиболее реальных рассматривались варианты Турции и 

России. Контакты с последней начались еще в 1648 г., но через 

выжидательную позицию Москвы дело ничем определенным не 

закончилась. 

Тогда ставка делается на Оттоманскую Порту, и уже в начале 50-х 

годов с ней подписывается новое соглашение, согласно которому она 

берет Войско Запорожское под свою защиту. 

Однако вскоре для Б. Хмельницкого становится очевидным 

формальный характер поддержки со стороны Турции, и опять 



активизируется пророссийская направленность внешней политики 

казацкого государства. Здесь сторону гетмана взяло большинство 

старшины. Для нее определяющими были такие факторы, как близость 

языков и культур, что существенно, военно-политическая слабость 

России сравнительно с Турцией, что давало шанс более полной 

самостоятельности будущего Украинского государства. 

 

 

5. «Мартовские статьи». Продолжение войны. 

 

К этому времени и Москва, пытаясь расширить сферу своего 

влияния и использовать Украину в качестве буфера против Турции, 

решила взять Войско Запорожское «под свою руку». 1 октября в 1653 г. 

Земский собор одобряет это решение, и царь отправляет в Украину 

посольство во главе с боярином В. Бутурлиным. Для подтверждения 

серьезности своих намерений 31 декабря 1653 г. Россия объявляет 

войну против Польши. 

8 января 1654 г. на Переяславкой раде была обсуждена 

необходимость и основные условия заключения союза с Московским 

государством. Впрочем, не все единодушно приняли этот союз, который 

в итоге свелся к личной унии. Статьи договора были написаны только в 

марте и отправлены на подписание в Москву, однако далеко не все 

условия казацкой старшины были внесены в окончательный вариант. 

Поэтому соглашение получило название «Мартовские статьи». В 

Украине сохранились республиканская форма правления и военно-

административная система во главе с гетманом. 

Неизменным оставался и территориальный раздел. Украине 

предоставлялась независимость в проведении внутренней и внешней 



политики. Она могла устанавливать дипломатические отношения с 

другими государствами, кроме Польши, Турции и Крымского ханства. 

Со стороны Московии были взяты аналогичные обязательства. 

Но главным было то, что соглашение, прежде всего, фиксировало 

юридическую форму независимости Украины от Речи Посполитой и 

давало возможность в союзе с Москвой победить ее и объединить 

украинские земли в пределах национального государства. Москва же, в 

свою очередь, стремилась со временем превратить частичную 

зависимость Украины в полную, отменив автономные права и 

вольности. 

Переяславское соглашение, которое создало украино-российский 

союз, изменило политическую ситуацию и обусловило заключение 

летом в 1654 г. «Вечного мира» между Речью Посполитой и Крымским 

ханством. Поляки начинают новое наступление на Подолье и Волынь, 

но украинско-русские войска вынуждают их отступить, а потом 

захватывают почти всю Западную Украину. Идея воссоединения 

украинских земель становится реальной. Но здесь вмешался шведский 

король Карл Густав и потребовал от Б. Хмельницкого освободить 

Галицию. В начале ноября в 1655 г. гетман снимает осаду Львова. 

В том же году Москва, напуганная успехами шведов в Прибалтике, 

сближается с Речью Посполитой и в мае объявляет войну Швеции. В 

ноябре в 1656 г. между Россией и Речью Посполитой подписывается 

Венское перемирие. На переговоры украинские послы не были 

допущены, и Б. Хмельницкий воспринял это событие как расторжение 

обязательств перед Россией. 

Со своей стороны, Б. Хмельницкий пытается создать коалицию при 

участии Швеции, Семигородщины, Молдавии, Валахии, Литвы, чтобы 

обеспечить Украине защиту от татар и ослабить политическое давление 



России. Семигородський князь Ракоци вместе с шведами и украинскими 

отрядами предпринимает поход на Польшу и даже захватывает 

Варшаву. Но вскоре Польша заручилась поддержкой татар и Австрии. 

Ракоци был сброшен с престола, а Швеция вышла из коалиции из-за 

собственной войны с Данией. 

Военная катастрофа подорвала здоровье Б. Хмельницкого и 6 

августа в 1657 г. он умер. 

Богдан Хмельницкий вошел в историю украинского народа как 

выдающийся военный и политический деятель. Основная его заслуга 

состояла в том, что он смог объединить разные слои населения вокруг 

обшей идеи национального освобождения, сформулировал 

краеугольные принципы национальной государственной идеи. 

 

 

6. Значение национально-освободительной войны середины 

ХVІІ в. 

 

Историческое значение национально-освободительной войны под 

руководством Б. Хмельницкого заключается в том, что : 

1) в тяжелых боях была завоевана независимость украинского 

народа от Польши; 

2) создано украинское государство де-факто независимое, де-юре 

автономное в составе Речи Посполитой;  

3) украинское крестьянство освободилось от панщины и стало 

свободным, платя налоги только государству;  

4) значительно улучшилось положение мещанства;  

5) созданы условия для зарождения новых социальных групп 

населения;  



6) именно во время войны стал широко употребляться термин 

«Украина». 

 

Темы рефератов :  

1. Соратники Б. Хмельницкого (персоналии на выбор). 

2. Основные вехи биографии Б.Хмельницкого.  

3. Дипломатическая деятельность Б. Хмельницкого. 

4. Значение второго государственного периода в истории Украины.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант I. 

1. Битва под Берестечком на Волыни между войсками 

Б. Хмельницкого и Яна Казимира состоялась: 

а) 18-30 мая 1649 г.; 

б) 18-30 июня 1651 г.; 

в) 18-30 июня 1652 г.; 

г) 18-30 июля 1652 г.; 

2. Эпицентр восстания под руководством Б. Хмельницкого в 

начале 1648 г.: 

а) хутор Суботов; 

б) Киев; 

в) Запорожская Сечь; 

г) Крым. 

3. Освободительную войну 1648-1657 гг. украинский народ вел 

против: 

а) Швеции; 

б) Московского государства; 

в) Речи Посполитой; 



г) Турции; 

4. Основная военная сила национально-освободительной 

войны: 

а) украинская шляхта; 

б) казачество; 

в) казацкая старшина; 

г) крестьянство. 

5. В середине марта 1948 г. Б. Хмельницкий заключил договор о 

совместных военных действиях с: 

а) Московским царством; 

б) Шведским королевством; 

в) Османской империей; 

г) Крымским ханством. 

6. В соответствии с условиями Белоцерковского договора 

власть гетмана распространялась только на воеводство: 

а) Киевское; 

б) Брацлавское; 

в) Черниговское; 

г) Подольское. 

7. Столицей Войска Запорожского во время Освободительной 

войны был город: 

а) Киев; 

б) Чигирин; 

в) Переяслав; 

г) Замостье. 

8. В какой битве войска Богдана Хмельницкого потерпели 

поражение (погибло более 30 000 казаков): 

а) под Пилявцами; 



б) под Батагом; 

в) под Корсунем; 

г) под Желтыми Водами. 

 

9. В последний год своей жизни Б. Хмельницкий начал 

создавать антипольскую коалицию в составе: 

а) Украины, Швеции, Трансильвании, Бранденбурга, Молдавии, 

Валахии и Литвы; 

б) Украины, Швеции, Трансильвания, Бранденбурга, Молдавии, 

Валахии, Литвы и Московского царства; 

в) Украины, Турции, Трансильвания, Бранденбурга; 

г) Украины, Турции, Московского царства. 

10. Украинская национальная государственность, созданная в 

ходе Украинской национальной революции, имела форму: 

а) раннефеодальной монархии; 

б) буржуазной республики; 

в) казацкой республики; 

г) абсолютистской монархии. 

 

Вариант ІІ. 

1. Территория казацкого государства делилась на: 

а) губернии и уезды; 

б) воеводства и староства; 

в) полки и сотни; 

г) округа и районы. 

2. К генеральной старшине принадлежали: 

а) атаманы; 

б) шляхта; 



в) священники; 

г) староста. 

3. Какие обязательства брала перед Украиной Россия по 

условиям российско-украинского договора 1654 г.? 

а) военная помощь в войне с Речью Посполитой; 

б) наделение украинских крестьян землей; 

в) военная помощь в войне с Крымским Ханством; 

г) финансовая поддержка. 

4. Когда началась Национально-освободительная война 

украинского народа против Речи Посполитой середины XVII в.? 

а) 1625 p.; 

б) 1638 p.; 

в) 1646 p.; 

г) 1648 p. 

5. Кто возглавил Национально-освободительную войну 

украинского народа против Речи Посполитой середины XVII в.? 

а) П. Конашевич-Сагайдачный; 

б) М. Дорошенко; 

в) Б. Хмельницкий; 

г) И. Сирко. 

6. Какие земли (воеводства) не вошли по Зборовскому миру в 

состав Гетманщины? 

а) Волынь; 

б) Киевщина; 

в) Черниговщина; 

г) Брацлавщина. 

7. Когда состоялась Переяславская Рада? 

а) 1 октября 1653 p.; 



б) 31 декабря 1653 p.; 

в) 8 января 1654 p.; 

г) 28 января 1654 p. 

8. Кто стал союзником Украины согласно решению 

Переяславской рады 1654 p.? 

а) Польша; 

б) Турция; 

в) Крымское ханство; 

г) Московское царство. 

9. Глава Казацко-Гетманского государства - это: 

а) гетман; 

б) воевода; 

в) старшина; 

г) князь. 

10. Б. Хмельницкий был избран гетманом Войска 

Запорожского: 

а) в январе 1646 г.; 

б) в январе 1648 г.; 

в) в январе 1647 г.; 

г) в январе 1649 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предпосылки национально-освободительной войны. 

Хронологические рамки. 

2. Начало войны. Зборовский мирный договор. 

3. Создание украинской казацко-гетманской державы. 

4. События начала 1650-х годов. Белоцерковский мирный договор. 

5. «Мартовские статьи». Продолжение войны. 



6. Значение национально-освободительной войны середины ХVІІ в. 
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ГЛАВА 7 

Украинское Казацко-Гетманское государство (середина XVІІ – 

XVІІІ вв.). 

 

1. Украина после смерти Б. Хмельницкого. Первое гетманство 

Ю. Хмельницкого. И. Выговский. Второе гетманство 

Ю. Хмельницкого. 

 

Руина – это период национального «самоубийства» Украины. 

Времена братоубийственных войн и бесконечных измен, распрей в 

обществе и разорение всего, что было достигнуто во время затяжной и 

тяжелой Освободительной войны украинского народа под руководством 

Б. Хмельницкого. Ситуация, при которой началось время руины, была 

дополнительно усложнена соперничеством за гетманство, которое 

началось после смерти Б. Хмельницкого. Неустойчивость положения 

гетманов времени Руины заставляла их идти на политические 

компромиссы с вынужденными союзниками. 

Основными причинами Руины можно назвать внутренние 

противоречия элиты и реализацию противоположных направлений и 

векторов развития украинского государства. 

Еще при своей жизни Б. Хмельницкий намеревался учредить 

гетманскую династию. Поэтому, когда он умер, вопроса о гетманском 

преемнике не возникало – казацкая старшина, которая буквально 

боготворила Б. Хмельницкого, немедленно выбрала гетманом его 16-

летнего сына Юрия (1641-1685). Пробыв гетманом около месяца, он 

собственноручно сложил с себя полномочия. 

В том же 1657 году гетманом всей Украины станет генеральный 

писарь Генеральной военной канцелярии Иван Выговский (год рожд. 



неизв. – 1664). Впоследствии его полномочия подтверждены на 

Генеральном Совете, при участии казацкой старшины, части мещан и 

духовенства в Корсуне. Он происходил из православной овруцкой 

шляхты, учился в Киево-Могилянской академии, работал в городском 

суде Луцка, потом при польском комиссаре в Украине, участвовал в 

боевых действиях в составе польской армии против украинского войска. 

После разгрома поляков под Желтыми Водами в 1648 году он 

попадает в плен и переходит к Б. Хмельницкому. Вскоре назначается 

генеральным писарем, вплоть до смерти гетмана, оставаясь его 

ближайшим соратником и помощником. Один из самых образованных и 

талантливых мужей в свое время, он участвовал во многих посольствах 

и проявил себя блестящим дипломатом. 

Во внутренней политике Выговский опирался в первую очередь на 

старшину, пытался укрепить его положение в государстве, наделял 

значительными имениями и т. п. В 1657 году был оформлен договор со 

Швецией, которая признала независимость Украины и ее границы по 

Вислу. Обновлен союз с Крымом и Турцией. Общий внешний 

политический курс был направлен на создание независимого 

украинского княжества. Но этому серьезно препятствовала Москва, 

которой не нравилась возрастающая политическая независимость 

Украины. 

Именно в противовес московскому влиянию в стране, И. Выговский 

укрепляет и использует связи с Польшей. Но часть старшины 

выступают категорически против союза с Речью Посполитой. В их 

памяти еще не зажили болезненные раны польского господства. 

Достаточно сильную оппозицию выявили запорожцы, обиженные 

за их игнорирование в принятии важных решений, и в первую очередь 

за то, что их не пригласили на выборы гетмана. Российское 



правительство начинает активное общение и подстрекательство 

кошевого атамана Якова Барабаша и Полтавского полковника Мартына 

Пушкаря, который имел амбициозные планы самому стать гетманом. В 

листах правительственные чиновники обвиняли И. Выговского в 

пропольских симпатиях и в намерениях «продать» Украину Польши. 

По требованию Москвы созвали новый Генеральный Совет в 

г. Переяславе в надежде, что он лишит булавы И. Выговского. 

Представителем царской короны на Совете присутствовал боярин 

Хитрово. Но, несмотря на все усилия со стороны Москвы, 

И. Выговского снова избрали гетманом. В качестве компенсации 

Москва получила согласие на увеличение военного контингента в 

Нежине, Переяславе и Чернигове. Сразу после окончания Совета 

боярин Хитрово направился в Полтаву и подговорил М. Пушкаря 

поднять восстание против И. Выговского. 

В конце 1657 года М. Пушкарь собирает 20 тысяч рядовых 

запорожцев и 20 тысяч наемного войска. Под Полтавой он разбивает 

полки Сербина и Богуна. Но в июне 1658 года гетманская армия 

И. Выговского под Полтавой разгромила повстанческую армию. 

Погибло 15 тысяч повстанцев, а с ними и М. Пушкар. Барабаш позже 

был схвачен и казнен. В следующем году подавлено выступление 

И. Искры. С обеих сторон погибло до 50 тысяч людей. 

В целом в Украине усиливалась внутренняя борьба разных групп 

населения. Старшина, которую пугал царский абсолютизм, все более 

склонялась в сторону Польши. Крестьяне и мещане к союзу с Польшей 

относились очень враждебно : их пугали барщина, барский гнет, 

религиозные притеснения и т. п. В конечном итоге украинские и 

польские дипломаты достигают компромиссного решения. 16 сентября 



1658 года в городе Гадяч И. Выговский заключает с Польшей союзный 

договор, известный как Гадяцкий трактат. 

Представителями со стороны Украины были выдающийся 

дипломат Юрий Немирич и переяславский полковник Павел Тетеря. 

Суть Гадяцкого договора, автором которого был Ю. Немирич, 

заключалась в следующем : три государства, а именно Польша, Литва и 

Украина создают федерацию равноправных государств, к которой 

может присоединиться Москва. В Украину с названием «Великое 

Княжество Русское» входят три воеводства – Киевское, Черниговское и 

Брацлавское. Украине предоставляется широкая автономия. 

Законодательная власть принадлежит Национальным Собраниям, а 

исполнительная – гетману, которого избирает украинское население и 

утверждает король. Княжество Русское имеет собственную монету, 

казну, суд и армию – 30 тысяч казаков и 10 тысяч наемного войска. 

Гарантировалось сохранение традиционных прав казачества. Ежегодно 

по рекомендации гетмана сотня казаков принималась к благородному 

состоянию. Польские войска не имеют права переходить границу без 

приглашения гетмана. В Украине отменяется уния. 

Обе религии – римо-католическая и православная – признаются 

равноправными. Основываются два университета, коллегии, школы, 

типографии. 

Гадяцкий трактат предоставлял определенные возможности 

Украине и Польше. Но все это так и осталось только на бумаге. 

И. Выговский обращается к европейским дворам с манифестом, в 

котором обвиняют Москву в нарушении Переяславского договора. 

Почти 150-тысячная московская армия под командованием князя 

Трубецкого и Ромодановского пытается оккупировать Украину. Гетман 

И. Выговский с помощью союзников – татар, поляков и немцев 28-29 



июня 1659 г. под Конотопом наносит войску россиян сокрушительное 

поражение. Погибает цвет московского боярства, татары захватывают в 

плен и казнят князя Пожарского. Москву охватывает паника, царь 

собирается убегать в Ярославль. Однако из-за внутриполитической 

ситуации И. Выговский не смог продолжать войну. Нападение на Крым 

запорожцев кошевого И. Сирка вынуждает союзников-татар повернуть 

назад. Начинаются восстания : Гадяч, Ромен и Лохвицы поддерживают 

Москву. Нежинский протоерей Максим Филимонович Ичнивский, 

Семен Адамович высылают Трубецкому доносы на И. Выговского. 

Против гетмана выступают старые полковники – Золотаренко, 

Сомко, Цацюра. За время противостояний погибает около 3 тысяч 

украинцев. В октябре 1659 года Иван Выговский созывает в Германовке 

Генеральный Совет и складывает перед ней булаву. Сам подается в 

Польшу, гдполучает должность Барского старосты, потом Киевского 

воеводы, а еще позже сенатора. По доносу полковник Тетери арестован 

и расстрелян в 1664 году на Галичине. 

Во времена гетмана Ивана Выговского Украина имела возможность 

стать свободной и политически независимой страной. И хотя некоторые 

историки достаточно негативно оценивают его деятельность, называя 

его гетманом старшины, а не всего народа, Выговский все же оставил 

яркий след в истории как выдающийся дипломат и один из наиболее 

образованных государственных деятелей Украины. Однако, 

определенные политические силы так и не достигли единодушия 

относительно взглядов на будущее Украины, зачастую преследуя свои 

собственные интересы. 

К тому же со всех сторон казацкое государство окружали страны, 

для которых пограничное существование сильного и независимого 

государства уже представляло угрозу. 



Второе гетманство Юрия Хмельницкого. На Совете в Германовке 

гетманом опять избран Юрий Хмельницкий, кандидатуру которого 

выдвинула старшина антипольского направления, которая склонялась к 

союзу с Москвой. Главным помощником Юрия был генеральный есаул 

Иван Ковалевский, которого Б. Хмельницкий назначил опекуном. 

Достаточно близкими к молодому гетману были Луцкий полковник 

Петр Дорошенко и кошевой атаман Иван Сирко. В первую очередь 

новоиспеченный гетман и старшина хотели наладить отношения с 

Москвой и добиться расширения прав для Украины. 

Все это было оформлено в так называемых Жердевских статьях. В 

это время князь Трубецкой возвращается на Украину с новым войском. 

Он приглашает Юрия в Переяслав, где Генеральный Совет опять 

избирает его гетманом. Запуган силой русского войска и угрозами 

Трубецкого в 1659 году, Юрий принимает вместо Жердицких статей 

псевдостатьи Б. Хмельницкого в 1654 году. Настоящие же статьи в 

Москве были кардинально переделаны и дополнены, и проведен 

принцип полного подчинения Украины. 

Вся трагедия дальнейшей истории Украины заключалась в том, что 

оригинал «Статей Богдана Хмельницкого» был уничтожен еще в XVII в. 

и для изучения остались лишь черновики или сфальсифицированные 

после 1654 года документы. 

Согласно Переяславскому пакту 1659 года, русские отряды 

располагались во всех крупных городах. Казакам запрещалось вести 

внешнюю политику и вступать в войны без разрешения московского 

царя. Не позволялось без согласия Москвы избирать и освобождать 

старшину и полковников. Гетман после избрания должен был ехать на 

утверждение к русскому самодержцу. Казацкие войска должны выйти 



из Белой Руси. Митрополит Киевский должен был признать власть 

Московского патриархата. 

Постепенно гетманская власть Ю. Хмельницкого становится 

номинальной. Растет недовольство простого люда. В 1660 году между 

Россией и Польшей опять возникает война за господство над Украиной. 

Московские войска вместе с гетманским войском наступают на 

Правобережье. Но вскоре под Чудновом, что на Волыни, они попадают 

в польское окружение. После разгрома Ю. Хмельницкий соглашается на 

возвращение Украины в состав Польши, подписывая договор – так 

называемый Слободищенский (другое название – Чудновский) трактат, 

который был повторением Гадяцкого договора, но без Великого 

Княжества Русского и с отменой Переяславского соглашения 1654 года 

и разрывом союза с Москвой – фактически Украина получала 

автономию. Но на то время власть гетмана распространялась лишь на 

Правобережье, левый берег находился под властью московского царя. 

Ю. Хмельницкий еще не терял надежду объединить Украину, но, 

понимая собственную несостоятельность исправить тяжелое положение 

страны, в январе 1663 года он отрекается от гетманской булавы и 

принимает монашеский постриг. 

Таким образом, оккупированная русскими и польскими войсками, 

разорванная на куски социальными конфликтами и политическим 

противостоянием различных сил, Украина разделилась па две части. 

Исторический период, известный как Руина, достигает своего апогея. 

 

 

2. Правобережье. П. Тетеря. П. Дорошенко. Третье гетманство 

Ю. Хмельницкого. 

 



Преемником Ю. Хмельницкого на Правобережье становится Павел 

Тетеря-Моржковский (год рожд. неизв. – 1670), выходец из киевской 

шляхты. В своей деятельности П. Тетеря полностью опирается на 

поддержку польского короля Яна Казимира. Советуя королю 

объединить всю Украину, он вместе с польско-казацким войском и 

союзниками – татарами захватывает почти все Левобережье. Уничтожая 

все на своем пути, это войско дошло до Глухова, но захватить этот 

город ему так и не удалось. 

В это время поведение поляков на украинских землях вызывает 

целый ряд народных беспорядков. Именно на подавление этих 

восстаний и повернул свои войска П. Тетеря, потеряв на то время своих 

последних казацких сторонников. Но был разбит одним из вожаков – 

повстанцев Дрозденком, отрекается от булавы и 1665 году убегает в 

Польшу, где получает должность брацлавского, нежинского и 

чигиринского старосты. 

После Т. Тетери гетманская булава на короткое время оказалась в 

руках гетмана Степана Опары (год. рожд. неизв. – 1665), который в 

июне 1665 года с помощью отрядов крымских татар захватывает 

гетманскую столицу Чигирин. 

Через два месяца под давлением широких казацких масс убегает в 

Крым. В том же году в Чигирине Генеральный Совет выбирает 

гетманом Петра Дорошенка (1627-1698), внука гетмана реестровых 

казаков Михаила Дорошенка. Однако, борьба за гетманскую булаву 

была постоянной. И брацлавский полковник Василий Дрозденко 

объявил себя гетманом. С большим напряжением П. Дорошенко 

захватывает Брацлав. 

Внедряется в жизнь целый ряд реформ, за которыми стоял 

митрополит Иосиф Тукальский. Всеми своими действиями 



П. Дорошенко только подчеркивает свои намерения – объединить 

Право– но и Левобережье в одну сильную Украину. Часто созывает 

Генеральные совещания, добывает все большую народную 

популярность. Учитывая опыт своих предшественников, для 

ограничения влияния казацкой старшины на войско П. Дорошенко 

создает 20-тысячную армию сердюков – наемников, которая 

подчинялась лишь ему. 

В начале своего гетманства П. Дорошенко должен был признавать 

польское величие, потому что в большинстве украинских городов 

разместились польские войска. Но для реализации своих планов 

объединения Украины он, не видя в польской короне честного 

союзника, обращается к Оттоманской Порте. Султан обещает признать 

Украину от Перемышля к Севску. В 1666 году, используя ослабление 

Польши в результате восстания против короля, П. Дорошенко с 

помощью татар наносит польскому войску сокрушительное поражение 

под Брацлавом. 

30 января 1667 года состоялось подписание между Россией и 

Польшей так называемого Андрусовского соглашения, известного еще 

как Андрусовский мир. Подписание проходило в селе Андрусовке 

около Смоленска – это был мирный договор о прекращении русско-

польской войны 1654-1667 года. Согласно договору, Польша отдавала 

Московии Смоленск и Сиверскую землю и признавала право Москвы на 

Левобережье. Киев с околицами до 1669 года должен был перейти к 

Русской империи. Польше оставалось Правобережье (кроме Киева) и 

Беларусь. 

Земли Войска Запорожского объявлялись под общим управлением 

и служили буферной зоной против нападения татар. Раздел Украины 

был документально оформлен. Осенью в 1667 году украинское войско 



количеством в 24 тысячи человек и с несколькими десятками тысяч 

татар под руководством П. Дорошенка окружает польскую армию около 

Подгаевцева на Галичине. Но в это время запорожцы во главе с Иваном 

Сирком напали на Перекоп и союзники заключают с поляками 

сепаратный мир. 

Закрепившись на Правобережье, П. Дорошенко с войском 

переходит на Левобережье и сбрасывает гетмана Ивана Брюховецкого, 

подчинив себе таким образом Право– и Левобережную Украину. 

П. Дорошенко становится гетманом всей Украины. 

В том же 1668 году он созывает Совет, на котором обговаривает 

условия турецкого протектората – освобождение Украины от Вислы до 

Путивля. Наблюдая за успехами П. Дорошенка, внешние политические 

силы, понимая опасность укрепления Украины, активно берутся за 

подрыв гетманской власти. Тяжелый удар нанесли П. Дорошенко 

запорожцы, выдвинув против него претендента на гетманскую булаву 

Петра Суховея, которого к тому же признали татары. Борьба с 

П. Суховеем продолжалась целый год. 

Еще более ухудшилась ситуация, когда поляки провозгласили 

гетманом Украины Уманского полковника Михаила Ханенка, с 

которым они захватили на то время почти все Правобережье.  

В 1669 году П. Дорошенко пробовал договориться с Польшей, 

использовав коронование нового польского короля Михаила 

Вишневецкого. П, Дорошенко требовал автономии в пределах 

Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств и полную отмена 

унии. Его же противник Ханенко просил лишь автономии для казаков, и 

именно его утвердил польский сейм. 

Начинается ожесточенная война с Польшей. 



Выступая на Правобережье, П. Дорошенко назначает наказным 

гетманом Левобережья Демяна Многогрешного. Против него сразу 

выступает московское войско. В 1672 году 100-тысячное турецкое и 12-

тысячное украинское войска освобождают Подолье от польского 

присутствия. Результатом этой войны стал мирный договор, 

подписанный в городе Бучаче (в настоящее время Тернопольская 

область). Согласно договору, Польша отказывалась от прав на Подолье, 

Брацлавщину и часть Киевщины, которые становились турецкими 

провинциями. 

Земли Войска Запорожского остаются владением казаков под 

протекторатом турецкого султана. Польша обязалась ежегодно 

выплачивать Турции контрибуцию – 22 тысячи злотых. Бучацкое 

соглашение польские историки считают как само позорное в истории 

польской короны. 

В 1673 году польский гетман Ян Собесский получил реванш, 

разбив турок под Хотином. Но это не спасло Украину от разорения 

турками, под властью которых оказалось Подолье и часть Галичины с 

Чертковым. Население убегает на Запорожье, Слободжанщину, 

Гетманщину, обвиняя П. Дорошенко в том, что он призвал в союзники 

турок. 

Тем временем левобережный гетман Иван Самойлович подбивает 

московское правительство воспользоваться ситуацией, а именно: 

войной поляков с турками, смертью короля М. Вишневецкого и начать 

войну с П. Дорошенко. Когда московско-казацкие войска перешли 

Днепр, к ним присоединились Каневский и Черкасский полки. Этой 

силой была завоевана почти вся Украина. В марте 1674 года 

И. Самойлович созывает в Переяславе Генеральный Совет, на котором 

он избирается гетманом всей Украины. 



В 1675 году П. Дорошенко решает отречься от гетманства в пользу 

И. Самойловича и передает булаву Генеральному Совету в Чигирине. 

Бывшего гетмана отправили в почетную ссылку. Он умер 1698 года в 

селе Ярополче, под Москвой, где и был похоронен. 

Пытаясь не допустить объединение Украины и потерю 

собственного влияния на Правобережье, турки ставят гетманом опять 

Юрия Хмельницкого (третье его гетманство), с громким титулом 

«Князя Сарматского, Малой России-Украины и обладателя Войска 

Запорожского». В 1677-1678 годах он вместе с 200-тысячным турецким 

войском с большими потерями и в несколько попыток завоевывает 

Чигирин, от которого на то время остались только руины. Поэтому свою 

столицу Юрий устраивает в Немирове, что на Подолье. 

Организованный им поход на Левобережье закончился полным 

провалом. Он так и не смог создать крепкую гетманскую власть. 

Неуравновешенный, подозрительный, он отталкивал от себя людей 

жестокими карами и пытками. Долго турки терпеть его не могли и в 

1681 году его казнили в Каменец-Подольском. 

Турки передают власть в стране Молдавскому воеводе Ивану Дуце, 

который начал активное заселение опустошенных войной районов, 

призывал людей возвращаться, привлекая их различными обещаниями. 

Но эти попытки прекратились с подписанием в 1686 году между 

Москвой и Польшей так называемого «Вечного мира» – договору, 

который определял права и территории владений на Украине. На 

основании договора Правобережье, не захваченное турками, 

признавалось польским, а Киев отходил к Левобережью. Земля между 

Днепром и Бугом оставалась нейтральной. 

13 августа 1681 года в Бахчисарае был подписан мирный договор, 

который закончил войну между Московским государством, Крымским 



ханством и Турцией. Согласно договору, граница между этими 

государствами проходила по Днепру. Турция признавала права Москвы 

на обладание Левобережной Украиной, а также на контроль земель 

Войска Запорожского. Южная Киевщина, Брацлавщина и Подолье 

оставались в составе турецких владений. Территория между Южным 

Бугом и Днестром объявлялась нейтральной. 

Украинское население cохранило право ловить рыбу в Днепре и его 

заливах, добывать соль и свободно плавать по Днепру к Черному морю. 

Татары могли свободно кочевать в украинских степях и охотиться на 

обоих берегах Днепра. Таким образом, эти два соглашения полностью 

утвердили территориальный раздел Украины. К 1686 года 

многострадальная, разоренная войнами Украина была полностью 

разделена между соседними государствами. 

 

 

3. Левобережье. И. Брюховецкий. Д. Многогрешный. 

И. Самойлович. 

 

На Левобережье после окончания второго правления гетмана Юрия 

Хмельницкого началась ожесточенная борьба за власть. Гетманом 

становится Яков Сомко – выходец из богатого мещанского рода, 

представитель состоятельной старшины, брат первой жены 

Б. Хмельницкого. В своей борьбе он объединяется с представителем 

рядового казачества Нежинским, полковником Василием Золотаренком, 

братом третьей дружины Б. Хмельницкого. Последнего старшина и 

хотел выбрать гетманом, таким образом, обеспечив себе 

господствующее положение. 



Против них выступил запорожский кошевой атаман Иван 

Брюховецкий, выходец из нижних слоев казачества. В июне 1663 года в 

Нежине собрался так называемый «Черный Совет» – избирательные 

собрания, в которых участвовали все слои казачества, мещане и 

крестьяне. Посланцы русской короны, подозревая старшину в 

пропольських симпатиях, подстрекали простых казаков и крестьян на 

поддержку Брюховецкого. Одновременно был арестован Золотаренка и 

Сомка. После избрания И. Брюховецкого их казнили. 

Следовательно, гетманом Левобережной Украины стал Иван 

Брюховецкий (год. рожд. неизв. – 1668). Это был яркий представитель 

времени Руины. Типичный демагог, он был замечательным оратором и 

умел влиять на настроение толпы. В своей политике был антиподом 

Тетери, полностью признавая верховенство царя и Москвы. В 1665 году 

И. Брюховецкий по приглашению царя посетил Москву, где ему был 

присвоен боярский титул и он вступил в брак с княжной Долгорукой. 

Подписаны тогда же так называемые Московские статьи не только 

подтверждали Переяславские статьи 1659 года, но и еще более 

ограничивали права украинского народа. Согласно этому договор, во 

всех полковых городах Украины вводились московские залоги, вся 

налоговая система перешла к московскому управлению, гетман не имел 

права на внешнеполитические отношения, митрополит Киевский 

назначался московским патриархатом. Московские чиновники активно 

взялись за свое дело, и среди народа постепенно вновь начало 

возрастать недовольство и стремления к переменам. Но переполнил 

чашу народного терпения составленный 1667 года между Москвой и 

Польшей Андрусовский договор, на подписание которого украинскую 

сторону даже не пригласили. В 1667-1668 годах по Левобережной 

Украине прокатилась волна восстаний против московских 



поработителей, и Брюховецкий, побаиваясь общего восстания и 

понимая неизбежность изменения политического курса 1668 года, 

созывает Генеральный Совет, на котором перед старшинами заявляет, 

что единственный путь спасения для Украины – выгнать московских 

воевод и просить протекции турецкого султана. 

В Константинополь отправляют послов, и султан соглашается на 

принятие подданства Украины на условиях вассальной зависимости. 

Одновременно И. Брюховецкий ведет тайные переговоры с гетманом 

Правобережья П. Дорошенком, который также ведет переговоры с 

Турцией и Крымским ханом. На обеих сторонах Днепра начинается 

восстание против московского присутствия на Украине. Весной 1668 

года П. Дорошенко переходит Днепр, триумфально шагая по Украине. 

Когда он приблизился к с. Будищи поблизости Опишни, где стоял 

лагерь И. Брюховецкого, казаки взбунтовались против И. Брюховецкого 

и убили его. П. Дорошенко провозглашают гетманом обеих сторон 

Днепра. 

В том же 1668 году П. Дорошенко, вынужденный вернуться на 

Правобережье для борьбы с поляками, которые при отсутствии гетмана 

начали наступление. Вместо себя П. Дорошенко назначил гетманом 

Левобережья черниговского полковника Демяна Многогрешного (год 

рожд. и смерти неизв.). Выходец из крестьянского семейства на 

Черниговщине, человек простой, без образования, прямой и бестактный, 

он имел репутацию вожака, способного заставить своих подчиненных 

если не преданно служить, то подчиняться своей воле. 

Под давлением, в том числе и военным, со стороны Москвы 

Д. Многогрешный соглашается на признание гетманом Левобережной 

Украины. Заключенное им 3 марта 1669 года в городе Глухове 

соглашение четче определяло автономию Украины в составе 



Московского государства. Глуховские статьи в какой-то мере ослабляли 

централизованную политику царизма на Украине. 

Русские полки оставались лишь в четырех городах (Киев, Чернигов, 

Нежин, Переяслав), а из других выводились. К тому же воеводы могли 

решать лишь военные вопросы. Все налоги шли в гетманскую казну. 

Было установлено количество войска в 30 тысяч. Киев и округа 

оставались под властью гетмана. Д. Многогрешный взялся за 

установление правопорядка и спокойствия на Левобережье, используя 

для этого отряды компанейцев и активно борясь со старшинской 

олигархией. 

Д. Многогрешный назначает и изменяет полковников, сотников, 

бессудно их карает, накладывает налоги на старшину и духовенство. Но 

его нетактичность и жесткость, абсолютизм и неумение объясниться со 

старшиной становятся основными причинами заговора против него. 

Д. Многогрешного обвинили в связи с П. Дорошенко и в намерениях 

перейти под верховенство Турции. В 1672 году Демьян Многогрешный 

был арестован и заключен в иркутскую тюрьму. 

После освобождения в 1688 году состоял на военной службе в 

Сибири, но через год оставил службу и постригся в монахи. В 

последний раз вспоминается в документах 1701 года. 

На Генеральном Совете в Казачьей Дубраве около Путивля был 

обновлен договор с Москвой и избран новый гетман – генеральный 

судья Иван Самойлович (год рожд. неизв. – 1690). Человек 

образованный, с широким мировоззрением, талантливый политик и 

патриот, он стремился объединить украинские земли и дать им 

независимость. Беря в свои руки булаву, Самойлович принял ряд 

условий, которые ограничивали власть гетмана, проводя линию 

старшинского сословия. Он не имел права судить и карать 



представителей старшины. Компанейский полк, который подчинялся 

непосредственно гетману, заставили распустить. Самойлович не 

созывал Общего Совета, а обдумывал все дела с Советом Старшин. 

Создется институт бунчуковых товарищей, в который входили 

преимущественно сыновья старшин, которые находились в близком 

окружение гетмана и выполняли специальные поручения, готовясь 

занять должности, освобожденные их родителями. Появление такого 

института способствовало созданию старшинских династий на 

Левобережье. 

В целом, за 15 лет правления И. Самойловича было сформировано 

гетманское государство  монархического характера. 

Во внешней политике Самойлович пытался покорить всю Украину 

и боролся против стремления Запорожья вести отдельную политику. Он 

подчиняет под свою власть правобережных полковников, в 1674 году 

ему передает булаву Михаил Ханенко. В 1676 в его пользу отрекается 

от гетманства и Петр Дорошенко. Это был пиковый период гетманства 

Самойловича, когда его провозгласили гетманом всей Украины. Правда, 

через два года турки с Ю. Хмельницким вытеснили его из 

Правобережья. 

Отступая, он организует массовое переселение людей с 

Правобережья на Левый берег, иногда даже используя принудительно-

силовые методы. Это был так называемый «большой сгон». Долгое 

время он поддерживал хорошие отношения с Москвой. Там 

воспитывались его сыновья, свою дочь он отдал замуж за боярина 

Ф. Шереметьева. Чтобы расширить границы Украины, Самойлович 

советовал царю предъявить Польше претензии на Западную Украину, 

Волынь, Подляшье, Подолье, Подгорье, Красную Русь, которые всегда 

были частью Украины. 



Он пытался присоединить к Украине и Слобожанщину, которая 

была заселена украинцами. Но эти попытки и стремления не имели 

успеха. 

В начале 1680-х годов Австрия, Венеция, Польша, Ватикан и 

Москва начали заключать антитурецкую, а вместе с тем и 

антикрымскую коалицию, так называемую «Священную Лигу», в 

которую была приглашена и Украина. Но Самойлович отказался от 

участия в коалиции, понимая, что уничтожение Крымского ханства 

может повредить воплощению его планов относительно создания 

независимого государства, которое будет окружено московскими 

владениями. Также Самойлович был против сближения Москвы с 

Польшей. 

Но с подписанием в 1686 году «Вечного мира» между Польшей и 

Москвой вероятность реализации его намерений стала достаточно 

призрачной. 

К войне Россию подталкивала и внутриполитическая ситуация, при 

которой, чтобы удержаться на престоле царевны Софии и ее фавориту 

князю В. Голицыну, была необходимая победа. Перспектива войны с 

Крымским ханством была очень непопулярной среди казацкой 

старшины, среди которой были много бывших «дорошенковцев». 

Самойлович напрасно пытался убедить царское правительство, что 

поход огромной армии через выжженные солнцем степи будет связан с 

большой опасностью. И в апреле 1687 года поход все же начался. 

100 тысячное московское войско шло под командованием князя 

В. Голицына, почти 50 тысячное казацкое войско вел сам гетман. Не 

доходя до Сечи, у реки Карачокрак, Голицын приказал войскам 

повернуть назад. Причины отступления остаются неизвестными. 

Официальную версию – нехватку фуража для коней – современники 



опровергают, потому что паши было достаточно. Возможно, что 

Голицын, зная о нежелании старшины и гетмана участвовать в этой 

компании, просто побоялся заходить далеко в степи. Но нужно было 

переложить на кого-то ответственность за неудачу. 

В доносе, поданного Голицыным на гетмана, Самойлович 

обвинялся в связях с татарами. Ивана Самойловича и его семью 

выслали в Тобольск, а его сына Григория, после пыток, казнили в 

Севске. 

На первое известие об аресте Самойловича казаки ответили 

беспорядками. 

Таким образом, во времена гетманства Многогрешного, а потом 

Самойловича на Левобережной Украине заканчивается время Руины и 

начинается новый период – Гетьманщины. 

 

 

4. Украина в период гетманства И. Мазепы. 

 

На конец ХVІІ ст. Левобережье превратилось в центр политической 

и культурной жизни в Украине. Старшина фактически вытиснил 

рядовых казаков из высших должностей и отстранил их от участия в 

управлении, желая добиться у царя особенных привилегий для себя. 

26 июля в 1687 г. казацким советом в г. Коломак генеральный 

писарь И. Мазепа избирается гетманом. Здесь же подписывается новое 

соглашение с Москвой – Коломацкие статьи, по которым гетман не 

имел права изменять генеральную старшину без разрешения царя, в 

Батурине размещался полк московских стрелков, для защиты от татар 

на юге строились города-крепости (запорожцы восприняли это как 



посягательство на их привилегии). Вместе с тем статьи не позволяли 

русским воеводам вмешиваться в украинские дела. 

Очередной раз автономия Украины утверждалась в урезанном 

объеме. Кроме этого, за счет ограничения гетманской власти 

укрепились позиции казацкой старшины. 

И. Мазепа был высокообразованным политическим деятелем. Он 

знал несколько языков, собрал богатую библиотеку, вошел в историю 

как большой меценат: при его содействии было построено и 

отреставрировано свыше 20 больших Храмов, ряд сооружений для 

Киево-Могилянской коллегии и др. 

В проведении внутренней политики новый гетман опирался на 

казацкую старшину – раздавал им земли, упорядочил налоги, 

земельную собственность. Пытаясь укрепить гетманскую власть, 

И. Мазепа вводит Новую категорию казацкой старшины – бунчуковых 

товарищей, полностью зависимых от него. 

Во внешней политике Мазепа отказался от ориентации как на 

Польшу, так и на Турцию и Крым. Рассчитывая сохранить автономию и 

расширить границы на юг и запад, он проводил Промосковскую 

политику. К тому же гетман был близким другом Петра І. 

В конце XVІІ в. Мазепа со своим войском участвует в походах 

Петра І против Турции. Были захвачены крепости Кизикермен, 

Исламкермен. Но в 1700 г. Петр І заключает мир с Турцией, начиная 

Северную войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. 

Подписывается Константинопольское мирное соглашение, согласно 

которому днепровские крепости должны были быть ликвидированы. 

Азов переходил к России, но она не получала выхода к Черному морю. 

Постепенно Петр І втягивает Украину в Северную войну. Еще в 

1699 г. после решения польского сейма о ликвидации казачества на 



Правобережной Украине, вспыхивает восстание под руководством 

С. Самуся, С. Палия и А. Абазина. Они неоднократно обращались за 

помощью к России, но это явно противоречило ее внешнеполитическим 

планам, поскольку Польша была фактически единственным союзником 

России в Северной войне. В 1704 г. по приказу Петра І левобережные 

полки Мазепы передислоцировались на Правобережье. 

Повстанцы восприняли это как помощь со стороны России, но 

гетман в своем универсале раскрыл смысл этой акции – это помощь 

польскому королю в наведении порядка в стране. Мазепа утвердился на 

Правобережье, увеличил количество полков, раздал земли казацкой 

старшине. 

Северная война все больше не отвечала интересам Украины. 

Тысячи украинцев погибали в походах, на строительстве крепостей  

новой столицы – Санкт-Петербурга. 

В 1708 г. перед Украиной возникла угроза нападения Польши и 

Швеции. На просьбу Мазепы о помощи Петр І ответил отказом. 

Становилось ясно, что дальнейшая централизация управления России и 

существование Гетманщины были несовместимы. Кроме этого, участие 

казаков в Северной войне показало, что их боеспособность меньше, чем 

регулярного русского войска. Когда поползли слухи о намерении Петра 

І реорганизовать казачество, а гетмана заменить русским ставленником, 

то заволновались и старшина, и Мазепа. 

Такие действия Петра І освобождали руки Мазепе, потому что по 

условиям соглашения 1654 г. Россия была обязана оказывать Украине 

военную поддержку. 

Здесь Мазепа делает свой исторический выбор и начинает 

переговоры с Швецией. Он обещает Карлу XІІ зимние квартиры в 

Украине для шведской армии, запасы еды и фуража и военную помощь 



в обмен на освобождение Украины от влияния Москвы. В конце 

октября в 1708 г. Мазепа выступает из Батурина навстречу шведам. 

Позже между Украиной и Швецией было заключено соглашение, 

согласно которому последняя выступала в качестве гаранта казацких 

вольностей и неприкосновенности украинских границ. 

Призывы Мазепы поднять восстание против русского царя не 

нашли поддержки среди крестьян и казаков, которые боялись опять 

попасть под власть польской шляхты. Поэтому вместо обещанных 50 

тыс. войска Мазепа смог привести с собой лишь около 2 тыс. 

Петр І предпринимает решительные меры. Собирается Глуховский 

совет, где избирается новый гетман – И. Скоропадский, была разрушена 

казацкая столица Батурин, а ее жители полностью истреблены. 

Сторону Мазепы приняли запорожцы под руководством кошевого 

атамана К. Гордиенко. За это Петр І в 1709 г. ликвидирует Запорожскую 

Сечь. Решающий бой между противниками состоялся 27 июня в 1709 г. 

под Полтавой. 

Войска Карла XІІ и Мазепы были разбиты, и они отступили в 

Молдавию под власть Турции. Здесь 22 сентября в 1709 г. И. Мазепа 

умер. 

Союз со Швецией и поражение в войне с Россией, безусловно, 

сыграли фатальную роль в истории Украины. Главными причинами 

провала политики Мазепы можно считать, прежде всего, узость 

социальной базы, на которую он опирался, и переоценка сил Швеции. 

Это и обусловило невозможность сохранения оптимального варианта 

украинской автономии в самых сложных внутренне– и 

внешнеполитических условиях. 

В 1710 г. остатки казацкого войска избирают гетманом П. Орлика 

(1710-1742 гг.) – бывшего генерального писаря при И. Мазепе. Пытаясь 



обеспечить себе поддержку, Орлик создает проект под названием 

«Пакты и Конституция прав вольностей Запорожского Войска» – 

соглашение между гетманом, старшиной и запорожцами. Статьи 

конституции предусматривали установление национального 

суверенитета, обеспечения демократических прав человека, единства и 

взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Во внешней политике предусматривался союз со Швецией и 

крымским ханом. П. Орлик выступил за нерушимость границ Войска 

Запорожского, определенных еще Зборовским соглашением. 

Орлик, поддержанный Карлом XІІ, вступает в союз с Турцией и 

Крымом и в начале 1711 г. организует общий поход запорожцев и татар 

против русских войск в Украине. Однако наступление не имело успеха, 

и Орлик был вынужден вернуться в эмиграцию. 

 

 

5. Ликвидация автономного статуса Украины. 

 

Во времена правления И. Скоропадского усиливается контроль 

Москвы над Украиной. К гетману был приставлен резидент – стольник 

А. Измайлов. В 1715 г. Петр І ликвидировал выборность старшины и 

полковников. В 1721 г. Россия провозглашена империей. После 

окончания Северной войны Петр І принимает меры из ликвидации 

автономии Украины. 

В 1722 г. создается Малороссийская коллегия (1722-1727 гг.) во 

главе с бригадиром С. Вельяминовым. Она состояла из шести русских 

офицеров и прокурора и разделяла власть с гетманом. После смерти 

И. Скоропадского вводится запрет на выборы гетмана. Украинские 

вопросы из Коллегии иностранных дел переходят к русскому Сенату. 



Наказной гетман П. Полуботок возглавил борьбу за остатки автономии 

Гетманщины и добился от Сената определенного ограничения функций 

Малорусской коллегии. Но в середине 1723 г. он был арестован и 

заключен в Петропавловскую крепость, где и закончил свою жизнь. 

Смерть Петра І в 1725 г. и угроза войны с Турцией изменили 

политическую ситуацию в России. Под давлением О. Меншикова, 

который владел значительными имениями в Украине, в 1727 г. Петр ІІ 

ликвидировал Малороссийскую коллегию и позволил выборы гетмана. 

Им был избран Д. Апостол. Но вскоре появляются так называемые 

«Решительные пункты». Причем, впервые этот документ возник в 

форме не соглашения, а царского указа. 

Гетман не имел права дипломатических отношений, старшина и 

полковники утверждались императором, все таможенные прибыли 

Украины должны были поступать в казначейство. То есть речь шла 

лишь о формальном возобновлении автономии, хоть это и задержало 

полную интеграцию Гетманщины в структуру Русской империи. После 

смерти Д. Апостола в 1734 г. императрица Анна Иоанновна (1730-

1740 гг.) не позволила избрать нового гетмана и всю власть в Украине 

передала князю Шаховскому и так называемому Правлению 

гетманского правительства. 

В середине XVІІІ ст. казацкая старшина попыталась возобновить 

гетманства. 22 февраля 1750 г. по решению Елизаветы Петровны 

Правление гетманского правительства было распущено, и гетманом был 

избран Разумовский. Ему удалось расширить автономию Украины, 

вернув ее дела из Сената в иностранную коллегию. Киев и Запорожье 

опять подчинялись гетману. Возобновил Разумовский и состав 

генеральной старшины и суда. 



Но в 1754 г. была ликвидирована одна из важных признаков 

автономии – государственная таможня на границе между Гетманщиной 

и Россией. А в 1761 г. Киев переходит под прямое имперское правление. 

Новая императрица Екатерина ІІ хочет унификации и 

централизации государственного управления, и в 1764 г. опять 

ликвидировала институт гетманства в Украине.  

Вся полнота власти сосредоточилась в руках президента Второй 

Малороссийской коллегии (1764-1786 гг.) генерал-губернатора 

П. Румянцева. Коллегия состояла из четырех русских представителей, 

четырех украинских старшин, прокурора, двух секретарей (россиянина 

и украинца). В начале 80-х годов был отменен полковой уклад на 

бывшей Гетманщине. В 1776 г. Екатерина ІІ ликвидировала слободское 

казачество – большинство состоятельных казаков наказным порядком 

перевели в гусары, а часть – в крестьянское состояние. Старшина 

получила офицерские звания и статус дворянства. На территории 

слободских полков была создана Слободско-украинская губерния с 

центром в Харькове. 

После заключения Кючук-Кайнарджийского мира Запорожская 

Сечь потеряла значение военного форпоста против турецкой и 

татарской агрессии. Кроме того, казаки активно участвовали в 

движении гайдамак. Войска царского генерала Текеля, возвращаясь из 

Крыма, неожиданно окружили Сечь. П. Калнышевский – последний 

кошевой атаман – капитулировал и впоследствии был выслан царским 

правительством на Соловки. В 1775 году Запорожская Сечь была 

полностью разрушена. Казацкая старшина получила офицерские звания 

в русской армии. 

Значительная часть казаков переселилась в турецкие владения и 

образовала Задунайскую Сечь. 



В 1781 г. был ликвидирован полково-сотенный уклад, а 

Левобережье разделено на три наместничества – Киевское, 

Черниговское, Новгород-Сиверское (потом – Малороссийское генерал-

губернаторство). 

В 1783 г. украинская национальная армия в составе 10 полков была 

преобразована в регулярные пикинерские полки по образцу русской 

армии. В том же году крепостное право было распространено на 

украинское крестьянство. В 1785 г. выходит «Жалованная грамота 

дворянству», по которой украинская шляхта получает дворянские права 

и привилегии. 

Во второй половине XVІІІ в. в Украине утверждается общественно-

политический строй, характерный для всей Российской империи. Все 

органы Украинского государства были окончательно уничтожены. 

 

Темы рефератов :  

1. Политическое значение «Руины». Почему период «Руина» 

получил такое название в историографии? 

2. Основные черты внешней политики гетманов периода Руины. 

3. Основные черты внутренней политики гетманов периода Руины. 

4. Деятельность И. Мазепы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Андрусовское перемирие юридически оформило: 

а) присоединение Украины к Московскому царству; 

б) разделение Украины на польскую – Правобережную и 

московскую – Левобережную; 



в) возвращение всех земель Украины, кроме Черниговщины и 

Запорожья, под власть польского короля; 

г) независимость Украины. 

2. «Вечный мир» между Речью Посполитой и Московским 

царством был заключен в: 

а) 1667 г.; 

б) 1686 г.; 

в) 1699 г.; 

г) 1701 г. 

3. Восстание казаков на Правобережной Украине в 1702 – 

1704 гг. возглавлял: 

а) В. Кочубей; 

б) С. Палий; 

в) П. Орлик; 

г) О. Довбуш. 

4. Царские войска по приказу Петра І разрушили Запорожскую 

Сечь: 

а) в 1708 г.; 

б) в 1709 г.; 

в) в 1710 г.; 

г) в 1711 г. 

5. После И. Мазепы гетманом Левобережья стал: 

а) И. Скоропадский; 

б) Д. Апостол; 

в) П. Полуботок; 

г) П. Орлик. 

6. Вторая Малороссийская коллегия, созданная Екатериной ІІ, 

управляла Украиной: 



а) 1764-1786 гг.; 

б) 1722-1727 гг.; 

в) 1762-1775 гг.; 

г) 1787-1791 гг. 

7. Периодом «Руины» в истории Украины называют: 

а) 50-60-ые годы XVII в.; 

б) 60-80-ые годы XVII в.; 

в) 70-90 годы XVII в.; 

г) 80-90 годы XVII в. 

8. С какой страной заключил военный договор гетман Иван 

Мазепа: 

а) Турция; 

б) Швеция; 

в) Крымское ханство; 

г) Московское государство. 

9. Последним гетманом Украины был: 

а) Даниил Апостол; 

б) Иван Скоропадский; 

в) Иван Мазепа; 

г) Кирилл Разумовский. 

10. Кто победил в Полтавской битвы 27 июня 1709 p.? 

а) Польша; 

б) Турция; 

в) Крымское ханство; 

г) Московское царство. 

 

Вариант ІІ. 

1. Последним кошевым атаманом Запорожской Сечи был: 



а) Кирилл Разумовский; 

б) Кость Гордиенко; 

в) Петр Калнышевский; 

г) Иван Сирко. 

2. Запорожскую Сечь была окончательно ликвидирована в: 

а) 1775; 

б) 1783; 

в) 1708; 

г) 1812. 

3. «Пакты и конституции законов и вольностей Войска 

Запорожского» были заключены в: 

а) 1709 г.; 

б) 1710 г.; 

в) 1711 г.; 

г) 1712 г. 

4. Автор «Пактов и конституций законов и вольностей Войска 

Запорожского»: 

а) И. Скоропадский; 

б) С. Палий; 

в) П. Орлик; 

г) И. Мазепа. 

5. 1783 - это год: 

а) разрушение Сечи; 

б) Азовского похода; 

в) присоединение Крыма к Российской империи; 

г) выселение греков из Крыма. 

6. Укажите год издания «Энеиды» И. Котляревского: 

а) 1786 г .; 



б) 1798 г .; 

в) 1796 г .; 

г) 1778 г. 

7. Куда после первого раздела Речи Посполитой отошла 

Восточная Галичина? 

а) Российской империи; 

б) Турции; 

в) Австрийской империи; 

г) Венгрии. 

8. Укажите фамилию последнего гетмана Украины: 

а) П. Калнышевский; 

б) К. Разумовский; 

в) П. Сагайдачный; 

г) П. Орлик. 

9. Укажите имя императрицы, издавшей указ о разрушении 

Запорожской Сечи: 

а) Екатерина I; 

б) Анна Иоанновна; 

в) Елизавета Петровна; 

г) Екатерина II. 

10. Ликвидация гетманской власти на территории Украины 

стала толчком к: 

а) децентрализации; 

б) централизации; 

в) автономизации; 

г) независимости. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Дайте характеристику первого гетманства Ю. Хмельницкого, 

И. Выговского, Второго гетманства Ю. Хмельницкого. 

2. Дайте характеристику Правобережных гетманов П. Тетери, 

П. Дорошенко. 

3. Дайте характеристику Левобережных гетманов И. Брюховецкого, 

Д. Многогрешного, И. Самойловича. 

4. Дайте характеристику Украина в период гетманства И. Мазепы. 

5. Охарактеризуйте ликвидацию автономного статуса Украины. 
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ГЛАВА 8 

Украинские земли в составе Российской империи. 

 

1. Украинские земли в первой половине XIX в. Война с 

наполеоновской Францией.  

 

Социально-экономического развитие украинских земель во второй 

половине XVIII-ХІХ вв. имело свои особенности. Темпы развития 

некоторых отраслей промышленности (горной, металлургической, 

каменноугольной, сахарной и других) были в разных регионах 

отличными и неравномерными. Наивысшими они были на Юге 

Украины, значительно отставало Правобережье, а в юго-западных 

районах преобладало мелкотоварное производство. Украина не была 

отдельным, самостоятельным экономическим регионом, а входила в 

состав общеимперских экономических систем. 

Названные особенности имели значительное влияние на 

экономическое развитие, культурную и политическую жизнь Украины. 

В течение второй половины XVIII ст. положение украинцев на 

Правобережье, находившемся под властью Польши, ухудшалось. 

Усиление феодального гнета вызвало новую волну народных 

беспорядков. К середине XVIII ст. ими было охвачено все 

Правобережье. Основной движущей силой этих восстаний было 

крестьянство, которое активно поддерживали казаки и горожане. 

Гайдамаками (от тюрк. «гай-де» – гнать, нападать, тревожить) называли 

украинских повстанцев-мстителей на Правобережной Украине в 

XVIII ст. 



В мае 1768 г. на Правобережье вспыхнуло грандиозное народное 

восстание «Колиивщина» (от слова «колоть»). Возглавил восстание 

опытный запорожец Максим Зализняк. На сторону повстанцев перешел 

сотник надворного войска И. Гонта. 

На начальном этапе Колиивщины Россия не вмешивалась в 

действия гайдамаков, рассчитывая с их помощью ослабить Польшу и 

усилить собственное влияние среди православных Правобережья. Но 

угроза распространения антифеодального движения на российскую 

почву заставила Екатерину II пересмотреть свою тактику в отношении 

повстанцев. Она отдала приказ о подавлении восстания гайдамаков. В 

конце июня 1768 г. Россия начала против повстанцев карательные 

акции. Были схвачены Железняк и Гонта, а в июле – августе 

разгромлены основные гайдамацкие отряды. Однако окончательно 

Колиивщина была подавлена только весной 1769 г. 

Стремление к автономии Украины не исчезала. Часть украинского 

дворянства пыталась использовать любую возможность для их 

восстановления. Так, 1791 г., когда между Россией и Пруссией 

отношения обострились, эту страну тайно посетил Василий Капнист, 

чтобы заручиться поддержкой прусского правительства в случае 

восстания украинцев против царя, которое должно было возродить 

Гетманщину. После смерти Екатерины II (1796 г.) российским царем 

стал ее сын Павел. По инициативе его доверенного лица Александра 

Безбородько было возобновлено действие Генерального суда и 

некоторых других учреждений времени Гетманщины. Однако в 1801 г. 

Павел был убит. Его преемник Александр продолжил линию Екатерины 

II на уничтожение всех остатков украинской автономии. 

Определяющей особенностью хозяйственного развития всех 

украинских земель начала ХІХ века был быстрый упадок феодально-



крепостнической системы. Наиболее ярко это оказалось в развитии 

товарно-денежных отношений, проникновении капиталистических 

отношений в сельское хозяйство, упадке мануфактуры крепостника. 

Последствиями этого процесса стал рост товарности сельского 

хозяйства, углубления специализации отдельных районов Украины в 

сельскохозяйственном производстве. 

Начинается технический переворот в промышленности. Ускоряется 

процесс создания и развития фабрично-заводского производства. 

Первое место в промышленности Украины занимает сахарная 

отрасль, которая обеспечивала 80 % производства сахара в России. В 

1824 г. был основан первый сахарный завод. Второе место 

принадлежало суконной промышленности. 

 

Война с наполеоновской Францией.  

Официальной причиной войны стало нарушение условий 

Тильзитского мира Российской империей и Францией. Россия, несмотря 

на блокаду Англии, принимала в своих портах ее суда под 

нейтральными флагами. Франция же присоединила к своим владениям 

герцогство Ольденбургское. Наполеон посчитал оскорбительным для 

себя требование императора Александра о выводе войск из герцогства 

Варшавского и Пруссии. Война 1812 года становилась неизбежной. 

Планируя войну против России, генеральный штаб Наполеона 

собрал обстоятельную информацию по истории казацкой нации, ее 

современного политического и экономического положения. Были 

собраны досье на тогдашних российских политических деятелей 

украинского происхождения: Трощинского, Разумовских, Кочубеев и 

др. 



В 1805 г., во время войны Франции с Австро-Российской 

коалицией, французский посол в Константинополе вел тайные 

переговоры с кошевим Задунайской Сечи. От имени Наполеона он 

пообещал казакам после разгрома Российской империи возродить 

«древние вольности» казачества и, главное, их право на восстановление 

украинского государства – казацкой республики. Правда, эти 

переговоры не имели продолжения. 

За полгода до начала войны с Россией император Наполеон 

приказал архивариусу министерства иностранных дел Франции 

составить детальный список документов и научных трудов об Украине. 

Однако эти знания, как оказалось, были нужны императору – 

завоевателю не для возрождения независимой и соборного украинского 

государства, а для привлечения на свою сторону потенциальных 

союзников для совместных военных действий против Москвы. После 

успешного завершения войны Наполеон пообещал передать Австрии и 

Турции долю украинских земель. 

На остальных украинских земель французский император 

планировал создать две вассальные государства – Наполеониды, 

возглавляемые его родственниками или маршалами, их назначением 

должны были стать поставки французской армии человеческих и 

материальных ресурсов для следующих наполеоновских завоеваний. 

Накануне войны украинские общественные настроения отражали 

позиции украинского дворянства – автономистов и их оппонентов. 

Первые – потомки казацких старшин – считали Наполеона 

разрушителем имперского деспотизма. С вооруженным походом его 

армии в Российскую империю автономисты связывали введение в 

Украине европейского законодательства, возвращение ей автономного и 

даже независимого государственного статуса. 



Однако большая часть тогдашнего украинского дворянства была 

охвачена чувствами имперского патриотизма. К тому же он связывался 

с их помещичьими интересами. Украинское дворянство в основном 

активно участвовало в формировании казацкого и земского ополчения 

для помощи российской армии. 

Наполеон во главе огромной 600-тысячной армии форсировал 

Неман 12 июня 1812 года. Российская армия, насчитывавшая только 240 

тыс. человек, отступила. В битве под Смоленском Бонапарту не удалось 

одержать полной победы. 

Генеральное сражение произошло близ села Бородино. Потери 

были огромны. Французы потеряли 58 тысяч, а русские 44 тысячи 

человек. Парадоксально, но оба полководца – М. Кутузов и Наполеон 

заявили о своей победе в сражении. Российские войска оставили 

Москву, а после начали контрнаступление. Французы вынуждены были 

отступать по смоленской дороге, без фуража. Ранние суровые морозы 

усугубили ситуацию. Окончательный разгром Великой армии 

произошел в сражении у реки Березины 14-16 ноября 1812 года. От 600-

тысячной армии осталось лишь 30 тысяч солдат. В 1813 и 1814 годах 

состоялся поход русской армии, освободивший европейские страны от 

господства Наполеона. Русские войска действовали в союзе с армиями 

Швеции, Австрии, Пруссии. В результате, в соответствии с Парижским 

договором 18 мая 1814 года, Наполеон лишился престола, а Франция 

вернулась к границам 1793 года. 

 

 

2. Общественные движения первой половины XIX в. 

Декабристы. Кирилло-Мефодиевское братство.  

 



Война 1812 г. вскрыла глубокие противоречия самодержавного 

строя в России, ее отставания в общественно-политическом, 

экономическом развитии от государств Западной Европы. Поэтому 

передовые люди империи искали способы организации и установления 

конституционного правления в стране. Первая оппозиционная 

организация офицеров в Украине возникла в Каменец-Подольском 

гарнизоне под названием «Железные перстни» (1815-1816 гг.). Ее 

возглавил Владимир Раевский. Политические взгляды участников 

организации были антикрепостническими и республиканскими. Спустя 

некоторое время, чтобы не подвергаться преследованию, организация 

самороспустилась. 

В 1816 г. в Петербурге была создана первая тайная организация 

декабристов «Союз спасения», состоявшей из 30 человек, среди 

которых были и выходцы из Украины. Они считали необходимым 

установить в России представительское правление в форме 

конституционной монархии, упразднить крепостное право и достичь 

этой цели путем переворота силами армии. В 1817 г. «Союз спасения» 

распался. 

Но радикально настроенные члены организации создали в Москве 

новую тайную организацию «Союз благоденствия» (1818-1821 гг.). Они 

подготовили развернутую политическую программу – 

«Законоположения Союза благоденствия» («Зеленую книгу»). Основной 

задачей была подготовка общественного мнения к политическому 

перевороту в России, введение Конституции и установление республики 

вместо монархии. Деятельностью организации руководила Коренная 

управа, которая впоследствии переместилась в Петербург. К 

периферийным управам принадлежала Тульчинская во главе с Павлом 



Пестелем. Ее кружки были организованы в Киеве, Каменке, Яготине, 

Обуховке на Полтавщине. 

В 1821 г. в Москве на съезде представителей управ было принято 

решение о роспуске «Союза благоденствия».  

Однако уже в марте 1821 г. дворяне-революционеры начали 

создание новых тайных обществ, в частности Южного с центром в 

Тульчине во главе с Директорией в составе Павла Пестеля и Александра 

Юшневского. В 1823 г. было одобрено разделение Южного общества на 

три филиала: Тульчинский, Васильковский и Каменский. Осенью 

1821 г. было сформировано Северное общество во главе с Никитой 

Муравьевым, Сергеем Трубецким и Евгением Оболенским. 

Эти общества имели общую цель – путем военного переворота 

свергнуть самодержавие и ликвидировать крепостное право. 

Относительно будущего строя государства в их программных 

документах выражались разные мнения. Так, в написанной Пестелем 

«Русской правде» подтверждались названные положения и 

предусматривалось установление в России республики, наделение 

крестьян землей без выкупа, внедрение широких политических свобод 

для народа. Однако в составе унитарной России Украина и Беларусь, в 

отличие от Польши, не получали ни независимости, ни автономии. 

В 1823 г. в Новограде-Волынском офицерами братьями Андреем и 

Петром Борисовыми было основано «Общество объединенных славян». 

В его программных документах – «Правила объединенных славян» и 

«Клятва объединенных славян» была поставлена задача бороться 

против самодержавия, крепостничества и деспотизма. 

Предусматривались освобождение славянских народов и создания 

федерального союза славянских государств. Однако Украина не 

называлась среди членов будущего объединения. В сентябре 1825 г. 



«Общество» объединилось с Васильковской управой Южного общества 

декабристов. 

Государственный переворот, запланированный руководством 

Северного и Южного обществ на лето 1826 г., не произошел. Смерть 

Александра Ι сделала невозможным этот замысел. 14 декабря 1825 г., в 

день присяги войск и сената на верность новому царю Николаю ІІ, 

вышли на Сенатскую площадь в Петербурге, но приказа перейти в 

наступление против правительственных войск так и не дождались. В 

результате восстание было подавлено, а его организаторы арестованы. 

В конце декабря 1825 г. восстал Черниговский пехотный полк, 

расположенный в селе Трилесы на Киевщине. Повстанцы с боем взяли 

Васильков и отправились в направлении Житомира. Крестьяне 

приветствовали их, выражая свою солидарность. Однако 3 января 

1826 г. на высотах вблизи сел Устиновка и Ковалевка восставшие 

вступили в бой с карательным отрядом. Начатый разгром завершила 

кавалерийская атака карателей. 

Значительным явлением в украинском национальном возрождении 

была деятельность общества, созданного в январе 1846 г. и названного в 

честь первых славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Его 

основателями были Николай Костомаров, Василий Белозерский, 

Николай Гулак. Кроме них в братство входило еще 12 человек, среди 

которых заметную роль играл Тарас Шевченко. Они изредка собирались 

вместе на длительные философские и политические дискуссии и для 

подготовки программных документов общества. 

Кирилло-Мефодиевское братство имело два программных 

документа – «Устав общества святого Кирилла и Мефодия» и «Закон 

Божий (Книга бытия украинского народа)». В первом из них 

провозглашалась главная цель – национальное и духовное объединение 



всех славянских народов в единую славянскую федерацию во имя 

сохранения независимости. Общество выступало за отмену крепостного 

права, равенство всех слоев общества и религиозных конфессий, 

распространение грамотности среди всего населения. Высшим органом 

создаваемой федерации должен был стать Славянский собор, а столицей 

– Киев. 

В «Книге бытия украинского народа», написанной 

Н. Костомаровым, осуждались угнетение человека человеком, насилие, 

войны, несправедливость, подчеркивалась необходимость 

добровольного освобождения крепостных крестьян из рабства. В книге 

самодержавная форма управления определялась как один из видов 

деспотизма. Поддерживалась национально-освободительная борьба 

поляков, намерения декабристов создать федерацию славянских 

народов. В новом объединении выдающаяся роль была отведена 

Украине, которая должна была стать во главе независимых государств. 

В марте 1847 г. царские власти узнали о существовании братства из 

доноса провокатора, который присутствовал на одном из заседаний. 

Полиция немедленно арестовала членов общества и отправила их в 

Петербург. Правящие круги были обеспокоены антицарской 

направленностью программных документов братства, стремлением 

свергнуть господствующий режим, считая это проявлением 

сепаратизма, намерением оторвать Украину от России. Наиболее 

жестоко был наказан Т. Шевченко, которого царское правительство 

отдало на десять лет в солдаты с запрещением писать и рисовать. С 

другими членами общества, особенно с теми, которые придерживались 

либерально-реформистских позиций, правительство повело себя мягче: 

они были отправлены в ссылку в глубину России на разные сроки. 



Кирилло-Мефодиевского братство было первым в истории 

Украины нелегальным политическим объединением, которое поставило 

целью национальное и социальное освобождение украинского народа.  

 

 

3. Крымская война. 

 

Крымская, или Восточная война возникла в результате обострения 

противоречий на Ближнем и Среднем Востоке между Англией и 

Францией, с одной стороны, и Россией – с другой. 

Причиной войны явилось столкновение экономических и 

политических интересов этих стран на Ближнем Востоке.  

Формальным поводом к войне послужил спор между католиками и 

православными о праве владения святыми местами в Палестине, 

входившей тогда в состав турецких владений. В спор вмешались 

великие державы: на стороне православных христиан – Россия, а на 

стороне христиан-католиков – Франция. Чтобы подтолкнуть Турцию на 

открытие военных действий против России, англо-французский флот в 

мае 1853 г. подошел к Дарданеллам. 

10 мая 1853 г. произошел разрыв дипломатических отношений 

между Российской империей и Турцией, а в июне по приказанию 

Николая I российская армия оккупировала княжества Молдавию и 

Валахию. 27 сентября турецкий султан, заручившись поддержкой 

Англии и Франции, предъявил ультиматум России, требуя вернуть 

Молдавию и Валахию, но, не получив ответа, 4 октября объявил России 

войну. 20 октября Николай I объявил войну Турции. 



17 сентября соединенный англо-французский флот прошел через 

Дарданеллы в Мраморное море, а в начале 1854 г. Англия и Франция 

объявили войну России. 

Главным театром начавшейся войны стало Черноморье. 

Черноморский флот Российской империи насчитывал 14 парусных 

линейных кораблей, 6 парусных фрегатов, 16 корветов и бригов, 7 

пароходофрегатов и 138 других мелких судов. Несмотря на 

численность, в его составе не было ни одного парового линейного 

корабля. 

События Крымской войны непосредственно коснулись Одессы. 8 

апреля 1854 г. англо-французский флот в составе 19 линейных 

кораблей, фрегата, 10 пароходофрегатов и 2 транспортов стал на якорь у 

Одессы. 10 апреля линейный корабль и 9 пароходофрегатов 

приблизились к городу и открыли по нему огонь. Были повреждены 

часть зданий и сооружений центральной части города. Один из 

снарядов попал в первый памятник в городе – Дюку де Ришилье. 

Осколок стилизован под ядро, и сейчас стал составляющей частью 

одной из визиток Одессы.  

События бомбардировки совпали с празднованием Воскресенья 

Христова. После Всенощной службы, священники и горожане с иконой 

Касперской Богоматери прошли Крестным ходом от Спасо-

Преображенского кафедрального собора. На Одессу опустился туман, и 

вражеские корабли вынуждены были отступить. В честь этого 

удивительного события ежегодно в Одессе проводится Крестный ход.  

Дальнейшие попытки высадить десант в город были сорваны огнем 

береговых батарей.  



30 апреля в районе Одессы артиллерийским огнем был подбит 

севший на мель английский пароходофрегат «Тигр». Одна из его пушек 

до наших дней украшает Приморский бульвар. 

Одним из ключевых событий Крымской война стала оборона 

Севастополя 13 сентября 1854 г. – 27 августа 1855 г.  

Российская империя проиграла войну. 18 марта 1856 г. в Париже 

был заключен мирный договор. 

На Балтийском море Россия лишалась права укреплять Аландские 

острова, на Балканах передавала южную часть Бессарабии 

Молдавскому княжеству (фактически Турции) и отказывалась от 

протектората над обоими Дунайскими княжествами. 

На Кавказе Россия возвращала Турции Карс в обмен на 

Севастополь, Евпаторию, Керчь, Кинбурн и др. пункты в Крыму, 

занятые союзниками. 

Особенно тяжелым условием для России была нейтрализация 

Черного моря, которое объявлялось закрытым для военных кораблей 

всех государств. На черноморском побережье России запрещалось 

иметь военно-морские базы. Россия лишалась права держать на Черном 

море военный флот. 

 

 

4. Реформы 60–70-х годов ХІХ в. в Российской империи. 

 

Крымская война 1854-1856 гг. негативно отразилась на положении 

Украины. Тысячи новобранцев из ее губерний пополняли сухопутные и 

флотские подразделения. Местное крестьянство, находясь в крепостной 

зависимости, несло непосильную ношу материального обеспечения 

войска. 



В империи нарастало неудовлетворение, оно приобретало массовый 

характер и усиливалось с каждым поражением на фронте. Царские 

войска, несмотря на героическую оборону Севастополя, все же 

потерпели поражение. В марте 1856 г. в Париже Россия подписала 

мирный договор, согласно которому она потеряла право на собственный 

флот и базы на Черном море. Позорное поражение в Крымской войне 

стало решающим толчком на пути к отмене крепостного права и 

осуществления реформ внутреннего уклада страны. 

Однако главными причинами последующих демократических 

перемен были экономические: низкая производительность труда 

крепостных не соответствовала потребностям своего, помещичьего 

хозяйств и государства в целом; обнищание значительной части 

крестьян, нарастание антифеодальных выступлений тормозили развитие 

экономики. Следствием этого было поражающее отставание России в 

военном деле от передовых стран Западной Европы, осуждение 

мировой общественностью сословного уклада Российской империи. 

Основные положения реформы об отмене крепостного права были 

изложены в манифесте Александра ΙΙ от 19 февраля 1861 г. 

Законодательно подтверждалось предоставление крепостным 

крестьянам личной свободы и ликвидация их зависимости от 

помещиков. Им предоставлялось право покупать недвижимость, 

заниматься промыслами, торговлей, открывать промышленные 

предприятия и т. д. Получили они и гражданские права. 

Крестьяне также получали право принимать участие в сельском 

самоуправлении и выборах сельских старост. Несколько сельских 

общин объединялись в волостные во главе с правлением, выполнявшим 

хозяйственные, административные и другие функции. Вводилась 



общероссийская система крестьянского управления: сельские общины, 

объединенные в волости, и круговая порука за уплату налогов. 

Но путь от провозглашения прав и свобод к их реализации был 

далеко не простым. В разных местностях, в частности в Украине, 

устанавливались неодинаковые размеры крестьянских наделов. В целом 

свыше 94 % украинских крестьян имели наделы, которые не 

обеспечивали минимальные жизненные потребности. 

За полученные земельные наделы, что, как правило, были меньше, 

чем предыдущие (кроме Правобережной Украины), и наихудшими, 

крестьяне должны были заплатить помещикам выкуп. Из-за отсутствия 

надлежащей суммы денег они должны были брать их в долг у 

государства, а потом платить с процентами полученную ссуду в течение 

49 лет. Таким образом, крестьянин попадал в зависимость и от 

помещика, и от государства. 

Однако превращение прежних крестьян в свободных обывателей не 

принесло им настоящего равенства. Они должны были платить 

государству подушный налог и отбывать рекрутскую повинность. 

Сохранялись и другие остатки крепостничества, помогавшие местной 

власти удерживать крестьянские массы в правовом неравенстве. 

Хотя реформа 1861 г. и вводила для крестьянских общин 

самоуправление, функции наблюдения за ними сохранялись за 

правительственными чиновниками, назначавшимися из местных 

дворян. Суд и расправу над крестьянами вершили волостные суды, в 

большинстве которых властвовали взяточничество, бесправие и 

насилие. Самой действенной формой наказания за наименьшую вину 

считались телесные, однако они не применялись к представителям 

других сословий. 



В 1864 г. правительство осуществило земскую реформу. На 

большинстве территории страны внедрялось местное самоуправление. 

На съездах землевладельцев, собраниях мещан, волостных сходах 

крестьян избирались гласные на уездные собрания. В компетенцию 

земств передавались организация здравоохранения, работы начальных 

школ, контроль за состоянием путей, почтовой связи, распределение 

денежных поступлений от государства, сбор и обработка 

статистических материалов. В целом земства сыграли положительную 

роль в привлечении местного населения к самоуправлению. В Украине 

земства вводились только на Левобережье и Юге. На Правобережье они 

были введены значительно позже. 

В соответствии с реформой судопроизводства, в 1864 г. был 

ликвидирован сословный характер судов, закрытость судебных 

заседаний, зависимость судов от администрации. Судопроизводство 

стало независимой сферой управленческой системы. Заседания в суде 

проходили открыто при участии присяжных заседателей. Услугами 

адвокатов могли пользоваться все, привлеченные к судебной 

ответственности. 

В каждой губернии функционировал окружной суд. Апелляции на 

принятые им решения в Украине рассматривали три судебных палаты – 

Киевская, Одесская и Харьковская. Мелкие дела рассматривались 

мировыми судами, председатели которых избирались земскими 

гласными на три года. По-прежнему существовали суды для 

церковнослужителей и военных. Для крестьян создавались волостные 

суды с правом наказания виновных розгами. 

В 1864 г. в стране была введена единая система начального 

образования, к которому относились низшие школы всех ведомств с 

подчинением Министерству народного образования. Дети 



представителей всех состояний могли учиться в народных училищах. 

Среднее образование можно было получить в классической или 

реальной гимназии с семилетним сроком обучения, которая была 

внесословной. 

Открывались прогимназии, дававшие четырехклассное 

образование, отвечавшее четырем младшим классам гимназии. 

Отменялись физические наказания учеников. 

В соответствии с Уставом 1868 г., была проведена реформа высшей 

школы. Определенную автономию получили университеты. Ученый 

совет этих учебных заведений имел право избирать ректора и 

проректора сроком на 4 года и профессоров на конкурсной основе, а 

советы факультетов – деканов. Было увеличено количество кафедр и 

преподавателей. Несколько лучшим стало материальное обеспечение 

высших учебных заведений, создавались определенные условия для 

улучшения преподавания отдельных дисциплин и проведения научных 

исследований. 

В 1874 р. было положено начало изменениям в управлении 

военным ведомством. В Украине создали три военных округа: 

Киевский, Одесский и Харьковский. В соответствии с Уставом 1874 г. 

военная повинность распространялась на все сословия общества, 

начиная с 21-летнего возраста. Для лиц с образованием устанавливались 

меньшие сроки службы. Срок службы в сухопутных войсках 

сокращался с 25 лет до 6, на флоте – до 7 лет. Вводился ряд положений, 

освобождающих определенные категории граждан от военной 

повинности. 

В 1862 г. была реформирована финансовая система. Управление 

денежным хозяйством стало централизованным, выросла роль 

министерства финансов. 



Значение реформ административно-политического управления 60-

70-х годов XIX в. заключается в том, что, несмотря на свою 

ограниченность и непоследовательность, они ускорили перестройку 

жизни Российской империи на новых капиталистических принципах.  

 

Реформы 60-70-х годов ХІХ в. ощутимо повлияли на характер и 

динамику экономического, политического и духовного развития 

Российской империи. Значительно ускорились, в частности, процессы 

хозяйственного развития на принципах рыночных отношений. 

Быстрыми темпами развивался железнодорожный транспорт. В 

течение 1866-1879 гг. в Украине было проложено 4,5 тыс. верст 

железнодорожных путей. На конец XIX в. длина железных дорог в 

Украине представляла одну пятую всей железнодорожной сети России. 

Большое значение для дальнейшего экономического развития 

Украины имел рост морского торгового флота. Наибольшим портом на 

юге Украины стала Одесса, которую во второй половине XIX ст. даже 

называли «пшеничным городом». 



На юге Украины быстрыми темпами развиваются отрасли тяжелой 

промышленности: каменноугольная, железорудная, металлургическая. 

Важным признаком утверждения рыночной системы отношений, в том 

числе в Украине, было оживление зарубежного инвестирования 

экономики. Например, с 1888 по 1894 гг. с помощью бельгийского, 

французского, английского и американского капитала в горной 

промышленности Украины были созданы 22 иностранные компании с 

основным капиталом 62,9 млн. руб. 

В систему новых отношений постепенно втягивалось земледелие 

Украины. Значительная часть помещичьих земель была продана 

состоятельным крестьянам, которые с 1877 по 1905 гг. приобрели ее 

около 4,5 десятин, увеличив свое землевладение вчетверо. В сельском 

хозяйстве все шире применялась машинная техника. Юг Украины стал 

главным районом производства товарного зерна, правобережные 

губернии специализировались на производстве пшеницы и сахара, 

левобережные – зерна, табака и частично сахара. 

Развитие капитализма в экономике Украины оказывало влияние и 

на другие сферы общества. В частности, изменялась его структура, 

соотношение между городским и сельским населением. Нередко 

капиталистические нововведения приводили к обострению социальных 

конфликтов. 

Вследствие буржуазных реформ середины XIX ст. экономика 

Российской империи быстро развивалась. Возросло количество 

промышленных предприятий, рабочих мест, объем товарно-денежного 

оборота. Украина превратилась в развитый аграрно-промышленный 

регион Российской империи, где в начале ХХ ст. сосредотачивалось 

20 % предприятий горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности, производился 51 % чугуна, выращивалось 47,5 % 



урожая озимой и яровой пшеницы. В предвоенном 1913 г. 

экономический вклад Украины в имперскую казну составил 75 % от 

всей добытой в стране железной руды, угля – 70,2 %, чугуна – 68 %, 

стали – 58 % и 53 % от производства сельскохозяйственных машин. 

В Украине сформировались экономические комплексы: Донецкий 

угольно-металлургический, Криворожский железорудный, 

Никопольский марганцевый бассейны, Юго-Западный регион по 

производству сахарной свеклы. Однако Украина оставалась аграрно-

сырьевым регионом Российской империи.  

 

 

5. Общественно-политические движения второй половины XIX 

– начала ХХ вв. 

 

Как и другие славянские народы, украинцы под воздействием 

революционных событий в Европе прошли три основных этапа своего 

национального возрождения. На начальном этапе представители 

передовой интеллигенции собирали исторические документы, 

фольклор, предметы древности, стремясь обосновать самобытность 

украинского народа.  

Второму этапу «культурничества» присущ всплеск возрождения 

национального языка, его все более широкого использования в 

литературе, образовании. 

Третий – политический этап, характеризуется ростом 

национальных организаций и отстаиванием национальное 

сориентированных требований, в частности самостоятельности. 

В период подготовки отмены крепостного права в Украине 

оживилось национальное движение. Нарастанию волны национально-



освободительного подъема в Украине способствовало возвращение в 

1857 г. Тараса Шевченко из ссылки, выход в свет в 1860 г. нового 

издания «Кобзаря». В грандиозную демонстрацию любви народа к 

большому поэту, признание заслуг перед нацией превратились его 

похороны (1861 г.) в Петербурге (прах перевезен в Киев, а затем в 

Канев). Могила Шевченко стала местом, где каждый год собирались 

прогрессивно настроенные люди, чтобы черпать силы и вдохновении в 

борьбе за национальное возрождение Украины. 

На некоторое время центром, где активно обсуждались украинские 

проблемы, стал Петербург. Вернувшись после ссылки в столицу, Тарас 

Шевченко вместе с Василием Билозерским и Николаем Костомаровым 

сплотили вокруг себя более десятка представителей украинской 

интеллигенции и организовали украинское общество «Громада». 

Значительным успехом ее деятельности стало создание первого в 

Российской империи украинского журнала «Основа» (1861-1862 гг.) 

Массовое громадовское движение, названное властями 

«украинофильством», началось на изломе 1850-1860-х годов. 

Наибольшую активность в этом проявили студенты Киевского 

университета. Весной 1860 г. по инициативе К. Михальчука они создали 

«Украинскую громаду». Возглавил организацию Владимир Антонович, 

самыми влиятельными ее участниками были Борис Познанский и Тадей 

Рильский. 

Одним из течений в громадовском течении было «хлопоманство». 

Идеологом движения стал Владимир Антонович. Чтобы 

продемонстрировать единство с народом, хлопоманы разговаривали 

исключительно на украинском языке, одевались в национальные 

одежды, придерживались народных обычаев и обрядов. В 1860 г. во 

время студенческих каникул они посещали села, собирали песни, 



сказки, пословицы, изучали быт, вели разговоры с крестьянами об их 

нищей жизни и возможном выходе из такого положения. 

«Громады» возникли в Киеве, Полтаве, Чернигове, Харькове, 

Одессе и других городах Украины. Они занимались культурно-

просветительской деятельностью. 

В июле 1863 г. министр внутренних дел П. Валуев обнародовал 

циркуляр, согласно которому строго запрещалось издание на 

украинском языке педагогической, научной и церковной литературы. 

Через некоторое время усилились репрессии, прокатилась новая 

волна арестов и высылки многих украинофилов в отдаленные районы 

империи, а «Громады» были распущены. 

Возрождение громадовского движения произошло в 70-х годах, 

когда стали восстанавливать свою деятельность «Громады» в Полтаве, 

Чернигове и других городах. Особенно активно работала Киевская 

«Старая громада». Киевские громадовцы в январе 1873 г. создали 

Историческое общество Нестора Летописца и сплотили вокруг него 

лучшие научные силы. 

В мае 1876 г. Александр ΙΙ издал Эмский акт. В соответствии с ним 

не разрешалось преподавание на украинском языке всех дисциплин в 

начальных школах. Изымались книги, написанные на украинском 

языке, увольнялись с работы учителя-украинофилы. На родном языке 

запрещалось писать, петь, ставить театральные представления, 

переводить с русского и иностранных языков. 

После убийства народовольцами Александра ΙΙ в Украине 

усилились репрессии против громадовцев. Чтобы не давать оснований 

для обвинения их в антицарских или сепаратистских настроениях и 

деятельности, часть громадовцев стала избегать активного участия в 

общественной жизни. Они занялись литературой, научной, 



преподавательской деятельностью и стали активно сотрудничать в 

открытом в 1882 г. в Киеве журнале «Киевская старина». 

Одним из тех, кто не сломался под давлением преследования 

царской властью громадовского движения, был Михаил Драгоманов 

(1841-1895 гг.). 

После отмены крепостного права в России часть радикально 

настроенной интеллигенции стремилась сделать все для улучшения 

положения многострадального народа, который в ее глазах 

олицетворялся с крестьянами. Тех, кто боролся против самодержавия и 

пережитков крепостничества, называли «народниками», а движение, 

начало которому было ими положено, – «народническим». 

Кружки появились в 1872 г. в Киеве, в 1873 г. в Одессе. Активными 

членами кружка были в Киеве – П. Аксельрод, в Одессе – 

Ф. Волховский, А. Желябов. 

Однако, летом 1874 г. среди народников начались аресты. Многих 

из них отправили в ссылку, часть отказалась от борьбы, и только 

некоторые остались верными начатому делу.  

В конце 80-х годов в Украине сформировалось новое поколение 

молодой национальной интеллигенции, решительно выступавшей за 

национальные права своего народа, политическую свободу и 

социальную справедливость, чего не осмеливались делать их 

предшественники. Такой первой группой национально-сознательных 

украинцев в 1891 г. стало «Братство тарасовцев». Его организаторами 

были студенты Иван Липа, Борис Гринченко и Николай Михновский. 

Собравшись на могиле Тараса Шевченко в Каневе, они поставили перед 

собой цель реализовать его основные идеи. Члены общества развернули 

активную работу по привлечению в свои ряды единомышленников из 

разных городов Украины. В Харькове они создали «Молодую громаду», 



которая организовывала лекции, сходки, представления на украинскую 

тематику. «Тарасовцы» установили контакты с аналогичными группами 

в Полтаве, Киеве, Херсоне, Одессе, благодаря чему движение 

приобрело общеукраинское значение и политическое направление. 

Во второй половине ХΙХ ст. в Украине, как и в целом в России, 

сложились условия для распространения идей марксизма. Радикально 

настроенной интеллигенции, студенческой и ученической молодежи 

была понятна точка зрения марксистов о делении общества на 

эксплуататоров и эксплуатируемых. С распространением марксистской 

литературы в разных городах Украины возникали марксистские кружки 

и группы.  

Во второй половине 90-х годов разрозненные социал-

демократические кружки и группы начали объединяться в 

общегородские организации.  

Ухудшение экономической ситуации в стране в начале ХХ ст. 

привело к усилению социальных движений как крестьянских, так и 

пролетарских.  

В 1901-1903 гг. был создан Союз Освобождения и Союз земцев-

конституционалистов, куда вошли представители от Одессы, Киева, 

Симферополя, Харькова, Чернигова.  

1900-1906 годы были беспокойным периодом в жизни 

университетов. Студенты организовывались в группы, кружки и 

громады. Началось преподавание на украинском языке в Харькове 

(профессором Н. Сумцовым) и в Одессе (профессором А. Грушевским). 

Появление украинских национальных политических партий и 

общественных организаций было ускорено социальной 

напряженностью начала ХХ ст., вылившейся в массовые 

революционные движения крестьян и рабочих.  



В украинском национальном движении в начале ХХ ст. 

прослеживаются две тенденции – усиление земско-либеральной 

оппозиции царизму и перерастание украинского культурно-

просветительского движения в политическое, а также формирование 

оппозиции из представителей интеллигенции. 

В начале ХХ ст. в Восточной Украине появились первые 

политические партии. В 1900 г. в Харькове создали Революционную 

украинскую партию (РУП). Программу для нее под названием 

«Самостоятельная Украина» написал харьковский юрист 

Н. Михновский, провозгласивший намерение улучшить жизнь народа 

политическими способами борьбы против царизма. 

В 1902 г. откололась группа активистов, которые во главе с 

Н. Михновским основали Украинскую народную партию (УНП) – 

политическую организацию патриотического направления под лозунгом 

«Украина для украинцев!». 

В 1903 г. из РУП вышла еще одна группировка во главе с 

Б. Ярошинским. Она назвала себя Украинской социалистической 

партией (УСП), однако была малочисленной и вскоре исчезла. 

Выйдя из РУП, студенты М. Меленевский-Басков и А. Скоропис-

Йолтуховский в 1904 г. создали Украинский социал-демократический 

союз, призывавший городских и сельских пролетариев разворачивать 

забастовочное движение. Вооруженного восстания как формы 

революционной борьбы они не одобряли, а земельный вопрос 

предлагали решать на всенародном конституционном совете.  

В 1905 г. Революционная украинская партия была переименована в 

Украинскую социал-демократическую революционную партию 

(УСДРП), которая во главе с писателем В. Винниченко, журналистом 



С. Петлюрой и ученым-социологом Н. Поршем заявила о намерении 

защищать интересы украинских рабочих. 

В 1904 г. была создана Украинская демократическая партия (УДП) 

во главе с умеренными общественными деятелями А. Лотоцким и 

Е. Чикаленко. Вскоре от нее откололась Украинская радикальная партия 

(УРП) во главе с писателем Б. Гринченко и литературоведом 

С. Ефремовым. В 1905 г. они объединились в Украинскую 

демократическую радикальную партию (УДРП) и выступили за 

предоставление Украине автономии в составе превращенной в 

конституционную монархию России. 

Почти все украинские партии выступали за автономию Украины в 

составе будущей федеративной России, только УНП – за 

самостоятельность Украины. Действовали в Украине также российские, 

еврейские и польские партии, выдвигавшие конкретные и понятные 

цели. 

Революционные события 1905-1907 гг. в Российской империи стали 

следствием неспособности правительства решить актуальные 

экономические, социальные и военно-политические вопросы. 

Частичные реформы были слишком нерешительными и 

непоследовательными, они тормозили развитие капиталистических 

отношений и не решали аграрный вопрос. Нарастанию кризиса в стране 

способствовало поражение России в войне с Японией в 1905 г. 

Ассимиляционная, русификаторская политика царизма вызывала все 

большее сопротивление национальных меньшинств.  

В январе 1905 г. войска расстреляли мирную манифестацию в 

Петербурге. На это событие рабочие в Украине отреагировали 

забастовками на предприятиях Екатеринослава, Харькова, Киева, 

Николаева и Одессы с призывом «Долой самодержавие!». 



Украинское село также охватили революционные события. В 

течение января – марта произошло 80 крестьянских выступлений. 

Революция 1905-1907 гг. способствовала подъему национального 

движения, активизировалась деятельность партий. Украинские 

политические партии приняли участие в выборах в Государственную 

думу, где их представители отстаивали интересы разных общественных 

слоев.  

Армия и флот всегда считались надежной опорой самодержавия. 

Однако 14 июня 1905 г. началось восстание на броненосце «Князь 

Потемкин Таврический». Команда броненосца подняла красный флаг и 

повела корабль в Одессу. Не достигнув соглашения с бастующими 

Одессы о совместных действиях, руководители «Потемкина» вывели 

судно в открытое море. Черноморская эскадра отказалась стрелять по 

взбунтовавшемуся кораблю.  

24 июня броненосец сдался румынским властям в Констанце. 

В ноябре 1905 г. восстали экипажи 12 кораблей, стоявших на рейде 

Севастополя. 6 тыс. матросов были поддержаны рабочими порта и 

частью солдат местного гарнизона. Руководил выступлением Совет 

матросских, солдатских и рабочих депутатов, а командование 

Черноморским флотом взял на себя П. Шмидт. В телеграмме на имя 

Николая II он выдвинул требование созвать Учредительное собрание и 

отказался выполнять указания правительства. Военное командование 

изолировало восставшие корабли, обстреляло их с помощью береговой 

артиллерии. Выступление было подавлено, П. Шмидт и его помощники 

– А. Гладков, Н. Атноненко, С. Частник по приговору военного 

трибунала были казнены. 

17 октября 1905 г. под давлением революционных событий царь 

издал манифест, в котором провозглашались все основные 



демократические свободы. Началась подготовка к выборам в первый 

законодательный орган власти Российской империи – 

«Государственную думу». 

Фактически были отменены Валуевский циркуляр и Эмский указ. 

В период революции 1905-1907 гг. были основаны украинские 

самодеятельные культурно-просветительские организации – 

«Просвиты», первая из них в Одессе. 

После российской революции 1905-1907 гг. самодержавие усилило 

репрессии против национальных движений в Российской империи. 

Власти повсеместно закрывали «Просвиты», участники 

национального и революционного движений жестоко преследовались, 

страна покрылась виселицами, которые называли «столыпинскими 

галстуками». 

20 января 1910 г. П. Столыпин издал циркуляр о запрещении 

деятельности на всей территории Российской империи организаций и 

обществ «инородцев». 

После российской революции 1905-1907 гг. украинское 

национальное движение было вынуждено опять перейти к нелегальным 

формам деятельности. В условиях жестких преследований со стороны 

царских карательных органов, прекратили свою деятельность 

украинские социал-демократы, часть из них во главе с С. Петлюрой и 

В. Садовским приняла участие в создании в 1908 г. межпартийного 

политического объединения «Общества украинских прогрессистов (укр. 

аббр. ТУП). Его возглавили М. Грушевский и С. Ефремов. Общество 

отстаивало конституционно-парламентский путь борьбы. 

Реформа, проводившаяся в России в 1906-1911 г. по инициативе 

министра внутренних дел П. Столыпина, предусматривала создание в 



деревне значительной прослойки зажиточных крестьян с целью 

повышения производительности сельскохозяйственного производства. 

Крестьяне получали право выхода из общины, земля передавалась 

из общинной в частную собственность, крестьянин получал 

возможность основать отдельное индивидуальное хозяйство – хутор. 

Правительство поощряло переселение крестьян на Дальний Восток, в 

Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию.  

После длительной экономической депрессии в 1909 г. проявилась 

тенденция к новому экономическому подъему, ставшему результатом 

расширения внутреннего рынка вследствие столыпинской аграрной 

реформы, повышения урожайности и роста экспорта зерна, новых 

капиталовложений в экономику и т. д.  

Промышленный подъем обеспечивался не за счет использования 

новейших технологий и механизации, а путем усиления эксплуатации 

рабочих. В этот период происходила широкая монополизация 

промышленности, особенно в угледобывающей, металлургической, 

нефтяной отраслях.  

Дальнейшее развитие получили в этот период акционерные 

общества,  

банки и ломбарды.  

 

Темы рефератов:  

1. Движение гайдамак. «Колиивщина». 

2. Украина в планах наполеоновской Франции. 

3. Значение реформ 60-70-х годов ХІХ в. 

4. Тайные общества на территории Украины в ХІХ в. 

5. Значение Столыпинской аграрной реформы для Украины. 

 



Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. В каком году состоялось самое известное выступление 

гайдамаков «Колиивщина»? 

а) 1768 г.; 

б) 1775 г.; 

в) 1794 г.; 

г) 1812 г. 

2. Украинские земли в ХІХ - в начале ХХ ст. входили в состав: 

а) Российской империи, Турции; 

б) Российской империи, Австро-Венгрии; 

в) Австро-Венгрии, Турции; 

г) Российской империи, Польши. 

3. Тайное Кирилло-Мефодиевское общество существовало в: 

а) 1843-1845 гг.; 

б) 1845-1847 гг.; 

в) 1847-1848 гг.; 

г) 1848-1849 гг. 

4. Укажите город, в котором была открыта первая организация 

«Просвита» в Надднепрянщине: 

а) Екатеринослав; 

б) Одесса; 

в) Чернигов; 

г) Киев. 

5. Появление Эмского указа в 1876 г. императора Александра ІІ 

связана с: 

а) активизацией деятельности объединений украинской 

интеллигенции – Громад; 



б) участием украинцев в польском национально-освободительном 

восстании; 

в) разоблачением властью участников Кирилло-Мефодиевского 

братства; 

г) изданием украинского альманаха «Русалка Днестровая». 

6. Тайное общество, которое действовало в 1891-1898 гг. на 

Надднепрянщине: 

а) Южное общество декабристов; 

б) Кирилло-Мефодиевское братство; 

в) Братство тарасовцев; 

г) Русская троица. 

7. Н. Костомаров был одним из основателей: 

а) Львовской братской школы; 

б) «Русской троицы»; 

в) Кирилло-Мефодиевского братства; 

г) Киево-Могилянской коллегии. 

8. П. Пестель был автором: 

а) устава славянского братства; 

б) «Книги бытия украинского народа»; 

в) «Русалки Днестровской»; 

г) «Русской Правды». 

9. Отметьте фамилия автора «Книги бытия украинского 

народа»: 

а) П. Кулиш; 

б) Т. Шевченко; 

в) В. Белозерский; 

г) Н. Костомаров. 



10. Начало промышленного переворота в украинских землях, 

входивших в состав Российской империи, приходится на: 

а) 30-е гг. XIX в.; 

б) 60-е гг. XIX в.; 

в) 60-е гг. XVIII в.; 

г) 30-е гг. ХХ в. 

 

Вариант II. 

1. Укажите годы деятельности Кирилло-Мефодиевского 

братства : 

а) Январь 1845 – май 1847 г.; 

б) декабрь 1846 – октябрь 1848 г.; 

в) январь 1846 – март 1847 г.; 

г) май 1847 – март 1848 г. 

2. Общественный строй, основанный на частной собственности, 

с использованием наемного труда рабочих, называется: 

а) коммунизм; 

б) социализм; 

в) феодализм; 

г) капитализм. 

3. Свержения самодержавия, отмены крепостного права, 

установление демократических порядков путем военного 

государственного переворота хотели: 

а) масоны; 

б) хлопоманы; 

в) кирилло-мефодиевцы; 

г) декабристы. 



4. Крепостное право на территории Украины, которая входила 

в состав Российской империи, было ликвидированы в: 

а) 1783 г.; 

б) 1861 г.; 

в) 1848 г.; 

г) 1648 г.; 

5. Кто такие «декабристы»? 

а) течение в литературе; 

б) тайная политическая организация; 

в) сахарная компания; 

г) открытая общественная организация 

 

6. В каком регионе Украины в XIX в. начала активно 

развиваться добыча угля? 

а) Крым; 

б) Харьковщина; 

в) Киевщина; 

г) Донбасс. 

7. Кто был автором лозунга «Украина для украинцев»? 

а) В. Винниченко; 

б) М. Грушевский; 

в) Н. Михновский; 

г) С. Петлюра. 

8. Кто такие «гайдамаки»? 

а) конница у казаков; 

б) артиллерия в казаков; 

в) разведка у казаков; 

г) повстанцы. 



9. Что такое «Громады»? 

а) общественно-политические организации демократической 

интеллигенции; 

б) органы самоуправления в городах; 

в) военное подразделение у казаков; 

г) политическая партия. 

10. Когда была основана первая легальная украинская 

политическая партия (РУРП)? 

а) 1890 г.; 

б) 1895 г.; 

в) 1896 г.; 

г) 1900 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите программные документы декабристов. 

2. Какие цели ставили участники Кирилло-Мефодиевского 

братства.  

3. Какие последствия Крымской войны для Украины?  

4. В чем особенности аграрной реформы 1860-х гг.?  

5. Назовите основные политические партии Украины начала ХХ вв. 
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ГЛАВА 9 

Украинские земли в составе Австро-Венгерской империи. 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие 

правобережных и западно-украинских земель во второй половине 

XVIII – первой половине ХXI вв. 

 

Войны последней трети ХVІІ – начала ХVІІІ вв., ареной которых 

была Правобережная Украина, окончательно были завершены 

Андрианопольским и Карловицким трактатами 1713 и 1714 годов. 

Турция оставалась при своих давних сферах влияния, которые 

совпадали с северными границами Крымского ханства и Буджацкой и 

Едисанской Орд в понизовьях от Дуная до Днепра. Россия закрепилась 

на украинских землях Левобережья, северной окраиной которых был 

Стародубский полк [ныне на территории Брянской обл. Российской 

Федерации], а на правом береге Днепра ей достался Киев с 

близлежащей округой протяжностью в 40 км, по периметру окруженной 

пограничными форпостами-таможнями в Триполье, Василькове, 

Макарове и др.; с 1734 г. под российскую протекцию попали и владение 

Запорожской Сечи, которые тянулись от Днепра до Южного Буга. За 

Речью Посполитой (а точнее – за Польшей, поскольку украинские земли 

принадлежали к юрисдикции Короны Польской), кроме Галиции, 

Западного Подолья и Волыни, закрепилась большая часть Киевщины (ее 

административный центр был перенесен в Житомир), а также 

Восточное Подолье, т. е. все старое Брацлавское воеводство. 

Потеря Киева, в котором фокусировалась память об исторической 

общности западных и восточных украинских местностей, а также отход 



наиболее энергичного элемента на казацкую территорию, где со времен 

Хмельниччины сосредотачиваются главные проявления социальной 

активности, обусловили специфику жизни украинского сообщества в 

«польской» Украине. Ее важнейшим признаком следует признать 

отсутствие в течение всего ХVІІІ в. осознанных проявлений 

национальной само идентификации. Шляхта, которая еще недавно 

выступала казацким соучастником в соревнованиях за русское 

наследство, оказавшись перед  выбором между Россией и Польшей, 

перешла на обычный для себя польский жизненный уклад, 

ополячиваясь тем быстрее, чем агрессивнее были действия Российской 

империи. Параллельно этому сводилась к религиозной дифференциации 

между католиком (поляком) и человеком «греческой веры» (русином) 

политическое сознание горожан, уже не насыщалось духом из казацкой 

Украины. Итак, принципиальных потерь украинское население не 

испытало, сохраняя традиционную инерцию верований, языка, быта, 

одежды. Консервации этих базовых этнонациональных элементов 

оказывало содействие и сельское духовенство. Из православного в 

конце ХVІІ – ХVІІІ вв. оно стало униатским, однако подчинение 

духовных иерархов Риму не прибавило рядовому клиру ни образования, 

ни более широких умственных и политических горизонтов. Собственно 

эта (хотя и малосимпатичная) деталь сыграла конструктивную роль в 

сохранении целостности украинства, так как образованность тянула за 

собой автоматическое перемещение человека в польский культурный 

мир. 

В последней трети ХVІІІ в. возникает даже идея принудительного 

окультуривания украинского простонародья, которое опиралось на 

унификационные тенденции просветительской мысли (аналогичные 

лозунги выдвигались и относительно евреев). На смену старому взгляду 



на Речь Посполитую, как сообщество политически лояльных жителей 

Польши, Украины, Литвы и Пруссии, без акцентирования внимания на 

тот факт, на каком языке они говорят, или какую веру исповедуют, 

приходит представление о народе как неком целостном с единым 

языком и едиными обычаями. Лишь такое государство, по мнению 

деятелей Просвещения, будет иметь гарантированную безопасность, 

способствовать прогрессу образования, правопорядку, устранять 

архаические пережитки и т. п. Следует напомнить, что собственно в 

последней трети ХVІІІ в. немецкий язык был объявлен обязательным в 

полиэтнической Австрии, а во Франции, охваченной пламенем 

революции, сохранение региональных языковых отличий трактовалось 

как признак контрреволюции, ибо, как, утверждал в 1794 г. депутат 

Конвента Бертран Барер де Вйозак [Barere de Vieuzac], язык свободного 

народа должен быть один для всех. Аналогичные идеи проявлялись и в 

политической мысли Речи Посполитой. Например, будущий вождь 

повстанцев Тадеуш Костюшко в 1789 г. писал, что решение украинской 

проблемы невозможно без приспособления к польскому языку, в том 

числе даже благодаря внедрению его в церковный обряд, именно так со 

временем в них войдет польский дух. Языковая ассимиляция 

украинского простонародья воспринималась и как лояльность поляков к 

украинцам. Как подчеркивал один из величайших деятелей того 

времени Гуго Коллонтай, бунты вспыхивали всегда только там, где 

низы не умели говорить на польском языке. 

По сравнению со статусом украинских земель в составе Российской 

империи, которые управлялись лишь с одного центра – Санкт-

Петербурга, западно-украинские имели разный статус 

административных единиц Австро-Венгрии изначально. Так, например, 

Закарпатская Русь была частью Венгерского королевства; Буковина 



имела отдельный статус административной единицы с 1775 по 1789 гг., 

когда она была присоединена к Галиции, а после 1849 г. ей был 

предоставлен отдельный статус провинции (края). Другие же западно-

украинские земли были объединены вместе с польскими, которые 

достались Австрии после Первого раздела Речи Посполитой (1772 г.), в 

так называемое королевство Галиции и Лодомерии. В австрийской 

Галиции украинцы и поляки составляли приблизительно 40 % от общей 

численности населения, евреи 10 %.  

Поляки проживали в основном на территории на западе от реки 

Сян, тогда как украинцы были в большинстве в Восточной Галиции. Их 

численность составляла около 65 %, поляков около 20 % и евреев – 

свыше 10 %. В отличие от Надднепрянской Украины, западно-

украинские земли имели этнические особенности, которые совпадали с 

социальными. Так, например, в Галиции правящим классом была 

польская шляхта, в Буковине – румынские бояре, в Закарпатье – 

венгерские феодалы. Поляки, румыны, венгры жили в основном в 

крупных и средних городах Западной Украины, где они были не только 

господствующими слоями населения, но также и представляли 

значительную часть городских ремесленников, купцов и служащих. Во 

всех трех частях западно-украинских земель украинцы представлялись 

там как крестьянская нация с малочисленным слоем духовной и 

светской интеллигенции. 

Несмотря на то, что Галиция была самой большой провинцией 

Австро-Венгрии, она оставалась одновременно и самой отсталой в 

империи. Сюда, как правило, ссылали провинившихся на 

административной работе или военной службе австрийцев. Тем не 

менее, в Галиции, как и в других провинциях Австрии, начались 

просветительские преобразования, которые в конце XVIII века 



проводили австрийская императрица Мария – Терезия и ее сын Иосиф II 

(1780 – 1790 гг.). Так, реформы Иосифа II в виде специальных патентов 

(1781 – 1782 гг.) существенно ограничили размер барщины (до 30 дней 

в году). Было запрещено увеличивать помещичьи землевладения за счет 

«прирезки» крестьянских земель. Всю Галицию охватили судебные 

разбирательства между помещиками и украинскими крестьянами, где 

суд был не помещичьим, а государственным. Такие реформы имели 

позитивный результат для монархической власти Габсбургов. Они 

принесли монархические убеждения крестьянам и их лояльность по 

отношению к Габсбугской династии. 

Была значительной и глубокой также и религиозная реформа, 

инициатором которой выступила Мария-Терезия. 

Во-первых, греко-католическая церковь была подчинена 

государству, а священники приравнивались к статусу государственных 

служащих. Во-вторых, греко-католикам, в отличие от католических 

священников, разрешалось жениться. До реформы профессия 

священника часто передавалась от отца к сыну без специального 

образования. В конце XVIII века большинство священников едва ли 

умело читать и писать, не говоря уже о знании церковных книг. И, 

наконец, в-третьих, в 1774 году при церкви Святой Варвары в Вене 

была создана греко-католическая семинария для обучения украинского 

духовенства. А в 1783 г. Она  была переведена во Львов. 

 

 

2. Гайдамацкое движение. Колиивщина 1768 г. Движение 

опришков. 

 



Крестьянский вопрос, о котором уже упоминалось в начале главы, в 

ХVІІІ в. не было проблемой сугубо польской. В России спонтанные 

выступления простонародья переросли в кровопролитную крестьянскую 

войну 1773-1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачева. На 

Левобережной Украине середина – вторая половина этого же столетия 

была ознаменована заметными крестьянскими волнениями в 

Стародубском, Миргородском и Лубенском полках, а также в 

Сиверщине и Слобожанщине. Один за одним вспыхивали крестьянские 

бунты в соседней Венгрии (1735, 1753, 1755, 1764, 1765), являясь (как и 

в России, казацкой Украине или Польши) ответом на усиление 

феодального гнета. Последний оказался логическим следствием 

переориентации помещичьего хозяйства из внутренних потребностей – 

деньги нужны были для строительства дорогих, дворцов, для закупки 

предметов бытовой роскоши. Ситуация в украинских регионах Речи 

Посполитой ухудшалась еще и, как уже отмечалось, враждебностью к 

чужому помещику – ляху и католику, ненависть к которым была 

вызвана еще и памятью о недавних вольных казацких временах. 

Характерной для Украины было и то, что вследствие огромных 

размеров здешних владений (для примера, Потоцким в одном лишь 

Брацлавском воеводстве принадлежало 18 тыс. квадратных км земли) 

они использовались не напрямую, а через аренды и субаренды, т. е. 

должны были удовлетворять аппетиты целой пирамиды владельцев, 

которая висела над украинским крестьянином. Что касается объема и 

характера повинностей, то разные регионы Украины находились в 

неодинаковом положении. Наиболее тяжелое положение для крестьян 

было там, где господский гнет не был в свое время расшатанный 

казацкой революцией – в Галиции, на Волыни, Западном Подолье. Так, 

волынская барщина от крестьянского двора с начала до конца ХVІІІ в. 



выросла со 194 до 240 дней в году, а в Галиции на конец того же 

столетия могла доходить до 300 дней. Кроме этого, крестьянин был 

обязан выполнять много дополнительных работ по ремонту мельниц, 

дорог и прудов, перевозке грузов на нужды господского двора, 

прядение шерсти и др. Увеличение объема повинностей чаще всего 

инициировалось временными пользователями – арендаторами и 

субарендаторами. Это выразительно иллюстрируют тогдашние 

крестьянские жалобы, адресованные главному собственнику. 

Конфликты с арендаторами становятся чуть ли не основной чертой 

крестьянской жизни. 

Вот на таком неоднородном фоне в двух пограничных территориях 

Украины (киевско-запорожской – на границе со степью, а также 

галицкой – в лесах и горных долинах Карпат, где проходила граница 

Речи Посполитой, Валахии и Венгрии) набирает большой размах 

социальный бандитизм, который в тогдашних судебных источниках 

именуется опришковством и гайдаматчиной. Слово гайдамак 

(заимствовано с румынского языка – «разбойник») фиксируется в 

официальных актах с 1550 г. Избегая бранного содержания 

правительственной терминологии, фольклорная традиция часто 

называет повстанцев черными ребятами, а гайдамаков – бурлаками (с 

татарского – подзаборник, бездомный человек). 

Опришковство, как форма социального бандитизма, продержалось 

в Карпатах с середины ХVІ в. до 30-ходов ХІХ в. За три столетия своего 

существования оно выработало собственные ритуалы и символику. В 

расшифровке глубинных мотиваций поведения повстанцев 

просматриваются основы к пониманию внутренней структуры и 

неписаных законов опришковских отрядов. Следует добавить, что это 

облегчается наличием параллельно-сравнительного материала 



аналогичных групп «благородных разбойников» из румынских, 

венгерских, словацких и балканских горных регионов. 

Пограничный фактор был определяющим и в феномене 

гайдаматчины. Через пограничную полосу между Россией и Речью 

Посполитой запорожские ватаги из территории сичевых владений 

переходили на Киевщину, базируясь, как правило, в Черном лесе. 

Отсюда, обрастая соучастниками-крестьянами, они осуществляли рейды 

на усадьбы шляхты и евреев-арендаторов, костелы и т. п. Тактика этих 

нападений опиралась на произведенные временем татарско-казацкие 

приемы степного метода добычи. В качестве опорной базы 

грабительских отрядов служил расположенный в безопасном месте кош 

(с тюркского – стойбище, лагерь), а уже из него отдельные конные 

разъезды, участники которых брали с собой по паре лошадей для 

быстрого перемещения, отправлялись на опасный промысел. 

Возвратившись с награбленным, врассыпную или отрядом – как повезет 

– отступали назад через границу на территорию сечевых владений, а 

иногда еще дальше – в пограничные местности ханской Степи. 

Основной добычей гайдамаков были не столько захваченные в 

шляхетских усадьбах и костелах ценности, как традиционно принято 

считать, а скот – его перегоняли стадами, отарами, табунами, нередко 

добыча доходила до тысячи голов. Краденый скот широко 

перепродавался и сразу на местах – в пограничных селах и городках, и в 

Сечи. Походы запорожских ватаг, которые самые гайдамаки на 

допросах называли «хождением в Полтавскую область на добычу», 

часто инспирировались самым начальством Бугогардовской паланки, 

поскольку давали и ему определенные выгоды. 

В конце 1765-1766 гг. к гайдамацкой проблеме прибавился и 

церковный конфликт. Как уже упоминалось, на территории 



Правобережья были как униатские, так и православные монастыри. На 

призыв игумена расположенного близ Чигирина Мотронинского 

монастыря Мельхиседека Значко-Яворського, который выполнял 

функции наместника Переяславского епархиального правления на 

Правобережье, священники 150 приходов объявили о своем переходе к 

православию с переподчинением Мельхиседеку. Ответом униатских 

церковных властей стали репрессии над новосхизматиками, когда, в 

частности, в июле 1766 г. по подозрению в шпионаже был арестован 

Значко-Яворский. Обиженный православный мир сразу взял под свою 

защиту жаботинский сотник Харко, заявив, как пишет один из 

представителей местного униатского духовенства, что сможет поднять 

восстание еще большее по масштабу, чем покойный Хмельницкий. 

Однако, вскоре Харко был схвачен и казнен как бунтовщик, и, как 

говорится в упомянутой записке, ужас [horror] охватил все здешние 

края.  

В центре гайдаматчины, которая в течение июня – начала июля 

1768 г. объединила около 30 повстанческих отрядов, один из которых 

перешел даже турецкую границу. Запахло международным скандалом и 

даже войной, да и силы польских конфедератов, против которых 

российские власти собственно и спровоцировали гайдамацкий взрыв, в 

то время были рассеяны. Таким образом, в начале июля 1768 р. царские 

войска окружили под Уманем лагерь уже не нужных российскому 

правительству гайдамаков. 

Суд над русской группой узников (свыше 220 лиц) состоялся в 

Киеве, и приговор им был вынесен более мягкий. Всех приговорили к 

избиению кнутами, а потом на щеках и на лбу каждого раскаленным 

железом ставилось клеймо ВОР. После этого осужденным вырывали 

ноздри и в кандалах отправляли к Нерчинским каторжанским приискам. 



Узников поделили на четыре группы, выполнив приговор в форме 

поучительного спектакля: для успокоения турецких властей в 

пограничной Балте, польских владениях – на Васильковском 

приграничном форпосте под Киевом, для страха сечевиков – на 

местности запорожских владений под Черным лесом и в г. Самаре. Как 

известно из источников, Максим Железняк по дороге в ссылку пробовал 

убегать, но был пойман; его дальнейшая судьба неизвестна. 

Во второй половине ХVІІІ в. одиночные гайдамацкие ватаги еще 

появлялись то на Правобережье, то на Левобережье, то на 

Слобожанщине, тем не менее, ни по численности, ни по дерзости 

операций ни одна из них уже не приравнивалась к гайдаматчине 30-60- 

х годов ХVІІІ в. 

 

 

3. Отмена крепостного права в апреле 1848 г. 

 

В конце первой половины XIX в. Австрийская империя снова была 

вынуждена продолжить политику радикального реформирования. 

Восстание против шляхты крестьян Галиции (1846 г.), многочисленные 

выступления буковинских и закарпатских крестьян, которые были 

составной частью революции, возникшей в империи, заставили 

правящие круги пойти на уступки. Пытаясь не допустить обострения 

революционного кризиса и стремясь отделить крестьян от 

революционного лагеря, официальная власть пошла на отмену 

крепостного права. В Галиции оно было отменено в апреле 1848 г., т. е. 

на пять месяцев раньше, чем в других провинциях империи. 

Сущность крестьянской реформы сводилась к трем положениям : 

ликвидации юридической зависимости крестьянина от помещика; 



наделением крестьян землей, которая переходит в их собственность; 

уплаты крестьянами помещикам стоимости крепостных повинностей. 

Формально крестьяне должны были сохранить за собой земли, 

которыми пользовались до реформы, но во время раздачи наделов 

помещикам были отведены наилучшие угодья, еще и прирезана часть 

крестьянских земель. В руках помещиков на Восточной Галиции 

оказалось 44 % земельной площади, на Буковине 54 %, на Закарпатье – 

70 %. 

Крестьянская реформа обострила проблему так называемых 

сервитутов, то есть лесов и пастбищ, за пользование которыми в 

пореформенный период крестьяне должны были платить определенную 

помещиком плату. На практике это значило, что юридически свободный 

крестьянин попадал в экономическую зависимость от помещика. 

Существенно подрывала крестьянское хозяйство и уплата выкупа за 

ликвидацию феодальных повинностей. Ежегодные крестьянские 

платежи за «освобождение» в Галиции превышали годовые прибыли 

помещиков от пахотной земли. 

Очевидно, что даже в этом вопросе проявлялась имперская 

дискриминация : галицкий крестьянин платил сумму втрое больше, чем 

чешский, и в пять раз больше, чем немецкий. 

Однако, отмена вотчинной власти феодала, превращения 

крестьянина во владельца земельных наделов, получения им 

гражданских прав (право избирать и быть избранным, самостоятельно 

определять местожительство и т. д.), способствовали превращению 

крестьянства в самостоятельную политическую силу. Теперь борьба 

украинского населения Галиции, Буковины и Закарпатья приобретала 

новый политический оттенок и сводилась к борьбе за свое социальное и 

национальное освобождение, открывался путь к эволюционной 



модернизации аграрного сектора и перехода его на капиталистические 

рельсы. 

 

 

4. Возрождение украинского национального движения в первой 

половине XIX в. 

 

Реформы конца XVIII века дали свои плоды. Уже в начале 30-х 

годов XIX в. на политическую арену выходит новое поколение 

интеллигенции, которое, в отличие от старого, тесно связанного 

церковными традициями, старославянским церковным языком, 

консервативными взглядами и лояльностью к монархической власти, 

стремилось внести революционные изменения в современную 

литературу путем введения в нее народного языка. Это были выходцы 

Львовской семинарии Маркиян Шашкевич, Яков Головацкий и Иван 

Вагилевич, которые создали общественно-политическую организацию 

«Русскую троицу». Представители этой организации были вхожи в 

тайные польские организации. Это, с одной стороны, наполняло 

представителей «Русской троицы» патриотическими чувствами под 

влиянием их польских коллег. С другой же стороны, – показывало 

безразличие или даже враждебность польских коллег к украинским 

национальным нуждам. Но самое большое влияние на молодую 

украинскую интеллигенцию оказывало знакомство с современной 

европейской литературой, прежде всего литературой чешского и 

словацкого национального возрождения. Свой политический идеал 

деятели «Русской троицы» видели в славянской федерации. 

Уже в 1834 г. Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич и Яков 

Головацкий подготовили рукописный сборник «Зоря». Однако он так и 



не был издан из-за венской и львовской цензуры. Пользуясь мягкостью 

венгерской цензуры и услугами сербских коллег в Будапеште, 

представителям «Русской троицы» удается издать сборник «Русалка 

Днестровая». В этом сборнике впервые прозвучала мысль о том, что 

галичане и надднепрянцы составляют один и тот же украинский народ. 

Основная часть тиража «Русалки Днестровой» была конфискована. 

Разошлось всего 200 экземпляров. 

После революции 1848 г., 2 мая 1848 г. во Львове была создана 

первая украинская политическая организация – Главная Русская Рада, 

которая провозгласила лозунг о том, что галичане русины являются 

частью великого украинского народа, который имел свое общее 

прошлое и государство. Главным требованием данной организации был 

раздел Галиции на украинскую и польскую части (провинции) с 

отдельными администрациями. Украинское национальное движение 

достаточно быстро распространилось по всему краю; было создано 50 

местных советов, началось формирование национальной самообороны. 

Главная Русская Рада возродила герб галицко-волынских князей 

(золотой лев на голубом поле) и приняла сине-желтый флаг как 

национальный флаг украинского народа. Однако, уже в 1851 г. Главная 

Русская Рада прекратила свое существование. 

После череды военных поражений во франко-итало-австрийской 

войне, а затем в войне с Пруссией в 1866 г. будущее империи зависело 

от национальных элит, которые находились в оппозиции к Вене. На 

протяжении 60-х годов XIX в. произошло их постепенное сближение с 

венским имперским двором в результате заключения взаимовыгодных 

компромиссов. 

В 1873 г. правительство ввело прямые выборы в венский парламент 

и определило компетенции галицкого сейма. Сейм теперь имел право 



принимать решения, которые касались вопросов культуры, образования 

и социальной опеки. Параллельно Сейму действовала австрийская 

исполнительная власть во главе с наместником, который был 

представителем, в зависимости от территории польской, румынской или 

венгерской элиты.  

Все это влияло на настроения украинских политических активистов 

и привело их к расколу на москвофилов, которые искали спасение от 

полонизации, румынизации и мадьяризации в союзе с Российской 

империей и щедро ею финансировались. Москвофилы не признавали 

факт существования отдельного украинского народа и галицких 

русинов причисляли к единому «великорусскому народу», который 

проживает от Карпат до Урала. Такая позиция была заявлена группой 

русской интеллигенции во львовской газете «Слово» после поражения 

Австрии в австро-прусской войне (1866 г.). На москвофильские позиции 

перешла большая часть старой русинской интеллигенции, в том числе и 

Яков Головацкий – один из основателей «Русской Троицы». 

В начале 60-х годов XIX в. возникает движение народовцев – 

молодой украинской интеллигенцией, которая была представлена 

такими лидерами как Владимир Шашкевич (сын Маркияна 

Шашкевича), Ксенофонт Климович, Федор Заревич, Евгений Згарский, 

Даниил Танячкевич. Народовцы имели сильное влияние среди 

студенчества. В 1868 г. во Львове, благодаря усилиям народовцев, было 

создано товарищество «Просвита», которое издавало популярные 

украинские книги, открывало читальни и т. д. 

Усиление украинской ориентации в Галиции было последствием 

усилий восточно-украинских патриотов, которые имели целью 

перенесение сюда центра всеукраинской деятельности. Украинцев 

Российской империи, которые посещали Галицию и Буковину в это 



время, впечатлял тот политический прогресс, который завоевали 

украинцы империи Габсбургов. 

Так, например, в Киеве все еще запрещали публиковать книги на 

украинской языке, во Львове же существовали украинские научные 

товарищества, школы, массовые организации и кооперативы, а также 

украинские газеты. Украинская интеллигенция Российской империи все 

еще группировалась вокруг небольших, сосредоточенных в основном в 

городах, громадах, реализуя свои, зачастую туманные проекты. В 

Галиции и Буковине украинская интеллигенция опиралась на большую 

массу крестьян, работая с ними в тесном контакте в товариществах 

«Просвита», кооперативах, позже представительствах политических 

партий. Западные украинцы империи Габсбургов доказали, что 

возвышение украинского национального движения было не иллюзией 

идеалистически настроенных интеллигентов, а чем-то вполне 

реалистичным. Таким образом, надднепрянская интеллигенция в лице 

Александра Конисского, Михаила Драгоманова и Дмитрия Пыльчикова 

на деньги полтавской помещицы Елизаветы Милорадович во Львове 

создает литературно-научное товарищество имени Тараса Шевченко, 

которое после реорганизации в 1892 г. стало фактически всеукраинской 

научной академией. С 1880 г. под редакцией Владимира Барвинского во 

Львове начинает выходить ежедневная газета «Дело» в 

противоположность москвофильской газете «Слово», а с 1883 г. 

литературно-научный журнал «Зоря». 

 

 

5. Политизация национального движения в Западной Украине в 

конце XIX – начале XX вв. 

 



В 80-90 е годы XIX в.появилось новое поколение украинцев, 

которое уже не сомневалось в своей собственной национальной 

независимости и гордо называло себя «национально-сознательными 

украинцами», воинственно требуя для своего народа национальных 

прав, политических свобод и социальной справедливости. Эти «новые 

украинцы» в основном были студентами, и личные контакты между 

собой они осуществляли в Надднепрянской Украине через гимназии и 

университеты, где и формировались взгляды, которые толкали их к 

активной оппозиции к царскому режиму, и старой украинской 

интеллигенции. 

Карьера такого украинского политического деятеля укладывалась в 

следующую схему. Вначале юноша, который учился в гимназии, 

знакомился с передовыми на тот момент идеями, которые несли собой 

разрушительные функции по отношению к имперскому укладу царской 

власти, далее либерально настроенный преподаватель, предоставляя ему 

запрещенную, находившуюся под цензурой литературу, приглашал 

студента к участию в тайных дискуссионных кружках. В университете 

такой юноша вступал в «украинскую громаду». Уже в этой самой 

громаде юноша постигал целый ряд идеологий, входил в круги 

известных деятелей и нередко занимался нелегальной деятельностью, 

например, публикацией и распространением антиправительственной 

литературы, однако реализовать политически и легально мог он себя в 

Западной Украине. Поэтому, одной из основных особенностей 

национального возрождения украинского народа являлись оживленные 

связи между Галицией и Буковиной, с одной стороны, и 

Надднепрянской Украиной – с другой. И уже первая украинская 

политическая партия в Галиции появилась в октябре 1890 г. под 

названием Русско-украинская радикальная партия (РУРП), которая в 



своей деятельности стремилась объединить теоретические основы 

социализма с защитой социальных интересов украинских крестьян и 

национальных интересов украинцев Галиции. 

В 1899 г. во Львове при активном участии народовцев и радикалов 

была создана Украинская национально-демократическая партия 

(УНДП). В том же 1899 г. из РУРПа выделилось марксистское крыло, 

которое сразу же сформировало Украинскую социал-демократическую 

партию во главе с М. Ганкевичем, Ю. Бачинским и С. Витиком. Все 

вышеперечисленные украинские партии Галиции отстаивали принципы 

парламентаризма и предлагали свои пути решений социально-

экономических задач, были сторонниками политической 

самостоятельности Украины. 

В отличие от небольших радикально настроенных подпольных 

партий Надднепрянщины, в Западной Украине украинские партии 

развивались легально и стремились завоевать как можно больше 

избирателей, придерживались в целом умеренного тона. Их 

отличительной особенностью было отношение к национальному 

вопросу. Так, украинские партии Надднепрянщины агонизировали в 

поисках способа связать украинский вопрос с социально-

экономическими проблемами, Галицкие же партии однозначно 

акцентировали на своей преданности единому украинскому народу, 

требовали равенства с поляками и предусматривали конечной целью 

создания самостоятельного государства. Так, еще в 1896 г. молодой 

радикал Юлиан Бачинский в своей книге «Ukraina irredenta» впервые 

стал отстаивать единство всех украинцев в независимом государстве. 

Его идеи оказала огромное влияние на всех национально-сознательных 

украинцев. 



Чтобы организовать поддержку крестьян, западно-украинские 

политические партии организовывали вече – народные собрания, 

которые в селах созывали партийные активисты для обсуждения 

основных проблем жизни. Нередко в них принимали участие большие 

массы крестьян. Так, например, во время предвыборной кампании 1905 

– 1906 гг. на национально-демократическом вече было зафиксировано 

свыше 20 тыс. человек, что само по себе свидетельствует о 

значительном расширении политического сознания среди крестьян. 

Конец XIX – начало XX вв. в Австро-Венгрии были ознаменованы 

периодом формирования партийно-политической системы украинцев. 

произошло организационно-политическое оформление украинского 

движения в Западной Украине. 

 

Темы рефератов: 

1. «Русская Троица». 

2. «Главная Русская Рада». 

3. «Москвофилы» и их политические взгляды. 

4. «Народовцы» и их политические взгляды. 

5. Украинские политические партии в Западной Украине. 

 

Задания для самостоятельной работы : 

Вариант І. 

1. К какому сословию принадлежали дидычи? 

а) крестьян; 

б) помещиков; 

в) магнатов; 

г) купцов. 

2. Дайте определение понятию. Сервитуты – это : 



а) право на чужую собственность; 

б) запрет пользоваться чужой собственностью; 

в) право на дарение собственности; 

г) право на собственность. 

3. Укажите дату издания альманаха «Русалка Днестровая» : 

а) 1843 г.; 

б) 1828 г.; 

в) 1837 г.; 

г) 1848 г. 

4. Укажите, какие территории вошли в состав Австрийской 

империи до начала XIX в.: 

а) Восточная Галиция, Буковина Подолье; 

б) Восточная Галиция, Буковина, Закарпатье; 

в) Восточная Галиция, Подолье; 

г) Закарпатье и Восточная Галиция. 

5. Главная Русская Рада была создана 2 мая 1848 г. в городе: 

а) Киеве; 

б) Львове; 

в) Житомире; 

г) Виннице. 

6. Крестьянские восстания под предводительством 

У. Кармелюка охватили территорию: 

а) Галиции; 

б) Слобожанщины; 

в) Волыни; 

г) Подолья. 

7. Укажите фамилию руководителя крестьянских бунтов на 

Подолье: 



а). Е. Пугачев; 

б). И. Сирко; 

в). У. Кармелюк; 

г). П. Тетеря. 

8. Лидером «Русской Троицы» был: 

а) М. Шашкевич; 

б) Я. Головацкий; 

в) И. Вагилевич; 

г) Т. Шевченко. 

9. Мария-Терезия и Иосиф II в 70–80-х годах XVIII в.  

а) провели реформы; 

б) возглавили крестьянское восстание; 

в) подавили крестьянское восстание; 

г) возглавили Главную Русскую Раду. 

10. Фольварки – это: 

а) государственная повинность крепостных по строительству и 

ремонту дорог; 

б) натуральное хозяйство; 

в) государственный налог на землю; 

г) повинность крепостных за сельскохозяйственный инвентарь. 

 

Вариант ІІ. 

1. Как назывался издаваемый «Русской Троицей» в 1836 г. 

журнал? 

а) «Карпатская рапсодия»;  

б). «Украина в ярме»; 

в). «Русалка Днестровая»;  

г). «Манифест Галичан». 



2. В полулегальный демократический просветительский и 

литературный кружок «Русская Троица» входили:  

а) Т. Шевченко, М. Костомаров, М. Драгоманов;  

б) И. Котляревский, П. Кулиш, И. Франко; 

в) И. Срезневский, Т. Шевченко, М. Костомаров; 

г). И. Вагилевич М. Шашкевич Я. Головацкий.  

3. В 1848 г. во Львове была создана первая украинская 

политическая организация:  

а) Украинская Центральная Рада;  

б) Главная Русская Рада;  

в) Верховная Рада;  

г) Военная Рада. 

4. В 1890 г. во Львове была создана первая украинская 

политическая партия:  

а) Русско-украинская радикальная партия (РУРП);  

б) Коммунистическая партия (большевиков) Украины (КП (б) У);  

в) Организация украинских националистов;  

г) Украинская партия социалистов-революционеров.  

5. В начале ХІХ в. в состав Австрийской империи входили 

такие регионы Украины:  

а) Левобережная Украина;  

б) Галиция;  

в) Правобережная Украина;  

г) Слободская Украина;  

6. Деятельность полулегального демократическо-

просветительского и литературного кружка «Русская Троица» 

прослеживается в:  

а) 1846 – 1847 гг.  



б) 1830 – 1831 гг.  

в) 1821 – 1825 гг.  

г) 1833 – 1837 гг.  

7. Специфика национального возрождения в Западной Украине 

заключалась в том, что основными носителями украинской 

национальной идеи были в основном:  

а) представители интеллигенции;  

б) помещики;  

в) духовенство;  

г) крестьяне.  

8. Отряды гайдамак на Правобережной Украине действовали в: 

а) XVIII в.; 

б) XVII в.; 

в) XVI – XVII вв.; 

г) XIX в. 

9. Опришки действовали: 

а) в Галиции, Буковине и Закарпатье; 

б) на Правобережной Украине; 

в) на Левобережье и Слобожанщине; 

г) на Левобережье и Крыму. 

10. В каком году произошло наиболее известное выступление 

гайдамаков «Колиивщина»? 

а) 1768 г.; 

б) 1775 г.; 

в) 1794 г.; 

г) 1812 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Как повлияли на судьбу украинских земель три раздела Речи 

Посполитой (1772 г., 1793 г. и 1795 г.)?  

2. Какую политику по отношению к западно-украинским землям 

осуществляло правительство Австро-Венгерской империи в первой 

половине ХІХ в.?  

3. Когда было отменено крепостное право в Австро-Венгрии?  

4. Что такое национальное возрождение в западно-украинских 

землях, и каковы причины его возникновения?  

5. Какая была этносоциальная структура населения Западной 

Украины во второй половине ХІХ в.?  
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ГЛАВА 10 

Освободительные движения 1914 – 1920 гг. 

 

1. Первая мировая война и Украина. 

 

С первых дней войны Галиция и Северная Буковина стали ареной 

военных действий. Здесь на 450 км фронта от Ивангорода до Каменца-

Подольского развернулась Галицкая битва при участии с двух сторон 

около 1,5 млн. солдат и офицеров, а также авиации, бронепоездов, 

танков и даже химического оружия. Она началась общим наступлением 

русских в августе 1914 г., а уже 12 августа был захвачен Тернополь, 15 – 

Бучач, 22 – Чертков, а в сентябре 1914 г. российские войска вступили во 

Львов. 

По словам великого князя Михаила Николаевича, было «завершено 

дело Ивана Калиты», т. е. наконец-то весь русский народ был 

объединен. Новоназначенный генерал-губернатор Галиции граф 

О. Бобринский начал повсеместное введение русского языка. 

Москвофилы возглавили все важнейшие государственные должности. 

Была закрыта «Просвита», все украинские учреждения, библиотеки, 

школы. Вводились курсы русского языка для учителей, печатать 

учебники на русском языке. Началось преследование местной 

интеллигенции. Было арестовано и вывезено вглубь России свыше 12 

тыс. человек. 19 сентября 1914 г. арестовали и вывезли в Суздаль 

митрополита греко-католической церкви Андрея Шептицкого, где он 

пробыл аж до революционных событий 1917 г. 



Тысячи галичан были обвинены австрийским правительством в 

москвофильстве и отправлены в концлагеря в Талергофе, Гмюнде, 

Гнаве. 

Еще 27 июля 1914 г. представители украинских политических 

партий Галиции и Буковины объединились в Главную Украинскую 

Раду, которая 3 августа в газете «Дело» обратилась к населению с 

манифестом, в котором говорилось, что «Россия является историческим 

врагом Украины, и война зовет украинский народ объединиться в 

борьбе против царской империи… Пусть на руинах царской империи 

взойдет солнце свободной Украины». Обращение подписали глава Рады 

Кость Левицкий, ее члены – Михаил Павлик, Николай Ганкевич и др., а 

также данный документ подписали украинские парламентские и 

сеймовые депутаты из Буковины – Николай Василько, Эротей Пигутяк, 

Юрий Лысак и священник Теофил Драгинский. 

Социалисты – эмигранты из Надднепрянщины – Владимир 

Дорошенко, Дмитрий Донцов, Андрей Жук, Николай Зализняк и другие 

создали в то же время во Львове внепартийный Союз Освобождения 

Украины (СОУ), который провозгласил возрождение самостоятельного 

Украинского государства. Так, согласно, политической платформе СОУ, 

Украина должна была быть конституционной монархией с 

демократическим устройством, однопалатным парламентом, 

гражданскими, языковыми и религиозными свободами для всех 

национальностей и вероисповеданий с самостоятельной украинской 

церковью. В одном из своих посланий «К общественной мысли 

Европы» Союз доказывал, что независимая Украина могла бы служить 

форпостом против экспансии России в Европу. Данная организация 

имела тесные контакты с правительственными кругами Германии и 

Австрии. 



В Надднепрянской Украине социал-демократ, редактор 

русскоязычного журнала «Украинская жизнь» Симон Петлюра в своей 

статье «Война и украинцы» писал о том, что в войне между Россией и 

Австро-Венгрией надднепрянские украинцы должны поддержать 

Россию, надеясь достичь в будущем лояльного отношения российских 

властей в украинском вопросе. Товарищество украинских поступовцев 

не поддержало ни политическую платформу СОУ, ни С. Петлюру и 

заняло выжидательную позицию. 

В августе 1914 г. Главная Русская Рада создала Центральную 

Боевую Раду, которая обратилась к австрийскому правительству с 

просьбой позволить сформировать легион Украинских сечевых 

стрельцов (УСС). Вскоре согласие эта Рада получила. 

Всего до УСС согласилось вступить 28 тыс. юношей и девушек, 

которых хватило бы для формирования двух полноценных пехотных 

дивизий. Однако, правительство Австрии ограничило численность 

легиона до 2 тыс. Но после протестов украинского населения квоту 

увеличили до 500 человек. 

При легионе УСС был Кош – запасная часть, которая занималась 

набором новобранцев. При ней действовали библиотека, стрелецкий 

хор, а также «Прессовая квартира», в составе которой работали Андрей 

Бабюк, Антон Лотоцкий, Осип Назарук, Юрий Шкрумеляк, Лев Лепкий, 

Осип Курилас и другие талантливые писатели и журналисты. 

Летом 1916 г. в результате прорыва российского генерала 

Брусилова легион понес значительные потери. На фронт легион с 

пополнением смог вернуться 17 февраля 1917 г. Однако, возобновить 

боевые действия легион смог лишь в начале июля 1917 г. Политические 

взгляды стрельцов были устремлены на восток Украины, где 

возрождалась украинская государственность. 



 

 

2. Становление украинского государства в период Центральной 

Рады. 

 

Февральская революция 1917 г. была похожа, скорее, на развал 

Российской империи, чем на революцию, когда 8 марта (23 февраля по 

старому стилю) 1917 г. Петроградские рабочие объявили стачку из-за 

нехватки продовольствия. Царские войска, получившие приказ стрелять 

в демонстрантов, присоединились к стачечникам, а через несколько 

дней к забастовщикам присоединилась большая часть города. Далее 

демонстрации прокатились по крупным городам империи. В результате 

этих действий Царь Николай ІІ вынужден был отречься от престола и 12 

марта царский режим рассыпался как карточный домик. К власти 

пришло Временное правительство, сформированное из либеральных 

демократов Думы, которое стремилось взять все в свои руки до тех пор, 

пока в России не установится постоянная форма правления. 

Однако, Временное правительство не имело той реальной власти, 

на которую оно претендовало, поскольку его администрация находилась 

в хаосе, а полиция практически вся была распущена. С самого начала 

соперником Временного правительства выступал Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов. Цель этого Совета заключалась в том, 

чтобы «углубить» революцию, толкая ее к преобразованию общества на 

социалистических основах. Этот политический хаос (неразбериха) стали 

обычным явлением революционной России. 

Известие о падении царского режима дошло до Киева 13 марта 

1917 г. За несколько дней представители учреждений и организаций 

города создали Исполнительный комитет, который должен был 



удерживать порядок и действовать от имени Временного правительства. 

В то же время пристанищем радикально настроенных левых сил стал 

Киевский Совет рабочих и солдатских депутатов. А уже 17 марта 

1917 г. была создана Центральная Рада, состоящая из умеренных 

либералов от Товарищества украинских прогрессистов под 

руководством Евгения Чикаленко, Сергея Ефремова и Дмитрия 

Дорошенко, вместе с социал-демократии во главе в Владимиром 

Винниченко и Симоном Петлюрой. 

Несколько позже к Центральной Раде примкнула украинская 

партия социал-революционеров, которую представляли Николай 

Ковалевский, Павел Христюк и Никита Шаповал. Главой Центральной 

Рады был избран Михаил Грушевский, как авторитетный деятель 

культуры, ученый-историк, недавно вернувшийся из ссылки. Этот 

украинский орган получил быструю и в дальнейшем возрастающую 

поддержку. Уже 19 апреля 1917 г. Центральная Рада инициировала 

созыв Украинского национального конгресса, который собрал около 900 

делегатов со всей Украины, со всех украинских громад бывшей 

империи. Конгресс избрал 150 представителей в Центральную Раду и 

утвердил М. Грушевского на посту главы Центральной Рады. К этому 

органу примкнуло около 1000 делегатов Украинского съезда крестьян. 

Далее к Центральной Раде присоединился съезд рабочих. На тот момент 

Центральная Рада представляла собой уже не небольшое количество 

национально-сознательных украинцев, а была презентована в качестве 

украинского парламента. 

После многочисленных веч, митингов и рекомендаций Второго 

Украинского военного съезда в вопросе автономии Украины 23 июня 

1917 г. Малая Рада Центральной Рады приняла текст І Универсала, в 

котором определялось: «Мы не можем допустить в нашем Крае 



беспорядки и упадок. Когда Временное правительство не может навести 

порядок у нас, когда не хочет вместе с нами приступить к большой 

работе, то мы сами должны к ней приступить. Это наша обязанность 

перед Краем и перед теми народами, которые проживают на нашей 

земле. И поэтому мы, Украинская Центральная Рада, издаем этот 

Универсал для всего нашего народа и докладываем – теперь сами будем 

творить нашу жизнь». 

Согласно І Универсалу, Центральная Рада фактически взяла на себя 

государственные функции. 28 июня 1917 г. Комитет (Малая Рада) 

Центральной Рады создал Временное революционное правительство – 

Генеральный секретариат во главе с В. Винниченко, который 

одновременно исполнял обязанности генерального секретаря 

внутренних дел. Генеральным писарем был избран эсер П. Христюк, 

секретарем финансов –  Х. Барановский, секретарем межнациональных 

дел – социал-федералист Сергей Ефремов, секретарем военных дел– 

Симон Петлюра, секретарем земельных дел – социал-демократ 

Б. Мартос, секретарем судебных дел – социал-демократ Валентин 

Садовский, секретарем продовольствия – Н. Стасюк, секретарем 

народного образования – социал-демократ И. Стешенко. 

Несмотря на сопротивление Временного правительства, общий 

финансовый кризис, Генеральный секретариат постепенно овладел 

ситуацией и стал национальной структурой исполнительной власти в 

Украине. Все это не могло не беспокоить Временное правительство, 

которое начало терять свою власть в Украине и вынуждено было пойти 

на переговоры Центральной Рады. В конце июня 1917 г. в Киев 

прибыли три Петроградских министров – А. Керенский, М. Терещенко 

и И. Церетели. После двухдневных российско-украинских переговоров 

был достигнут определенный компромисс в виде ІІ Универсала, 



который был провозглашен 16 июля 1917 г. Согласно этому 

Универсалу, Центральная Рада обязана была поддерживать 

Петроградское правительство, а оно, в свою очередь, согласилось 

признать автономию в Украине, а Центральная Рада становилась 

органом власти, не дожидаясь Общих Сборов. 

Кроме того, Центральная Рада 12 августа 1917 г. приняла решение 

дополнить свой состав представителями национальных меншин. 

Неукраинским партиям и организациям было предоставлено 30 % мест 

– 202 члена и 51 мандат в члены Центральной Рады. 

Тем временем в Петрограде 7 ноября 1917 г. произошел 

большевистский переворот. Временное правительство было арестовано. 

ІІ Всероссийский съезд Советов провозгласил Россию Республикой 

Советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов. Одновременно 

были приняты декреты о земле, мире, сформировано правительство – 

Совет Народных комиссаров во главе с В. Ленином. Успех 

Петроградского переворота активизировал украинских большевиков, 

которые уже 10 ноября 1917 г. организовали в Киеве восстание, 

мобилизовав против десятитысячного гарнизона Киевского военного 

округа почти 6 тыс. вооруженных рабочих, в основном с завода 

«Арсенал», однако, потерпели поражение. Центральная Рада, таким 

образом, подтвердила свою власть в Украине. 

Пытаясь предотвратить анархию и развертывание гражданской 

войны, 20 ноября 1917 г. Центральная Рада провозгласила ІІІ 

Универсал, в котором Украина провозглашалась Украинской Народной 

Республикой. В этом универсале отменялась частная собственность на 

землю, отменялась смертная казнь, вводился 8-ми часовой рабочий день 

и контроль над производством, провозглашалась также свобода слова, 

печати, собраний языка. Однако вопрос о земле так и не был решен, что 



и привело в дальнейшем к недовольству крестьян. В оппозиции к 

Центральной Раде оказались банкиры, владельцы заводов и фабрик. 

Рабочий класс Украины все больше симпатизировал Москве, а не 

Киеву. 

Украина была ценным сырьевым придатком Российской империи, и 

это прекрасно понимали большевики в Москве. Большевистская Россия 

не могла себе позволить потерять Украину, и в связи с этим 17 декабря 

1917 г. Центральная Рада получила правительственную радиограмму с 

Петрограда (ее авторами были Троцкий, Ленин и Сталин), в которой 

говорилось, что Совнарком «еще раз подтверждает право всех наций, 

которые угнетались российским самодержавием, на самоопределение и 

отделение от России, признает УНР, ее право отделиться от России». И 

вместе с этим Совнарком обвинял Центральную Раду в том, что «она, 

прикрываясь национальными фразами, ведет неопределенную 

буржуазную политику», и поэтому Совнарком не признает 

Центральную Раду как представительницу рабочих масс украинской 

республики. 

Кроме того, Совнарком выдвинул 4 ультимативных требований, 

которые заключалась в следующем : отказе от попытки дезорганизации 

общего фронта; без согласия верховного главнокомандующего 

Совнаркома не пропускать никакого войска, которое идет в сторону 

Дона и Урала; пропустить большевистские войска на Южный фронт; 

прекратить всякие попытки разоружения большевистских войск в 

Украине. В случае непринятия этих требований Совнарком будет 

считать Центральную Раду в состоянии войны против советской власти 

в России и Украине. 

В связи с этим Центральная Рада 22 января 1918 г. утвердила IV 

Универсал, согласно которому «Отныне УНР является 



самостоятельным, ни от кого не зависящего свободным сувереном 

государством украинского народа». Универсал поручил правительству 

завершить переговоры с Центральными государствами и заключить с 

ними мир. Провозглашение самостоятельности УНР еще больше 

активизировало действия России. 

Понимая, чем может угрожать продолжение войны, правительство 

УНР в декабре 1917 г. начало в Брест-Литовске вести переговоры с 

Германией и Австро-Венгрией о заключении мира. После 

провозглашения независимости УНР, правительство Германии начало 

рассматривать это государство всерьез. Так, в ночь на 9 февраля 1918 г. 

украинским дипломатам удалось заключить со странами Четвертного 

Союза мирное соглашение. В тайном протоколе этого соглашения 

говорилось о разделе Галиции на польскую и украинскую и 

объединение Галиции и Буковины в один край Австрийской империи. В 

таких условиях Советская Россия на переговорах в Брест-Литовске 

вынуждена была признать независимость УНР. При этом следует также 

отметить и экономическую составляющую данного договора. УНР 

обязана была в страны Четвертного Союза поставить 600 млн. пудов 

зерновых и бобовых культур и муки, 2 млн. 750 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 400-500 млн. штук яиц, большое количество сала и 

сахара, 37,5 млн. пудов железной руды, много льна, конопли, угля, 

марганцевой руды и др. сырья. Фактически это было ограблением 

материальных ресурсов Украины. Уже дальнейшее сотрудничество 

УНР с Германией и Австро-Венгрией оттолкнуло от нее миллионы 

людей и, в конце концов, приблизило ее собственный конец. Кроме 

того, украинское население резко осуждало свое руководство за разрыв 

связей Украины с Россией, неэффективную политику в распределении 

земли и т. п. 



В это время с северо-востока двигалась по просьбе украинских 

большевиков о помощи 12 тыс. Красная армия под предводительством 

В. Антонова-Овсиенко и его помощника М. Муравьева. УНР не могла 

оказать им достойное сопротивление. По словам Ричарда Пайпса, «в 

первые месяцы гражданской войны все население было сбито с толку, 

дезорганизовано и не знало, за кем куда идти. Хороший агитатор тогда 

стоил сотни вооруженных солдат; он мог привлечь на свою сторону 

войска противника и тем самым решить судьбу важнейших боев». 

Большевики не жалели ни денег, ни людей, для того чтобы проникнуть 

в украинские отряды, которые в значительной мере состояли из 

наивных в политике крестьян, и переубедить последних в том, чтобы не 

принимать участия в боях, вплоть до присоединения их к большевикам. 

Как результат подобной деятельности большевиков в Украине, 

силы Красной армии с начала ее интервенции возросли до 40 тыс. 

человек. Кроме того, в крупных городах Украины большевикам удалось 

организовать диверсионные отряды, которые действовали против 

правительства УНР. Поэтому 29 января 1918 г. УНР выставила против 

большевистских сил по защите Киева всего лишь 300 гимназистов, 

которые все погибли под Крутами, заняв почетное место в украинском 

национальном пантеоне. Отряды С. Петлюры к тому времени отступили 

от Киева. 

Напомним, что после подписания Брест-Литовского мира под 

давлением 450 тыс. армии Германии и Австро-Венгрии большевики 

теряли позицию за позицией и уже в начале марта 1918 г. вынуждены 

были оставить Киев, а до мая того же года покинуть всю территорию 

Украины.  

 

 



3. Украинское государство П. Скоропадского. 

 

Весной 1918 г. территория Украины превратилась в арену 

хаотических и сложных политических событий. Реальность 

возобновления большевистской экспансии, неспособность Центральной 

Рады контролировать ситуацию в стране и достигнуть необходимого 

уровня государственной и экономической стабильности, возрастающая 

угроза превращения страны в немецкое генерал-губернаторство, а на 

самом деле в колонию, подтолкнули к консолидации и активизации не 

социалистических сил, лидером которых стал почетный атаман 

Вольного казачества генерал Павел Скоропадский. 

29 апреля 1918 г. Центральная Рада приняла Конституцию УНР, а 

Всеукраинский хлеборобский съезд провозгласил П. Скоропадского 

гетманом Украины. Впоследствии после почти бескровного 

государственного переворота Центральная Рада была распущена, а 

вместо нее было создано новое государственное устройство – гетманат 

«Украинское государство». Сущность данного переворота заключалась 

в попытке смены демократической парламентской формы 

государственного управления на авторитарную и создания новой 

модели украинского государства, которая была бы способна остановить 

радикализацию, дезорганизацию и деградацию общества и стала бы 

творцом и гарантом стабильного развития, которое базировалось бы 

частной собственности и соблюдении правовых норм. 

Возглавив Гетманат, П. Скоропадский сосредоточил в своих руках 

всю полноту власти. Он назначил атамана (главу) Совета министров, 

утвердил свое право утверждать и распускать правительство, 

контролировать внешнеполитическую деятельность государства, 



объявлять военное и чрезвычайное положение в стране, объявлять 

амнистию. 

Во времена Гетманата заметными были изменения в области 

культуры и образования, создано свыше 150 украинских гимназий, было 

издано несколько миллионов экземпляров украинских учебников, 

открыто два государственных университета в Киеве и Каменце-

Подольском; основана широкая сеть общекультурных учреждений 

(Государственный украинский архив, Национальная галерея искусств, 

Украинский исторический музей, Украинская национальная 

библиотека, Украинский театр оперы и балета, Украинская 

государственная капелла, Государственный симфонический оркестр и 

т. д.). В ноябре 1918 г. была открыта Украинская Академия наук, 

президентом которой стал выдающийся украинский ученый 

В. Вернадский. 

Значительными были успехи гетмана во внешней политике. 

Гетманат установил дипломатические отношения с Грузией, Доном, 

Крымом, Кубанью, Литвой, Финляндией, Голландией, Испанией, 

Данией, Норвегией, Швецией и другими государствами. Однако, 

несмотря на существенные позитивные изменения в общественной 

жизни, П. Скоропадскому так и не удалось надолго удержать власть. 

Дело в том, что все успехи гетмана были связаны, главным образом, со 

стабильностью государства, где гарантом этой стабильности выступали 

оккупационные войска Германии и Австро-Венгрии под управлением 

генерала В. Тренера. 

Основной опорой гетманского режима были помещики, буржуазия 

и старый чиновничий аппарат, которые были в значительной мере 

русифицированы, и которые, в первую очередь, интересовали 

стабильность и собственные интересы. К национальной идее они 



относились безразлично. Гетман имел узкую социальную базу, которая 

не отвечала провозглашенному П. Скоропадским курсу в строительстве 

национального государства. 

Поражение в войне Германии лишило Украинское государство 

опоры и гаранта стабильности. Попытки гетмана изменить ориентиры 

(официальная отмена государственной самостоятельности Украины, 

провозглашение федеративного союза с небольшевистской Россией, 

создание украинского правительства по форме, но московского по 

содержанию) уже не могли спасти ситуацию. 14 декабря 1918 г. войска 

Директории УНР вступили в Киев. П. Скоропадский был вынужден 

отречься от власти и вскоре уехал за границу. 

 

 

4. Западная Украинская Народная республика. 

 

Потерпев поражение в Первой мировой войне, австрийский 

император Карл 16 октября 1918 г. издал манифест, в котором народам, 

входившим в состав Австро-Венгрии, предлагалось создать 

собственные сеймы, которые бы представляли свои государства (идеал 

будущего государства рассматривался в создании федераций на 

территории бывшей Австро-Венгрии). В свете этих событий украинские 

послы венского парламента, депутаты галицкого и буковинского 

сеймов, лидеры политических партий и греко-католического 

духовенства 18 октября 1918 г. создали во Львове Украинскую 

Национальную Раду. Этот орган сразу же поднял вопрос об 

объединении западно-украинских земель в единое целое с дальнейшим 

его превращением в украинское государство. К этому времени молодые 

украинские офицеры австрийской армии в сентябре 1918 г. создали 



Центральный военный комитет, который решил взять инициативу в 

свои руки. 

Так, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 г. 1,5 тыс. украинских 

солдат и офицеров во главе с сотником Украинского Сечевого 

Стрелецтва Д. Витовским овладели главными позициями во Львове, 

взяли под контроль ратушу и другие государственные учреждения и 

установили свою власть в городе. 11 ноября 1918 г. уже был создан 

исполнительный орган власти – Государственный секретариат, который 

возглавил К. Левицкий, и уже через несколько дней были утверждены 

конституционные основы вновь созданного государства, которое 

получило название Западной Украинской Народной Республики. Ее 

территория охватывала 70 тыс. кв. км с населением в 6 млн. человек. 

Гербом ЗУНР стал Золотой Лев на синем поле, а флагом – сине-желтое 

знамя. 

Между тем хорошо вооруженная польская армия быстро начала 

отвоевывать украинские территории, где была провозглашена власть 

ЗУНР. 21 ноября 1918 г. польскими войсками был взят Львов. 

Правительство ЗУНР было вынуждено переехать в Тернополь, а потом в 

Станислав (современный Ивано-Франковск). Силы Антанты 

поддерживали в этой ситуации поляков и не спешили признавать 

государство ЗУНР. 

Исходя из данного положения дел, правительства ЗУНР и 

Директории УНР попытались взаимно укрепить свои позиции и 

реализовать на практике вековую мечту всего украинского народа, и 

уже 1 декабря 1918 г. в Фастове было заключено предварительное 

соглашение об объединении ЗУНР (Галиция, Буковина, Закарпатье) и 

УНР (Надднепрянская Украина). Торжественное провозглашение Акта 

об объединении двух украинских государств произошло 22 января 



1919 г. в Киеве. Согласно закону «о формах власти в Украине», 

утвержденного Трудовым Конгрессом Украины, ЗУНР была 

переименована в Западную область Украинской Народной республики 

(ЗОУНР). 

К сожалению, это событие носило исключительно символический 

характер, поскольку УНР и ЗУНР теряли на тот момент свои 

политические позиции на международной арене и свои территории. 

 

 

5. Директория УНР. 

 

Еще в мае 1918 г. партии просоциалистической ориентации создали 

оппозиционный Гетманату Украинский национально-государственный 

союз (с августа 1918 г. Украинский национальный союз). 13 ноября 

1918 г. на тайном заседании данной организации рассматривался вопрос 

о вооруженном восстании против П. Скоропадского. Было принято 

решение не спешить с восстановлением УНР, а определить 

оптимальную форму государственного правления после победы 

восстания. Для руководства восстанием избрали временный верховный 

орган Директория УНР в составе В. Винниченко (главы), С. Петлюры, 

Ф. Швеца, А. Андриевского, А. Макаренко. 

18 ноября 1918 г. под Мотовиловкой были разгромлены войска 

гетмана. Вскоре армия Директории овладела Винницей, Проскуровым 

(совр. Хмельницким), Ровно, Каменец-Подольским. В ходе 

вооруженных столкновений Директория постепенно 

трансформировалась в диктатуру военных во главе с С. Петлюрой. 

Отказ П. Скоропадского от независимости Украинского государства, а 

также капитуляция Германии и Австро-Венгрии в ходе войны 



обеспечили Директории победу над гетманатом. Однако, долго 

продержаться эти украинские силы не могли. И этому фактору 

способствовало несколько причин : 

1. Не было четкого представления о том, каким в будущем должно 

быть украинское государство. На эту роль тогда претендовали три 

формы общественной организации : парламентская республика, 

республика Советов и военная диктатура. Директория, как известно, 

выбрала последнюю. 

2. Личное противостояние лидеров, отсутствие единства в 

выполнении первоочередных задач и политической ориентации. Если 

В. Винниченко и его сторонники отстаивали «советскую платформу», 

выступали за союз с большевистской Россией против Антанты и 

приоритетом видел решение социальных проблем, то С. Петлюра со 

своими соратниками выступал за сближение с Антантой и 

первоочередное задание видел в укреплении независимости государства 

путем усиления армии и ее административных органов. 

3. Директория вынуждена была вести войну на два фронта, т. е. 

против большевиков и белогвардейцев, а в тылу действовали враждебно 

настроенные поляки и румыны. Уже весной 1919 г. советская власть 

была установлена на всей территории Украины, кроме западных 

областей.  

К осени 1919 г. положение Директории стало катастрофичным. 

Галицкая армия насчитывала лишь 4 тыс. боеспособных солдат. У 

С. Петлюры было всего 2 тыс. бойцов. 6 ноября 1919 г. галицкий 

генерал Мирон Тарнавский перешел со своей армией под командование 

белых, а Е. Петрушевич со своими сторонниками переехал в Вену, 

сформировав там правительство ЗУНР в изгнании. С. Петлюра с 

Директорией перебрался в Польшу, а его войска превратились в 



партизанские отряды, которые действовали в большевистском тылу. 

Тем не менее, борьба за независимость продолжалась. 

21 апреля 1920 г., отказавшись от претензий на Восточную 

Галицию, С. Петлюра заключает с поляками пакт об общем 

наступлении на Украину против большевиков. Поляки в этой войне 

стремились создать между собой и большевистской Россией восточно-

украинское буферное государство. Овладев Киевом, войска С. Петлюры 

и поляков так и не получили должной поддержки среди украинских 

крестьян. Кроме того, контрнаступление большевиков привело поляков 

к переговорам в октябре 1920 г. в Варшаве. Практически до 10 ноября 

1920 г. С. Петлюре пришлось воевать с большевиками в одиночку. 18 

марта 1921 г. был заключен рижский мирный договор, суть которого 

сводилась к признанию Польшей существование УССР и переходе под 

контроль польского государства Подляшья, Холмщины, Западной 

Волыни и Западного Полесья.  

Подводя итоги, можно сказать, что близорукая, во многом 

противоречивая внутренняя политика, отсутствие государственной 

модели, которая отвечала бы реалиям времени; противостояние 

политических лидеров; катастрофично слабеющая армия, 

международная изоляция; потеря контроля над развитием событий были 

теми слабыми сторонами Директории, которые не дали ей возможность 

надолго удержаться у власти и укрепить УНР. 

 

Темы рефератов: 

1. Основные положения содержания универсалов Центральной 

Рады. 

2. Социально-экономическая и культурная деятельность 

правительства П. Скоропадского. 



3. Достижения и потери Директории УНР. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. «Брусиловский прорыв» — это … (продолжите предложение): 

а) контрнаступление российских войск на Западном фронте; 

б) контрнаступление российских войск на Восточном фронте; 

в) выход войск А. Брусилова из окружения вблизи Львова; 

г) выход войск А. Брусилова из окружения вблизи Черновцов. 

2. Когда Германия объявила войну России? 

а) 3 августа 1914 г.; 

б) 23 августа 1914 г.; 

в) 1 августа 1914 г.; 

г) 14 августа 1914 г. 

3. Осуществление репрессий российской оккупационной 

администрацией в Галиции проходило в :  

а) июле 1914 г.; 

б) сентябре 1914 г.; 

в) октябре 1915 г.; 

г) марте 1915 г. 

4. Когда произошла Галицкая битва : 

а) май 1915 г.; 

б) осень 1916 г.; 

в) август 1914 г.; 

г) ноябрь 1916 г. 

5. Обозначьте время, когда произошла битва на горе Маковцы: 

а) апрель 1915 г.; 

б) август 1914 г.; 



в) сентябрь 1914 г.; 

г) май 1915 г. 

6. Обозначьте, между какими государствами были поделены 

украинские земли на кануне Первой мировой войны: 

а) Россия, Польша, Румыния; 

б) Россия, Венгрия, Румыния; 

в) Россия, Австро-Венгрия; 

г) Россия, Австро-Венгрия, Румыния. 

7. Ответьте, в составе армии какой страны был создан легион 

Украинских сечевых стрельцов (УСС): 

а) России; 

б) Австро-Венгрии; 

в) Германии; 

г) Франции. 

8. На какие украинские земли накануне войны претендовала 

Российская империя, руководствуясь высказыванием «исконно 

русские земли»? 

а) Восточная Галиция, Подолье, Закарпатье; 

б) Закарпатье, Волынь, Подолье; 

в) Северная Буковина, Восточная Галиция, Подолье; 

г) Закарпатье, Восточная Галиция, Северная Буковина. 

9. Назовите украинские территории, на которых происходили 

военные действия во время Первой мировой войны:  

а) Закарпатье, Буковина, Галиция, Центральная Украина; 

б) Центральная Украина, Буковина, Галиция, Волынь; 

в) Волынь, Закарпатье, Буковина, Галиция; 

г) Галиция, Закарпатье, Волынь, Подолье. 

10. Главную Украинскую Раду в августе 1914 г. возглавил:  



а) Е. Коновалец; 

б) К. Левицкий; 

в) С. Ефремов; 

г) Ю. Романчук. 

 

Вариант ІІ. 

1. Назовите фамилию одного из основателей организации 

Союза Освобождения Украины: 

а) Г. Бобринский; 

б) Д. Донцов; 

в) Ю. Лысан; 

г) Д. Витовский. 

2. Командиром легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС) в 

1914 г. был назначен: 

а) А. Жук; 

б) С. Ефремов; 

в) Е. Чикаленко; 

г) М. Галущинский. 

3. Когда была создана Центральная Рада? 

а) март 1917 г.; 

б) апрель 1917 г.; 

в) май 1917 г.; 

г) июнь 1917 г. 

4. Мирные переговоры в Бресте были начаты по инициативе: 

а) стран Антанты; 

б) российских большевиков; 

в) Германии и ее союзников; 

г) украинской делегации. 



5. Какие методы применяли большевики для захвата власти на 

территории Украины: 

а) политические и силовые методы; 

б) силовые; 

в) убеждения; 

г) подкуп чиновников. 

6. Всеукраинский съезд советов в Харькове был в: 

а) октябре 1917 г.; 

б) декабре 1917 г.; 

в) январе 1918 г.; 

г) феврале 1917 г. 

7. Как отнеслось Временное правительство к провозглашению 

Центральной Радой І Универсала: 

а) одобрило документ; 

б) высказало надежду на сотрудничество; 

в) согласилось на провозглашение автономии Украины; 

г) осудило как «преступный» и «сепаратистский» поступок. 

8. Причиной І Всеукраинского съезда Советов в декабре 1917 г. 

в Киеве была: 

а) передача всей власти крестьянским комитетам на местах; 

б) передача всей власти военным комитетам украинской армии; 

в) передача всей власти советам путем превращения Украинской 

Центральной Рады в Центральный исполнительный комитет (ЦИК); 

г) передача всей власти Временному Генеральному Секретариату. 

9. Брестский договор предусматривал: 

а) признание власти большевиков на всей территории Украины; 

б) обязательства Германии и ее союзников предоставить помощь в 

изгнании большевиков с Украины; 



в) признание власть большевиков на Левобережной Украине; 

г) разоружение украинских воинских частей. 

10. Главой Центральной Рады был избран :  

а). В. Винниченко;  

б). С. Петлюра;  

в). М. Грушевский;  

г). Д. Дорошенко. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем проявилась национальная трагедия украинцев в первой 

мировой войне?  

2. Когда и при каких обстоятельствах была создана Центральная 

Рада?  

3. В чем заключалась сущность и значение ІІІ Универсала 

Центральной Рады?  

4. Что вы знаете о первом Всеукраинском съезде Советов?  

5. В чем заключалось историческое значение IV Универсала 

Центральной Рады?  

6. В какой сфере деятельности правительством гетмана 

П. Скоропадского были достигнуты наибольшие успехи?  

7. В чем была слабость Гетманата?  

8. Какие основные причины падения ЗУНР?  

9. В чем заключались основные причины поражения Директории?  

10. В чем вы видите основные причины поражения Украинской 

национально-демократической революции 1917-1920 гг.? 
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ГЛАВА 11  

Украина в межвоенный период (1920 – 1930-е гг.). 

 

1. Политическая ситуация в Украине. Голод 1921-1922 гг. НЭП 

в Украине. 

 

Политическая ситуация в 20-е годы для большевиков проявилась 

неоднозначно. Коммунисты уничтожили все другие партии, которые 

могли претендовать на власть, были разгромлены, осуждены и казнены 

активисты партий: левые эсеры, национал-коммунисты и другие. 

Однако, с другой стороны, – политико-экономическая ситуация в 

молодом советском государстве была достаточно сложная, что было 

обусловлено последствиями Первой мировой и Гражданской войн. 

Для поддержания существования государства большевиков была 

еще больше радикализирована политика так называемого «военного 

коммунизма», что проявлялось в массовой национализации 

предприятий. Так, в 1920 г. было национализировано 11000 

предприятий, однако начали работать только 4000. С сельской 

местности специальные государственные заготовительные отряды 

вывозили все продукты питания. 

Реакцией на политику большевиков стали массовые восстания 

украинского населения. В период 1921-1922 годов на территории 

Украины действовали 200-250 повстанческих отрядов, ведущих борьбу 

с коммунистами. Попытка большевиков усилить репрессии и давление 

на повстанцев, приводило к еще большему нарастанию сопротивления. 

В 1921 году на территории Востока и Юга Украины вспыхнул 

голод. Голод 1921-1922 годов был вызван несколькими причинами, 



прежде всего засухой и неурожаем, однако еще больше ситуацию 

обострила политика советской власти, которая продолжала массово 

изымать у населения хлеб, не обращая внимания на общую 

неблагоприятную ситуацию и возможность начала голода. Хлеб 

большевики продавали за границу для получения денег на приобретение 

оружия и различных предметов роскоши, которые были предназначены 

для высшего коммунистического руководства. 

В результате преступных действий коммунистов на территории 

Украины начался голод, от которого пострадали от 4 до 7 миллионов 

человек, в том числе – 1,5-2 миллиона умерших. 

В очень сложных условиях, опасаясь массовых восстаний и начала 

распада УССР (Украинской Советской Социалистической Республики), 

а также возможного разрыва отношений с большевистской Москвой, 

высшее коммунистическое руководство решило объединить УССР и 

РСФСР (Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика) в прочный союз. 30 декабря 1922 был заключен «Договор 

об образовании Союза Советских Социалистических Республик». В 

результате заключения этого союза был создан СССР. 

На территории, которая контролировались большевиками, нарастал 

и углублялся как политический, так и социально-экономический кризис, 

однако коммунисты и продолжали проводить агрессивную политику 

«военного коммунизма». 

Только восстание, вспыхнувшее в Кронштадте (возле современного 

Санкт-Петербурга), заставило коммунистов начать реформы во всех 

сферах жизнедеятельности страны. 

В июне 1921 года на Всероссийском продовольственном 

совещании, на которое собрались высшие представители 

коммунистической партии, впервые было объявлено о введении нового 



политического курса развития страны, получившего название Новой 

экономической политики (НЭП). Однако в Украине, в связи с 

постоянными массовыми выступлениями населения против 

большевиков НЭП, был введен на год позже, чем в России, – в 1922 

году. 

Внедрение НЭПа предусматривало изменения во всех сферах : 

 – были частично возвращены элементы рыночной экономики, 

которые раньше были запрещены коммунистами; 

 – отменялась политика «военного коммунизма». В сельском 

хозяйстве это проявлялось в том, что продразверстка заменялась на 

продналог; 

 – восстанавливались денежные отношения и торговля (в 1919 г. 

большевики запретили и отменили деньги и торговлю); 

 – все желающие имели возможность открывать или брать в аренду 

предприятия. Так, за 1922-1924 гг. на Украине было сдано в аренду 

около 5200 предприятий; 

 – активными темпами развивалась легкая промышленность; 

 – крестьяне имели право покидать колхозы (их в период с 1919 по 

1922 гг. загоняли силой в колхозы) и самостоятельно заниматься 

выращиванием хлеба, с последующей свободной его продажей на 

рынках (ранее вся сельскохозяйственная продукция сдавалась 

полностью государству по очень заниженным ценам). 

В 1923 году кроме НЭПа была введена политика «коренизации» в 

СССР. в Украине данный политический курс получил название 

«украинизации». 

Коренизация была принята коммунистами с целью ослабления 

национального антикоммунистического движения. Сама коренизация в 

УССР предусматривало два основных направления : 



 – «коренизация» предоставляла возможность свободного 

национально-культурного развития всех народов, проживающих на 

территории Украины; 

 – «украинизация» предоставляла украинцам широкие возможности 

в национально-культурном развитии и влиянии во всех сферах 

жизнедеятельности на территории УССР. 

НЭП привел к активному развитию СССР, способствовал поднятию 

экономики, наполнению казны деньгами, ускорил финансово-

экономическое развитие государства. Однако напугал высшее 

руководство коммунистической партии тем, что государство потеряло 

доминирующую роль в экономике, и большевики постепенно начали 

терять рычаги контроля над страной. 

 

 

2. Индустриализация и коллективизация в Украине. Голодомор 

1932-1933 гг. и его трагические последствия. 

 

21 января 1924 года умирает В. И. Ленин – лидер 

Коммунистической партии и, как было принято его называть, вождь 

мирового пролетариата, фактический руководитель страны. Смерть 

«вождя мирового пролетариата» привила к смене руководства в 

Советском Союзе. 

В 1925 году к власти в СССР приходит Иосиф Сталин. Новое 

руководство СССР меняет общий политический курс страны. Вводится 

общегосударственный курс на индустриализацию и коллективизацию. 

Индустриализация, как курс развития СССР, была утверждена в декабре 

1925 года. Взятый курс предусматривал форсированное построение в 

стране промышленности, и как итог – быстрый рост объемов 



промышленной продукции, превращение СССР из аграрной в 

индустриальную страну. 

Для выполнения направления государственной политики в сфере 

индустриализации была создана система пятилетних планов – 

вошедших в историю как «пятилетки», которые должны были помочь 

выполнить план государственной политики по увеличению объёма 

выпуска продукции металлургии. 

Индустриализация должна была сельскохозяйственную Украину 

превратить в промышленно-сельскохозяйственное государство, однако 

к большим позитивным сдвигам это не привело – в выпуске 

преобладало сырье, например, в металлургии выпускали металл, а не 

изделия из него. В связи с тем, что все мощности страны были брошены 

на развитие промышленности, возник дефицит товаров широкого 

потребления. 

Коллективизация, как форма развития сельского хозяйства, была 

утверждена в 1927 году. Теоретически это должен был быть 

добровольный, постепенный процесс объединения крестьян в 

кооперативы, с последующим предоставлением всей 

сельскохозяйственной продукции государству. 

Однако зимой 1927-1928 гг. происходит кризис хлебозаготовок, 

крестьяне отказались по очень низким ценам сдавать хлеб государству. 

Подобное поведение крестьян вызвало жесткую реакцию со стороны 

государства и в последующем 1929 году были введены официальные 

нормы по сдачи хлебозаготовок. Начался процесс по борьбе с 

«кулаками», то есть с зажиточными крестьянами, которые не желали 

вступать в колхозы, созданные государством сельскохозяйственные 

коллективные объединения, действовавшие с целью сдачи 

сельскохозяйственной продукции государству по очень низким ценам. 



В результате только за 1929 год 33 тысячи семей попали под 

«раскулачивание», были арестованы и высланы в ссылку. 

Новая волна «коллективизации» прокатилась в 1930 году. 

Государство начало массовое политическое и экономическое давление с 

арестами и высылкой всех, кто не желал вступать в колхозы. В 

результате такого в 1932 году 70 % крестьянских хозяйств вошли в 

колхозы. 

Однако даже такие явно завышенные и далеко не реальные 

результаты не удовлетворяли правящие круги – Советская власть 

видела коллективизацию как процесс, который должен обеспечить 

страну деньгами для развития индустриализации. Перед колхозами 

были поставлены чрезмерно завышенные планы заготовок 

сельскохозяйственной продукции, которые невозможно было 

выполнить. В ответ на невыполнение крестьянами спущенных сверху 

планов советская власть усиливала давление. 

В 1932 год государственный аппарат советской власти по приказу 

Сталина установил максимальный план хлебозаготовок на Украине. 

В Украине в связи с массовым невыполнением государственного 

плана хлебозаготовок прибывает с чрезвычайными полномочиями 

представитель Сталина товарищ Молотов. При помощи массовых 

репрессий, активного участия отрядов НКВД и давления, оказанного 

Молотовим на чиновников УССР и деятелей коммунистической партии, 

в Украине начинается массовый террор против крестьян. 

Молотову почти полностью удалось проконтролировать и заставить 

крестьян с помощью репрессий выполнить план хлебозаготовок, 

однако, как результат ненормированного забора сельскохозяйственной 

продукции у населения, в Украине начинается страшный голод, в 

последствии получивший название «Голодомор». Советская власть 



попыталась скрыть голод, 22 января 1933 г. Сталин издал специальную 

директиву по перехвату беглецов из Украины. Была создана система 

военных постов, которая блокировала регионы голода и вымирания и не 

давали возможности людям покинуть голодные регионы, чтобы 

спастись. 

От Голодомора 1932-1933 годов в Украине умерло от 3,5 до 8 

миллионов человек, от 1,2 до 1,4 миллиона человек были 

депортированы, отправлены в ссылку и лагеря. Информация о 

Голодоморе 1932-1933 годов в Советском Союзе была засекречена. 

Множество документов, свидетельствующих о целенаправленном 

геноциде против украинцев, который был осуществлен руководством 

Советского Союза – Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Косиором, 

Постышевым и другими, были уничтожены. До сих пор ведется работа, 

чтобы заставить мировое сообщество признать Голодомор 1932-1933 гг. 

искусственным геноцидом против украинского народа, проведенным 

большевистской советской системой. 

Результатом Голодомора стало то, что в 1937 году 97 % 

крестьянских хозяйств вступило в колхозы, а самое главное – благодаря 

репрессиям и Голодомору было уничтожено зажиточное крестьянство, 

которое раньше противостояло массовому распространению колхозов и 

выступало как оппозиция к советской власти. 

 

 

3. Массовые репрессии 1930-х годов. «Расстрелянное 

возрождение». 

 

В Советском Союзе в 1929-1938 годах осуществлялись три волны 

репрессий. 



Первая волна репрессий 1929-1931 годов характеризировалась 

массовым засильем коллективизации и началом активной борьбы со 

всеми несогласными элементами – кулаками (в сельском хозяйстве) и 

вредителями (в промышленности). 

Вторая волна репрессий охватывает 1932-1934 годы и 

характеризуется созданием искусственного голодомора на территории 

Украины, против народной оппозиции с состава украинского 

крестьянства, которое не желало подчиняться советской системе, и как 

итог – Голодомор 1932-1933 года. 

Третья волна репрессий (1936-1938 гг.) получила название «эпохи 

Большого террора». Это был период, ознаменовавшийся 

целенаправленными массовыми чистками против всех, кто был 

оппозиционно настроен, мешал Сталину и его окружению в их 

неограниченной власти в государстве. 

По официальным данным, в течение 1937-1938 гг. НКВД 

арестовало 1575000 человек, было осуждено 1345000 (85,4 % 

арестованных), 681692 (51 % осужденных) были расстреляны. 

Появилась и моментально разрослась система концентрационных 

лагерей ГУЛАГа, в которой отбывали наказание как уголовные, так и 

политические преступники (первый подобный лагерь появился на 

территории будущего СССР еще в 1918 году). Лагеря ГУЛАГа 

выполняли две функции, а именно – выступали местом заключения, а 

также предоставляли государству большие объемы бесплатной рабочей 

силы (в виде труда заключенных). 

«Расстрелянное возрождение» – это достаточно общее название, 

применяемое для характеристики репрессивной политики Москвы, 

направленной на физическое уничтожение украинской 



интеллектуальной элиты в 20-30-х годах и полного запрета и 

уничтожения их (интеллигенции) творческих культурных достижений. 

Под возрождением понимается процесс массовых репрессий, 

которые развернули коммунисты против деятелей литературы, науки, 

искусства в Украине. 

Кульминацией действий советского репрессивного режима стало 3 

ноября 1937 года. Тогда, «в честь 20-й годовщины Великого Октября» в 

Соловецком лагере особого назначения по приговору Тройки был 

расстрелян всемирно известный руководитель нового театра Лесь 

Курбас. В списке «украинских буржуазных националистов», 

расстрелянных 3 ноября, были также Николай Кулиш, Матвей 

Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Пидмогильный, Павел 

Филипович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, 

Марко Вороной, Михаил Козорис, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой 

и другие. В общем, в один день по решению несудебных органов были 

казнены более 100 человек представителей украинской интеллигенции. 

Под «Расстрелянным возрождением» подразумевают целое 

поколение деятелей украинской науки, образования, культуры и 

искусства, которые были уничтожены в 20-30-х годах из-за репрессий 

НКВД, по личному приказу Иосифа Сталина и его окружения. 

 

 

4. Социально-экономическое и политическое положение 

Западной Украины под властью Польши, Румынии, Чехословакии. 

 

Западно-украинские земли в межвоенный период находились во 

владении Польши, Чехословакии и Румынии. 



Польша контролировала территорию Галичины, Волыни, Западного 

Подолья и Полесья. На данных территориях проживало примерно 6 

миллионов украинцев. 

По отношению к украинцам поляки проводили политику усиления 

этнической раздробленности, однако попытка разделить украинский 

народ на этнорегиональные группы провалилась. 

К концу 30-х годов на подконтрольные территории западной 

Украины искусственно были переселены 300 тысяч поляков. 

Несмотря на постоянное польское давление, действовало 

множество партий, имевших целью освободить земли из-под польского 

влияния, а именно – Украинское национально-демократическое 

объединение, Украинская Социал-демократическая партия, 

Коммунистическая Партия Западной Украины, Украинская Военная 

Организация, Организация Украинских Националистов и др. 

Кроме политических партий активную деятельность осуществляли 

украинские организации – «Пласт», «Сокол», «Луг» и культурно-

просветительские организации – «Родной дом», «Родная школа» и 

«Просвещение». 

Активную деятельность в сфере защиты интересов украинского 

народа и развития культуры осуществляла Украинская греко-

католическая церковь с ее главой – митрополитом и активным деятелем 

Андреем Шептицким. 

Положение украинских земель в составе Румынии было сложным. 

В 1918 году Румыния захватила Буковину и Бессарабию, на территории 

которых проживало более 1 миллиона украинцев. На данных 

территориях с 1919 до 1928 годов действовало военное положение и 

осуществлялась политика румынизации. 



На этих территориях произошло несколько украинских 

антирумынских восстаний – в 1919 Хотинское и в 1924 году 

Татарбунарское, однако они потерпели поражение. 

В 1928-1937 годах ослабевает румынское давление и наблюдается 

процесс либерализации по отношению к украинским территориям, что 

было связано со стабилизацией политической ситуации внутри 

Румынии. 

Однако в 1937 году ситуация изменилась в худшую сторону. В 

Румынии установилась профашистская диктатура, которая привела к 

возобновлению политического давления на подконтрольные украинские 

земли. Новая Румынская конституция 1938 года лишила украинцев 

гражданских прав, а на подконтрольных территориях развернулась 

политика мадьяризации. 

Для Польши и Румынии подконтрольные украинские земли были 

только сырьевыми базами и источником неограниченной, дешевой 

рабочей силы, которую можно постоянно эксплуатировать. 

Лучшая ситуация для украинцев сложилась в Закарпатье, которое 

находилось в составе Чехословакии, где проживало 455 тысяч 

украинцев. Закарпатье, хотя и рассматривалось как сырьевая база для 

Чехословакии, однако, не осуществлялось давление на украинское 

население, а данная территория получила автономный статус. 

Несмотря на благоприятные условия, активность политических 

объединений была высокою и представлена течениями: русофилов, 

коммунистов, украинофилов и мадъяров. 

В результате Мюнхенского сговора в 1938 Чехословакия была 

отдана Германии, а часть территорий досталась Венгрии. 

11 октября 1938 Закарпатье получило широкую автономию, что 

позволило создать на этих территориях прототип государства 



«Карпатская Украина» со столицей в городе Хуст. Президентом был 

избран Августин Волошин. Венгрия не признала «Карпатскую 

Украину», и быстро приступила к ликвидации нового государственного 

образования. 

 

Темы рефератов: 

1. Политика тоталитаризма, его реализация через волну массовых 

репрессий в СССР. 

2. Голодомор 1932-1933 гг. – целенаправленный геноцид 

украинского народа. 

3. Индустриализация и коллективизация : украинский сценарий 

трагедии. 

4. Возникновение и деятельность ОУН. 

 

Тестовые задания: 

Вариант І. 

1. Союз Советских Социалистических республик был создан: 

а) в декабре 1921 г.; 

б) в декабре 1922 г.; 

в) в июне 1924 г.; 

г) в феврале 1918 г. 

2. Переход к новой экономической политике был провозглашен 

на Х съезде РКП (б): 

а) в марте 1921 г.; 

б) в июне 1918 г.; 

в) в апреле 1923 г.; 

г) в декабре 1925 г. 



3. Какое из этих мероприятий входили в новую экономическую 

политику? 

а) замена продразверстки продналогом; 

б) национализация промышленности; 

в) создание коммун; 

г) всеобщая трудовая повинность. 

4. Какая отрасль экономики стала развиваться быстрыми 

темпами после перехода к НЭПу? 

а) тяжелая промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) торговля; 

г) легкая промышленность. 

5. Когда была провозглашена политика «коренизации»? 

а) 1921 г.; 

б) 1923 г.; 

в) 1924 г.; 

г) 1925 г. 

6. Какая отрасль экономики была главной при проведении 

индустриализации в Украине? 

а) торговля; 

б) финансы; 

в) сельское хозяйство; 

г) тяжелая промышленность. 

7. Когда был голодомор в Украине? 

а) 1929 - 1930 гг.; 

б) 1930 - 1931 гг.; 

в) 1931 - 1932 гг.; 

г) 1932 - 1933 гг. 



8. Как назывался политический режим в Украине конца 20-х 

годов? 

а) тоталитарный; 

б) демократический; 

в) теократический; 

г) олигархический. 

9. Кто стал президентом Карпатской Украины? 

а) А. Броди; 

б) А. Волошин; 

в) В. Мудрый; 

г) Д. Левицкий. 

10. Курс на индустриализацию был провозглашен XIV съездом 

РКП (б): 

а) в феврале 1928 г.; 

б) в декабре 1925 г.; 

в) в апреле 1923 г.; 

г) в январе 1932 г. 

 

Вариант II. 

1. После Первой мировой войны украинские земли оказались в 

составе следующих государств: 

а) Венгрия; 

б) СССР; 

в) Австрия; 

г) Польша. 

2. Причины свертывания новой экономической политики: 

а) неэффективность; 

б) недовольство ее последствиями рабочих и крестьянских масс; 



в) Коммунистическая партия с самого начала рассматривала НЭП 

как вынужденную и временную уступку капитализму; 

г) несовместимость ее с политикой Сталина, направленной на 

установление в стране тоталитарного режима. 

3. Политика украинизации предусматривала: 

а) внедрение украинского языка в государственные и культурные 

учреждения, прессу, учебные заведения; 

б) запрет россиянам занимать руководящие должности; 

в) создание соответствующих условий для культурного развития 

национальных меньшинств, проживающих в Украине; 

г) закрытия в Украине всех школ с русским языком обучения. 

4. В ходе индустриализации главные приоритеты 

предоставлялись: 

а) сельскому хозяйству; 

б) тяжелой промышленности; 

в) легкой промышленности; 

г) индивидуальной работы. 

5. Хлебозаготовки в Украине в октябре - ноябре 1932 г. 

руководила комиссия во главе с: 

а). Н. Хрущевым; 

б). Л. Кагановичем; 

в). В. Молотовым; 

г). И. Сталиным. 

6. Источниками индустриализации были: 

а) перекачка средств из легкой и пищевой в тяжелую 

промышленность; 

б) внутренние займы, сначала добровольные, а впоследствии – «под 

контролем общественных организаций». 



в) использование прибылей от колхозов; 

г) денежные займы у западных держав. 

7. Союзное государство, состоящее из нескольких государств 

или государственных образований, каждое из которых, наряду с 

общефедеральным, имеет собственные законодательные, 

исполнительные и судебные органы: 

а) конфедерация; 

б) федерация; 

в) унитарное государство; 

г) автономия. 

8. Причины голодомора 1932 - 1933 гг. : 

а) чрезмерный экспорт хлеба в связи с потребностями 

форсированной индустриализации; 

б) запрет республиканскому правительству перераспределять 

излишки продуктов из Левобережья и Правобережья в пользу юга; 

в) катастрофическая засуха резко обострила ситуацию с хлебом в 

южных районах Украины; 

г) уменьшение объема сельскохозяйственного производства 

вследствие коллективизации. 

9. Причины голода 1921 - 1923 гг. : 

а) чрезмерный экспорт хлеба в связи с потребностями 

форсированной индустриализации; 

б) запрет республиканскому правительству перераспределять 

излишки продуктов из Левобережья и Правобережья в пользу юга; 

в) продразверстка и чрезмерный продналог; 

г) катастрофическая засуха резко обострила ситуацию с хлебом в 

южных районах Украины. 



10. Утверждение Декларации и Договора о создании СССР 

произошло: 

а) 10 марта 1921 г.; 

б) 14 декабря 1925 г.; 

в) 9 января 1924 г.; 

г) 30 декабря 1922 г.. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключались особенности внедрения новой экономической 

политики в Украине? 

2. В чем заключалась противоречивость процесса украинизации и 

каковы ее последствия? 

3. В чем проявился противоречивый характер индустриального 

развития Украины? 

4. Раскройте преступный, антинародный характер сталинских 

методов коллективизации. Какой вред нанесла эта политика Украины? 

5. Какие последствия имели для Украины Сталинские репрессии. 

6. Голод 1921 – 23 годов. Голодомор 1932 – 33 годов. 
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ГЛАВА 12 

Украина во время второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

 

1. Начало Второй мировой войны и Украина. 

 

Одним из важных вопросов, дестабилизирующих политическую 

ситуацию в Центральной Европе, был так называемый украинский 

вопрос. 

Накануне Второй мировой войны украинские земли находились в 

составе Польши, СССР, Румынии, Венгрии. 

Основой возникновения украинского вопроса был факт 

распределения украинских земель и народа между различными 

государствами и спекуляции разных стран обещаниями по 

восстановлению украинского единства. 

Украинский вопрос в широком политическом измерении – это 

вопрос об условиях и воссоединении украинских земель и создании 

собственной украинской государственности. 

В решении украинского вопроса можно было выделить три 

направления : 

Первое направление представляли страны, имевшие в своем составе 

украинские земли (СССР, Польша, Румыния), главной их идеей было 

под прикрытием воссоединения украинских земель увеличить 

собственные территории. 

Второе направление представляли высокоразвитые страны (Англия, 

Франция, США), их вмешательство в решение вопроса базировалось на 

желании дальнейшей дестабилизации в регионе и закреплении своих 



интересов по установлению политического влияния на территории 

Украины. 

Третье направление, представленное Германией и Венгрией, 

заключалось в создании иллюзии помощи в решения украинского 

вопроса. На практике это была скрытая попытка проникнуть в регион и 

попытаться установить контроль для построения «жизненного 

пространства» для немецких и венгерских колонистов. 

Как известно, до начала Второй мировой войны украинский вопрос 

так и не был решен. 

С самого начала Гитлер со своим нацистским государством 

выступал как враг Сталина и коммунистического СССР. 

Однако 23 августа 1939 года между СССР и нацистской Германией 

был подписан договор о ненападении, ставший неожиданностью для 

всего мира. Данный договор получил название «пакт Молотова – 

Риббентропа» и состоял из двух частей – официального договора о 

ненападении и сотрудничестве, и секретный протокол. 

Официальная часть, которая была обнародована, гарантировала 10 

лет мира между СССР и Германией, закрепляла взаимопомощь и 

сотрудничество между двумя странами. 

Тайный протокол содержал пункты, в которых СССР и Германия 

разделили между собой Восточную и Центральную Европу. Так, 

например, все украинские территории должны были быть переданы и 

присоединены к СССР. Также в данном договоре была договоренность 

о совместной борьбе против Польши, что должно было положить 

начало новой войне – союз Германии и СССР, с одной  стороны, и 

остальными странами мира, с другой. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения 

нацистской Германии на Польшу. Советский Союз, нарушив условия 



тайного протокола «пакта Молотова – Риббентропа», вторгся на 

территорию Польши позже, 17 сентября 1939 года, под лозунгами 

«объединение народов». 26 октября 1939 года территории Западной 

Украины и Белорусси, которые находились в составе Польши, были 

оккупированы советскими войсками. 14 ноября 1939 года территории 

Западной Украины были присоединены к УССР (Советской Украины). 

28 июня 1940 года СССР выдвинул ультиматум Румынии, с 

требованием возвращения украинских территорий Бессарабии и 

Северной Буковины. 2 августа 1940 года Румыния вернула СССР эти 

земли. 

Фактически после 2 августа 1940 года все украинские земли были 

объединены в единую республику УССР в составе СССР. 

На только что присоединенных территориях происходил процесс 

советизации, то есть все сферы общественной, политической, 

промышленной и экономической жизни видоизменялись в соответствии 

с задачами и нормами СССР. На новых территориях сразу начались 

репрессии против активных украинских деятелей и интеллигенции. 

Постепенно и на западно-украинских землях, Буковине и Бессарабии 

распространилась советская тоталитарная система с массовыми 

репрессиями против инакомыслящих. Силой была в кратчайшие сроки 

проведена коллективизация, в результате чего западно-украинских 

землях 10 % населения были депортированы, миллионы стали жертвами 

репрессий. 

 

 

2. Советско-немецкая война 

 



22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Началась советско-

германская война, которую еще часто называют Великой 

Отечественной войной (в настоящее время этот термин не 

употребляется в истории Украины). По утвержденному еще в 1940 году 

плану нападения по названием план «Барбаросса», в Советский Союз 

вторглись три группы армий : 

 – «Север» с направлением движения на Прибалтику и Ленинград; 

 – «Центр» с направлением движения на Минск, Смоленск и 

Москву; 

 – «Юг» с направлением движения на Украину, Поволжье и Кавказ. 

Украинское направление по плану «Барбаросса» было одним из 

самых главных. Ставилась задача овладеть развитой экономической 

базой Украины, ее богатыми сырьевыми и топливными ресурсами, 

чтобы ослабить военно-промышленный потенциал СССР и укрепить 

собственный, создать выгодный плацдарм для дальнейшей войны и 

победы над СССР. Именно поэтому большая часть немецких сил – 

группа армий «Юг» (57 дивизий и 13 бригад) должна была в течение 

короткого времени нанести главный удар в киевском направлении, 

занять переправы, подготовив наступление дальше на восток. В 

Украине немецким войскам противостояли два фронта : Юго-Западный 

(командующий – генерал М. П. Кирпонос); Южный (командующий – 

генерал И. В. Тюленев). С сухопутными войсками взаимодействовали 

моряки Черноморского флота (командующий – адмирал 

П. С. Октябрьский), Дунайская и Пинская военные флотилии. В 

приграничных сражениях, несмотря на мужество советских воинов, 

Красная Армия терпела поражение. За первые три недели войны она 

потеряла 850 тыс. человек, 3,5 тыс. самолетов, 6 тыс. танков, 9,5 тыс. 

пушек. 



Первые недели войны стали полной катастрофой для СССР и 

Красной армии. Это было обусловлено тем, что советское руководство 

не верило в информацию от разведки о нападении, и оказалось 

неготовым к управлению армией. Отсутствие единого 

координирующего центра, постоянно действующие диверсионные 

группы, которые нарушали связь между частями армии, низкий 

профессиональный уровень офицеров привел в результате к поражению 

в первый год войны. 

Оборона организовывалась быстро, но хаотично, недостаточно 

эффективно и слаженно, что приводило к массовому попаданию частей  

Красной армии в окружение немцев. 

Несмотря на довольно быстрые темпы наступления, немецкий план 

молниеносной войны, носивший название Блицкриг, провалился. 

Героическая оборона, организованная отрядами Красной Армии в 

стратегически важных городах, тормозила наступление немцев. 

23-29 июня 1941 года состоялось самое большое танковое сражение 

в первой половине Второй мировой войны, проходившее в районе 

Ровно – Броды. Первая большая танковая битва Второй мировой войны, 

в которой с обеих сторон приняли участие около 4 тысяч танков (более 

3 тысяч Советских и 800 немецких). Советские механизированные 

корпуса, получив приказ немедленно отбросить передовые танковые 

части врага, прорвались, перешли в наступление без надлежащей 

подготовки и авиационного прикрытия. Встречный танковый бой 

завершился почти полным разгромом советских механизированных 

корпусов. 

Несмотря на неудачное наступление частей Красной Армии, было 

задержано на неделю продвижения врага, хотя и очень дорогой ценой : 

из 4201 танка на Юго-Западном фронте осталось только 737. Враг, 



потерявший несколько сотен единиц бронетехники, вынужден был 

преждевременно ввести в бой резервы. Удар механизированных 

корпусов сорвал попытку врага быстро овладеть Киевом и позволил 

подготовить оборонительные рубежи на подступах к городу. 

По утвержденному в 1940 году плану нападения Германии на СССР 

под названием «План Барбаросса», немцы планировали захватить 

европейскую часть СССР за 2-3 месяца, однако на практике в результате 

сопротивления Красной Армии данный план провалился в первые 

месяцы войны. 

Оборона Киева от нацистов продолжалась с 7 июля по 19 сентября 

1941 года (71 день). 

Оборона Одессы продолжалась с 5 августа по 16 октября 1941 года 

(73 дня). 

Оборона последней цитадели Красной армии в Украине – города 

Севастополя – длилась с 30 октября 1941 года и до 4 июля 1942 года 

(250 дней). 

К 22 июля 1942 вся территория Украины была оккупирована 

нацистами. 

Гитлер обещал, что оккупированные территории СССР станут 

частью жизненного пространства для немецкой нации, и обеспечат 

Третий Рейх всем необходимым. 

На оккупированных территориях немцы установили систему под 

названием «Новый порядок». Территорию Бессарабии немцы передали 

Румынии в пользование. Подконтрольные румынам территории 

получили название Транснистрия (современная Одесская область). На 

данных землях осуществлялась политика насильственной румынизации. 

Остальная территория Украины была разделена немцами на три 

части : 



 – восточные украинские земли были отнесены к прифронтовой 

зоне, территориями которых управляли командиры размещенных там 

немецких частей; 

 – западно-украинские земли были объединены в территориальный 

округ «Дистрикт Галиция»; 

 – большинство украинских земель входили в состав 

рейхскомиссариата Украины. Столицей генерал-губернаторства был 

г. Ровно. 

27 апреля 1942 года в Нацистской Германии был утвержден 

секретный план по колонизации и эксплуатации земель Восточной 

Европы, получивший название «план Ост». Это план был рассчитан на 

20-30 лет и включал следующие основные положения : 

 – разделение оккупированных территорий СССР на губернаторства 

(5 губернаторств до Урала); 

 – постепенное заселение подконтрольных территорий СССР 

немецким колонистами; 

 – восточные немецкие колонии должны были стать эсэсовскими 

военными поселениями; 

 – территории Белоруссии, Эстонии, Литвы и Латвии должны были 

германизировать, как старые немецкие земли; 

 – Украина должна была стать сырьевой базой для Германии. 

Еще до утверждения плана «ОСТ» нацистская администрация в 

Украине начала проводить активную грабительскую политику : 

 – вывозилась молодежь из Украины на принудительные работы в 

Германию (людей называли остарбайтеры, и было их около 2,5 

миллиона человек); 

 – восстанавливались и активно эксплуатировались промышленные 

объекты и колхозы; 



 – началось массовое уничтожение представителей советской 

власти, интеллигенции, цыган и евреев (так, например, в результате 

Холокоста погиб почти 1 миллион евреев), проводимое специальными 

карательными эсэсовскимие отрядами. 

Одним из главных преступников, который активно внедрял «Новый 

порядок», был активист нацистской партии Эрих Кох, назначенный на 

должность главы рейхскомиссариата Украины. По его инициативе были 

развернуты активные действия по грабежу и уничтожению Украины : 

 – закрыто большинство оперных и драматических театров; 

 – вывезено из Украины 9,2 миллиона тонн зерна, 622 тысяч тонн 

мяса; 

 – введена обязательная трудовая повинность для людей в возрасте 

от 14 до 65 лет, для всего местного населения, проживавшего на 

оккупированных территориях; 

 – уничтожена система медицинских учреждений на 

оккупированных территориях. Были разрушены более 500 больниц, 

почти 1000 поликлиник. 

По данным Справочника о лагерях, тюрьмах и гетто (1941-1944 гг.), 

за период оккупации нацистами на территории Украины были созданы 

такие карательные учреждения : 

 – 2 классические концлагеря : во Львове (Яновский) и в Киеве 

(Сирецький). /Они указаны в перечне концентрационных лагерей 

Федерального закона Германии относительно компенсационных 

выплат/. 

 – 78 исправительно-трудовых лагерей и лагерей принудительного 

труда для евреев. По строгости режима содержания эти лагеря 

приближались к концлагерям. Часть из них находилась 

непосредственно в гетто; 



 – 7 исправительно-трудовых лагеря; 

 – 15 лагерей принудительного труда; 

 – 304 гетто; 

 – 23 пересыльных лагеря; 

 – 66 гестаповских тюрем (их количество было значительно 

большим, но об этом нет официальной информации); 

– 242 лагеря для военнопленных. 

Преступная политика нацистов привела к развёртыванию массового 

движения сопротивления на территории СССР. Начала меняться и 

ситуация на советско-германском фронте. 

Изменения на фронтах Великой Отечественной войны начались 

после поражения немцев в Сталинграде (Волгограде) в 1943 году, 

Красная армия постепенно начала освобождать от немцев территории 

СССР. 

Летом 1943 года после кровопролитной, но решающей и победной 

битвы на «Курской дуге» Красная армия освободила северо-восточные 

территории Украины, города Белгород и Харьков. 

В период с августа по сентябрь 1943 года части Красной армии 

вытеснили немцев из восточной части Украины – территории Донбасса, 

был освобожден город Сталино (современный Донецк). 

В сентябре 1943 года Красная армия вышла к районам реки Днепр, 

и попыталась ее форсировать. Это было началом великой «Битвы за 

Днепр». Особенностью данного сражения стала его массовость и размах 

– с обеих сторон в битве приняло участие до четырех миллионов солдат. 

Красная Армия форсировала реку Днепр почти по всей длине реки, 

количество погибших составило три миллиона человек. 



Результатами «Битвы за Днепр» стало освобождение 14 октября 

1943 года Запорожья, 25 октября Днепропетровска, а 6 ноября был 

освобожден Киев. 

17 февраля 1944 года закончилась Корсунь-Шевченковская 

операция, в результате которой Красная армия начала очищать от 

немцев территории Украины на Правобережье Днепра. 

В Корсунь-Шевченковской операции была разгромлена основная 

часть немецко-нацистской армии, которая препятствовала 

установлению контроля Красной Армии над Правобережной Украиной. 

10 апреля 1944 года была освобождена Одесса, 27 июля – Львов, а 

28 октября 1944 года было освобождено Закарпатье. Таким образом, от 

немецко-нацистских оккупантов была освобождена вся территория 

УССР. 

18-20 мая 1944 года происходила депортация крымских татар из 

Крыма. 

 

 

3. Движение сопротивления. 

 

С первых дней оккупации Украины немцами, в противодействие 

нацистам начинают действовать два движения сопротивления – 

советское движение сопротивления, которое было представлено 

советским партизанским движением, и националистическое движение 

сопротивления, сформировавшееся на основе деятельности активистов 

ОУН-УПА. 

Советское партизанское движение действовало на платформе 

активных подрывных и деморализующих действий против немцев, 



ставя основной целью освобождение территории Украины и 

возвращение её под контроль СССР. 

Советские партизанские отряды по своей сути и принципам 

формирования представляли собой не силы сопротивления, а 

своеобразный «спецназ» СССР. Руководство партизанских отрядов 

формировалось и подготавливалось партийно-государственным 

аппаратом и НКВД еще до того, как территория попадала под 

оккупацию нацистов. Позже эти отряды пополнялись красноармейцами 

и местным населением, которым удалось бежать из плена. Партизаны 

выполняли приказы, поступавшие от военного руководства, и называли 

себя специальными частями Красной армии. 

Для управления и координации действий отрядов советских 

партизан был создан 30 мая 1942 года Украинский штаб партизанского 

движения, который возглавил Тимофей Строкач. 

Советские партизанские соединения действовали на севере и 

северо-востоке Украины, преимущественно в лесных районах. Основой 

тактики советских партизан была деятельность, связанная со взрывами 

на железных дорогах, постоянные атаки на немецкие гарнизоны, а 

также диверсии на промышленных объектах. 

На территории Украины действовали крупные партизанские 

соединения : Ковпака, Сабурова, Медведева, Попудренко и многие 

другие. 

За период 1941-1944 годов советские партизанские отряды при 

взаимодействии с подпольем нанесли значительные потери немецко-

нацистским оккупантам и их союзникам на территории Украины : было 

уничтожено около 500 000 гитлеровских солдат и офицеров, 

разгромлено 467 вражеских гарнизонов, комендатур, штабов, пустили 

под откос 5019 эшелонов с живой силой и боевой техникой, подбили и 



захватили 1566 танков и бронемашин, 790 орудий, 13 535 автомашин, 

211 самолетов. 

Общая численность советских партизанских отрядов на территории 

Украины составляла в 1941-1943 годах от 5 до 30 тысячи бойцов, в 1944 

году – от 30 до 50 тысяч. 

Националистическое подполье ОУН действовало преимущественно 

в городах Западной Украины. Украинское националистическое 

подполье не было единым – в феврале 1940 года ОУН раскололось на 

две группы : ОУН (Б), во главе которой стоял Степан Бандера, и 

ОУН (М), которую возглавил Андрей Мельник. 

Со временем, в октябре 1942 года, на основе национального 

подполья было создано националистическое партизанское движение –

Украинская Повстанческая Армия (УПА). 30 июня 1941 года 

представители ОУН провозгласили во Львове независимость Украины, 

однако немцы не признали факта провозглашения независимости и 

арестовали всех активистов ОУН. 

Советское движение сопротивления вело борьбу за восстановление 

коммунистической советской власти. Главной же целью борьбы ОУН-

УПА было восстановление украинского государства и освобождения от 

нацистских и советских оккупантов. 

Однако со временем отрядам УПА пришлось, кроме немецких и 

советских войск, вести борьбу и с отрядами Польского подполья, 

которое было представлено двумя армиями – Людовой и Крайовой. Эти 

отряды боролись за восстановление Польши, однако с присоединением 

территорий украинской Волыни, против чего категорически выступало 

ОУН – УПА. 

Данные о численности отрядов УПА весьма приблизительны. В 

1942-1943 гг. их численность составляла почти 20000 бойцов, а в апреле 



1944 года – 6960, в сентябре – резкий спад до 2600 человек (по данным, 

которыве нашли следователи НКВД при теле командира УПА на 

Волыни и Полесье Дмитрия Клячковского (псевдоним Клим Саур, 

который в феврале 1945-го погиб в бою с отрядом НКВД). 

По подсчетам ученых-историков, отряды УПА в 1942-1943 годах 

провели 2 тыс. боевых операций против немецких оккупантов. Они 

совершали успешные нападения на немецкие гарнизоны, поезда, 

которыми гитлеровцы вывозили население в Германию, срывали 

карательные операции против местного населения и даже полностью 

контролировали отдельные районы Волыни, Полесья и Галичины. 

УПА и советские партизанские формирования действовали на 

общей территории, имели общего врага, одновременно воюя и между 

собой. Однако УПА возникла как классическое движение 

сопротивления, а советские партизаны были специально созданы. 

Несмотря на идеологическое отличие обоих движений 

сопротивления, советского и ОУН-УПА, они вели борьбу, внесшую 

значительный вклад в разгром нацистского Третьего Рейха. 

 

 

4. Последствия Второй мировой войны для Украины 

 

Украина относится к странам, наиболее пострадавшим от Второй 

мировой войны. 

УССР понесла огромные людские потери, исчислявшиеся 

миллионами погибших : погибло 3,9 миллиона мирного населения и 5 

миллионов военных, 2,5 миллиона человек были насильственно 

вывезены на принудительные работы в Германию, 3,5 миллиона 

человек были эвакуированы в дальние районы СССР. 



Было разрушено множество городов и сел, почти не осталось 

уцелевших культурных, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов. 

Финансовые потери в Украине составляли : прямые потери – 54 

миллиарда долларов, косвенные – 226 миллиардов. 

Было разрушено 16,5 тысяч промышленных предприятий, 18 тысяч 

лечебных учреждений, 30 тысяч колхозов, 1 тысяча совхозов, 882 шахт. 

Было разрушено 714 городов, более 28 тысяч сел, 10 миллионов 

человек стали бездомными. 

Мировое сообщество, признав вклад и потери, которые понесла 

Украина (УССР) во Второй мировой войне, пригласила её войти в 

состав ООН как страну-основательницу в апреле 1945 года, с 

предоставлением отдельного места от СССР. 

 

Темы рефератов: 

1. Пакт Молотова – Риббентропа его роль в начале Второй мировой 

войны. 

2. Советское движение сопротивления на оккупированных 

территориях. 

3. ОУН-УПА : непризнанная борьба на два фронта. 

4. Политические итоги Второй мировой войны для Украины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Пакт Молотова - Риббентропа был подписан: 

а) 30 сентября 1938 г.; 

б) 23 августа 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г.; 



г) 28 июня 1940 г. 

2. Гитлеровский план «блицкрига» был окончательно сорван 

после победы советской армии: 

а) на Курской дуге; 

б) под Сталинградом; 

в) под Москвой; 

г) под Киевом. 

3. Какой город стал центром оккупационной администрации в 

Украине? 

а) Ровно; 

б) Винница; 

в) Киев; 

г) Харьков. 

4. Когда и как была создана УПА? 

а) июнь 1941 г.; 

б) декабрь 1941 г.; 

в) октябрь 1942 г.; 

г) январь 1943 г. 

5. Начальником украинского штаба партизанского движения 

был: 

а) А. Федоров; 

б) С. Ковпак; 

в) Т. Строкач; 

г) А. Сабуров. 

6. Провозглашение Акта восстановления Украинского 

государства произошло: 

а) 17 сентября 1939 г.; 

б) 22 июля 1942 г.; 



в) 30 июня 1941 г.; 

г) 8 сентября 1943 г.; 

7. Киев был освобожден: 

а) 6 ноября 1943 г.; 

б) 25 октября 1942 г.; 

в) 23 февраля 1944 г.; 

г) 12 сентября 1941 г. 

8. Город Сталино был освобожден от немецких оккупантов : 

а) 6 ноября 1943 г.; 

б) 22 июля 1942 г.; 

в) 28 октября 1944 г.; 

г) 8 сентября 1943 г. 

9. Гитлеровский план «Ост» предусматривал : 

а) предоставление Украине в будущем государственной 

независимости, содействие ее экономическому и культурному 

развитию; 

б) превращение Украины в органическую часть немецкого 

государства, а украинцев – в граждан, равноправных с другими 

народами; 

в) превращение Украины в колониальную страну, аграрно-

сырьевой придаток. 

 

Вариант II. 

1. Остарбайтеры - это: 

а) советские военнопленные, которых вывозили в Германию в годы 

Второй мировой войны; 

б) населения, принудительно вывезенное для работы в Германию в 

годы Второй мировой войны; 



в) населения, оставшееся в оккупированной Украине и работавшее 

на немцев; 

г) советские военнопленные, которые вступали в ряды 

вооруженных сил Германии. 

2. Когда произошло вхождение Западной Украины в состав 

УССР? 

а) август 1939 г.; 

б) сентябрь 1939 г.; 

в) октябрь 1939 г.; 

г) ноябрь 1939 г. 

3. Когда Киев был освобожден от фашистской оккупации? 

а) декабрь 1942 г.; 

б) август 1943 г.; 

в) сентябрь 1943 г.; 

г) ноябрь 1943. 

4. Территория Украины была окончательно освобождена от 

оккупантов в : 

а) марте 1943 г.; 

б) июне 1943 г.; 

в) октябре 1943 г.; 

г) декабре 1943 г. 

5. Какая территория в августе 1940 года была включена в 

состав СССР? 

а) Бессарабия; 

б) Закарпатье; 

в) Бессарабия и Северная Буковина; 

г) Галиция. 



6. Какой большой город был последним освобожден в октябре 

1944 от фашистской оккупации? 

а) Одесса; 

б) Севастополь; 

в) Львов; 

г) Ужгород. 

7. Лидером Организации украинских националистов ОУН (Б) 

был избран: 

а) А. Сабуров; 

б) А. Мельников; 

в) С. Бандера; 

г) Я. Стецько. 

8. План нападения Германии на СССР имело кодовое название: 

а) «Ост»; 

б) «Вайс»; 

в) «Барбаросса»; 

г) «Юг». 

9. Началом «коренного перелома» во Второй мировой войне 

считают: 

а) освобождения Сталино (Донецка); 

б) освобождения Киева; 

в) Сталинградскую битву; 

г) битву за Днепр. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое место отводилось Украине в планах фашистской 

Германии? 

2. Когда была провозглашена автономия Карпатской Украины? 



3. Что собой представляет пакт Молотова – Риббентропа? 

4. Каким был вклад советских партизанских отрядов и ОУН-УПА в 

освобождении Украины? 

5. Когда произошло освобождение Киева и всей территории 

Украины от немецко-фашистских оккупантов? 
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ГЛАВА 13 

Украина в конце 1940-х - в начале 1980 -х годов. 

 

1. Послевоенный сталинский режим (1945-1953 гг.). 

 

Период послевоенного сталинского режима характеризовался в 

активным восстановлением разрушений, которым подверглась Украина 

во Второй мировой войне, одновременно возобновились репрессии 

против деятелей украинской национальной элиты. 

После войны СССР получил предложение о предоставлении 

финансовой помощи для восстановления страны от США – так 

называемый «План Маршалла», однако Советский Союз отказался. 

В 1946 году был утвержден «Закон о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-

1947 гг.». По данному плану от суммы общего финансирования СССР 

на восстановление УССР предполагалось выделить лишь 15 %, то есть 

Украина должна была восстанавливаться за счет собственных сил. 

В 1950 году советское руководство заявило о завершении 

восстановления, и выхода СССР на показатели 1940 года, однако такие 

успехи были достигнуты лишь в электроэнергетике, машиностроении и 

металлургии. Однако восстановление легкой промышленности еще 

продолжалась, сельское хозяйство находилось в кризисном состоянии, 

большое количество населения оставалось необеспеченное жильем. 

В 1947 году в СССР была проведена денежная реформа, которая 

хотя и частично остановила рост инфляции, однако привела к 

обесцениванию сбережений, находившихся на руках у людей. 



Новой проблемой для партийного руководства СССР стала 

советизация западно-украинских земель и установления западных 

границ. 

В состав УССР в 1945 г. было включено Закарпатье. Таким 

образом, Украина получила современные границы и впоследствии были 

подписаны соответствующие договоры с Чехословакией и Венгрией. 

Самым сложным было урегулирование украинско-польской 

границы. Поляки претендовали на западно-украинские земли, на Львов 

и Галичину. Однако на Крымской конференции (февраль 1945 года) 

основополагающей в украинско-польской разграничении стала так 

называемая «линия Керзона», проходившая по рекам Сян, Западный 

Буг, Висла, и признанная еще в 1919-1920 гг. как восточная граница 

Польского государства (ее инициатор Дж. Керзон тогда был министром 

иностранных дел Великобритании). 

Вследствии переговоров между СССР, США и Великобританией, 

украинско-польская граница устанавливалась западнее Львова, но такие 

украинские этнические земли, как Холмщина, Подляшье, Посяння и 

Лемковщина (так называемое «3акерзоньяЦ») с городами Холм, 

Ярослав, Перемышль, Санок и другие, признавались польской 

территорией. 

Для решения проблемы с этническими разграничениями украинцев 

и поляков была начата операция по переселению «Висла». 

В течение 1944-1946 годов происходило добровольно-

принудительное переселение украинцев. Было переселено 480 тысяч 

лиц с их этнических земель Закерзонья в УССР; соответственно поляков 

примерно 810 тысяч человек выехали из Украины в Польшу. 

В апреле – августе 1947 года польское правительство под 

предлогом ликвидации отрядов УПА совершило насильственное 



переселение более 140 тысяч украинцев из Закерзонья в северо-

западные воеводства Польши. Они были расселены отдельными 

семьями между поляками. Украинцы были обречены на 

денационализации и полонизацию. 

Эта преступная акция была согласована и поддержана военными 

силами СССР и Чехословакии. В концлагере Явожно вблизи Кракова 

поляки заключили около 4 тысяч Украинцев. 

В 1946-1949 годы была развернута кампания по борьбе с 

идеологическими отступлениями от линии коммунистической партии в 

области науки, литературы, культуры и искусства. 

Эта волна террора получила название «Ждановщина» в честь 

активного ее основателя, высокопоставленного чиновника 

коммунистической партии Андрея Жданова. 

Ждановщина было обусловлена желанием коммунистического 

руководства вернуть полный контроль над всеми сферами жизни, 

который был ослаблен в годы Второй мировой войны. 

Данное явление проявилось в репрессиях против деятелей 

культуры. Преследованиям подверглись украинские литераторы 

А. Довженко (за киносценарий «Украина в огне»), М. Рыльский, 

Ю. Яновский, И. Сенченко, Ю. Смолич, В. Сосюра (за стихотворение 

«Любите Украину»), К. Данькевич (за оперу «Богдан Хмельницкий») и 

многие другие литераторы, художники и ученые. Подверглись 

притеснениям известные ученые-генетики : М. Гришко, С. Гершензон, 

И. Поляков и Л. Делоне. 

Развитие науки шло в направлении выполнения «плана 

преобразования природы», который выдвинул Сталин в 1948 г. 

Началось строительство многих гидроэлектростанций, водохранилищ, 



каналов, пытались акклиматизировать субтропические культуры и 

прочее. 

В 1948-1950 годах в Украине была изготовлена первая в Европе 

электронная цифровая вычислительная машина, впервые получен 

тяжелый азот, разработана теория разделения изотопов, изобретен 

метод концентрирования тяжелой воды. Активно проводились 

исследования в области физики атомного ядра и атомной энергетики, 

авиации, электросварки, освоена технология получения сверхпрочного 

чугуна и т.д. 

Одновременно идет натиск на церковь, направленный на 

ликвидацию, прежде всего, греко-католической церкви. В марте 1946 

года во Львове был созван и проведен под контролем НКВД церковный 

Собор, после которого Украинская греко-католическая церковь в 

Галиции перестала существовать (в 1949 году аналогичное произошло и 

в Закарпатье). 

Набирают обороты и операции по ликвидации УПА. Чтобы лишить 

УПА поддержки, советское правительство прибегло к массовым 

депортациям. В 1944-1947 годы было отправлено в северо-восточные 

районы СССР более 100 тысяч членов ОУН-УПА и их семей. Всего с 

1944 по 1952 годы по официальным данным из Западной Украины было 

веселено более 200 тысяч человек. 

В конце 1940-х годов вооруженное сопротивление УПА начало 

ослабевать, хотя отдельные отряды действовали еще до середины 1950-

х годов. 5 марта 1950 года под Львовом в схватке с отрядами НКВД 

погиб главнокомандующий УПА Роман Шухевич (Тарас Чупринка). 

 

 

2. Голод 1946-1947 гг. 



 

Послевоенное развитие сельского хозяйства Советского Союза 

было достаточно низким – сказывался кризис, вызванный 

последствиями Второй мировой войны. 

Зима 1945-1946 годов была неблагоприятной для сельского 

хозяйства, что повлияло на снижение урожайности, усиленное 

страшной засухой, которая в 1946 году была повсеместной в Украине. 

Несмотря на критическую ситуацию, советское руководство 

установило завышенные планы хлебозаготовок – в 1946 году план 

хлебозаготовки составлял сначала 5,5 миллионов тонн зерна, а позже 

был увеличен до более 6 миллионов тонн. 

Контролировал выполнение плана высокопоставленный чиновник 

коммунистической партии Никита Сергеевич Хрущев, все обращения 

которого к И. Сталину с просьбой уменьшения плана были отвергнуты. 

Для выполнения плана заготовок хлеба была усилена уголовная 

ответственность за его срыв и массово проводились репрессии против 

крестьян. Так, в 1946-1947 годах было привлечено к уголовной 

ответственности 1,6 тысяч председателей колхозов. За 1946 год 

примерно 2,3 тысячи крестьян были осуждены за то, что они собирали 

колоски хлеба на колхозных полях. 

Несмотря на давление и репрессии, план хлебозаготовок не был 

выполнен. 

На Украине вспыхнул голод, им было охвачено 16 восточных 

областей, а также в Измаильская и Черновицкая области. 

В 1946 году умерло 282 тысячи человек, в 1947 году – 520 тысяч, в 

1947 году были зафиксированы у 1 миллиона человек болезни, 

вызванные и обусловленные голодом. 

 



 

3. Реформы 1953-1964 гг. Десталинизация. 

 

5 марта 1953 умер И. Сталин. Его смерть и дальнейшая борьба за 

власть среди партийной элиты стало началом коренных изменений в 

СССР. Первым секретарем КПСС стал Н. Хрущев, занимающий эту 

должность до 1964 года. 

Внутренняя политика Н. Хрущева по сравнению с эпохой 

правления Сталина была достаточно либеральной, получившей 

название в истории «Хрущевская оттепель». Характерными 

особенностями этого периода были : определенный отход от жесткой 

сталинской тоталитарной системы, попытки ее реформирования в 

направлении либерализации, относительная демократизация, 

гуманизация политической и общественной жизни. 

19 февраля 1954 года был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в 

состав УССР». Крымский полуостров стал частью Украинской 

республики. 

Ускорил процесс смягчения режима ХХ съезд КПСС, проходивший 

14- 25 февраля 1956 года. Основными вопросами повестки дня должны 

были быть утверждение Н. Хрущева у власти и разработка новой 

программы развития Советского Союза, а в последний день работы 

должны были заслушать доклад Хрущева на тему «Культ личности и 

его последствия». 

Однако именно доклад Никиты Хрущева о периоде правления 

Сталина под названием «Культ личности и его последствия» стала 

главной особенностью ХХ съезда КПСС. Данное выступление Хрущева 

вызвало тяжелый резонанс у некоторых делегатов съезда в силу того, 



что впервые на высоком партийном уровне был подвергнут критике 

тоталитарный режим правления Сталина. 

30 июня 1956 года ЦК КПСС принял постановление «О 

преодолении культа личности и его последствий», положившее начало 

процессу десталинизации в Советском Союзе. 

Десталинизация имела практическое проявление в таких аспектах : 

 – прекращение массовых политических репрессий; 

 – реабилитация политических заключенных; 

 – борьба с культом личности Сталина, проявлявшаяся в 

уничтожении всех элементов, в которых проявлялся культ личности 

«вождя всех народов» (так называли Сталина вовремя его правления) в 

любой из сфер – от документации и книг до культуры и архитектуры; 

 – ограничение цензуры; 

 – расширение прав УССР в экономической, финансовой, 

юридической сферах. В первую очередь произошло сокращение 

количества союзных и увеличение числа республиканских и союзно-

республиканских министерств. Большинство предприятий союзного 

подчинения было передано под управление УССР. Доля 

промышленности, подчиненной правительству УССР, в экономике 

Украины увеличилась с 30 до 76 процентов. 

В 1956-1957 годах начался процесс ликвидации системы ГУЛАГа. 

В феврале 1957 году руководство страны приняло решение 

ликвидировать большинство отраслевых министерств и организовать 

вместо них территориальные советы народного хозяйства – совнархозы. 

На территории УССР было создано 11 совнархозов, под контролем 

которых на 1957 год находилось 97 % промышленных предприятий. 

Введение новой системы управления способствовало улучшению 

разделения труда и его кооперации в рамках экономического региона. 



Вследствие перехода на управление по территориальному принципу 

УССР получила возможность более четко воплощать в жизнь 

собственную экономическую политику. Однако совнархозы оказались 

неспособными обеспечивать единство технической политики, 

комплексно решать научно-технические проблемы развития отраслей, 

поэтому были восстановлены союзно-республиканские и общесоюзные 

министерства. В 1964 году система совнархозов была ликвидирована. 

В производственно-экономической сфере продолжалась программа 

развития тяжелой промышленности, одновременно были разработаны 

программы изменений и в сельском хозяйстве. 

В сельском хозяйстве во времена Н. Хрущева предусматривались 

три программы : 

 – освоение целинных земель – за счет изъятия и отправки из уже 

существующих колхозов техники и специалистов для осваивания 

целинных степей Казахстана (данный эксперимент не дал 

прогнозируемых результатов и имел негативные последствия); 

 – расширение площадей посевов кукурузы – кукурузой засевали 

все сельскохозяйственные участки, ошибочно полагая, что данная 

культура необходима как корм для увеличения поголовья скота и для 

роста животноводческого комплекса (массовое непродуманное 

засевания кукурузы привело к дефициту хлеба в СССР, впервые Союз 

сам стал закупать заграницей хлеб вместо того, чтобы продавать); 

 – программа в животноводстве – началось «соревнования» между 

СССР и США в этой области. В Советском Союзе была поставлена 

задача догнать и обогнать Америку по количеству продукции 

животноводческого комплекса (выпуск молока и мяса вырос, однако 

догнать США не удалось). 



Активно решалась проблема обеспечения населения жильем, в 

малых и средних городах строили жилые дома в 2-3 этажа, в больших 

городах – пятиэтажные, которые назвали «хрущевками», и это название 

(как и дома) дошло до наших дней. В период 1956-1964 годов в Украине 

площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 66,4 

миллиона квадратных метров, что почти решило вопрос с расселением 

населения (жилье получили те, кто его потерял во время войны, а также 

молодые семьи в промышленных районах и растущих городах). 

В этот период активное развитие получила космическая отрасль.  

4 октября 1957 года СССР запустил первый в мире искусственный 

спутник Земли. 12 апреля 1961 года состоялся полет Юрия Гагарина – 

первый полет человека в космос. (СССР совершил преждевременный 

запуск человека в космос, чтобы обогнать американскую космическую 

программу). 

Развитие космической отрасли СССР связано с конструкторами-

основателями ракетно-космической отрасли в СССР – украинцами 

Сергеем Павловичем Королевым и Михаил Кузьмич Янгелем (которые 

работали не только в области разработки космических ракетоносителей, 

но и в области создания ракетного ядерного стратегического 

вооружения СССР). 

В 1962 году начался так называемый Карибский кризис, вызванный 

обострением отношений между СССР и США из-за размещения 

советских ядерных ракет на Кубе. Данное противостояние чуть не 

переросло в войну с использованием ядерного оружия. Однако после 

переговоров между президентом США Джоном Кеннеди и генеральным 

секретарем ЦК КПСС СССР Никитой Хрущевым был достигнут 

компромисс по урегулированию конфликта. 



Пользуясь либерализацией, которую принесла «хрущевская 

оттепель», в Украине начинают развиваться движения 

«шестидесятников» и диссидентов. 

Шестидесятники – это движение творческой молодежи, которое 

исповедовало новые мысли, идеи, новую тематику, не ограниченную 

рамками господствующей идеологии. Представителями данного 

течения были Иван Драч, Лина Костенко, Василий Симоненко, Николай 

Винграновский, Дмитрий Павлычко и многие другие. 

Шестидесятники, которые решались на открытый конфликт с 

властью, становились диссидентами. Их, в отличии от шестидесятников, 

было гораздо меньше. Соответственно свою деятельность они не 

ограничивали культурой, а вступали в политическую борьбу с 

существующим строем. 

Диссидентство – общественно-политическое оппозиционное 

движение в СССР и Украине, которое боролось мирными методами 

против национального и политического гнета. Известными 

представителями были: Левко Лукьяненко, Иван Кандыба, Степан 

Вирун, Василий Луцк, Иосиф Боровницький, Александр Либович и 

другие. Все эти деятели были членами Украинского рабоче-

крестьянского союза, выступившего в защиту прав и свобод граждан 

СССР, действовавшего в 1960-1961 годах в последствии запрещенного 

КГБ. Его участники оказались в тюремном заключении, однако данный 

союз начал диссидентское движение в Украине. 

14 октября 1964 года по инициативе Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Советского Союза лишили должности 

Генерального Секретаря Коммунистической Партии Никиту Хрущева. 

На этом закончился неоднозначный, сложный, однако положительный 



для общего развития Украины период хрущевского правления с его 

«оттепелью» и десталинизацией. 

 

 

4. Украина во время стагнации. Русификация. Кризис начала 

1980-х годов. 

 

В 1964 году на смену Н. Хрущеву на должность Генерального 

Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза в результате закулисной борьбы приходит Леонид 

Брежнев. 

Период правления Брежнева был противоположным «хрущевской 

оттепели» – произошел возврат к старому тоталитарному механизму 

управления СССР с применением репрессий. В Советском Союзе был 

восстановлен культ личности, причем, это был культ личности самого 

Леонида Брежнева. 

Еще одной характерной чертой «Брежневской эпохи» было 

возрождение массового развертывания репрессий против 

инакомыслящих, шестидесятников и диссидентов. 

В Украине 1964-1972 годы ознаменовались относительной 

стабильностью. Это было связано с тем, что руководителем украинской 

республики – Первым секретарем Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Украины (ЦК КПУ) был Петр Шелест, 

назначенный на эту должность еще Хрущевым, но даже после ухода 

последнего смог долгое время удержаться при власти. 

Главной особенностью правления Петра Шелеста было 

поддержание собственного курса – умерено-национального 

направления развития украинской республики. 



Однако, из-за обвинений в национализме Петра Шелеста уволили, а 

на его место был назначен Владимир Щербицкий, который находился 

на данной должности с 1972 по 1989 года. Период руководства 

Щербицкого в Украине характеризовался полной поддержкой политики 

Москвы. 

И хотя во времена условно спокойного правления П. Шелеста, 

проходившего в стиле «хрущевской оттепели», в Украине всё равно 

велась борьба с националистическим течением. Подтверждением этого 

является дело против диссидента Вячеслава Черновола. В 1967 году 

Вячеслав Черновол создал документальный сборник «Горе от ума» 

(Портреты двадцати «преступников»), в котором подал материалы об 

арестованных шестидесятниках в 1965 году. Эта книга была запрещена 

в СССР, а В. Черновола арестовали сотрудники КГБ и 15 ноября 1967 

года, по решению Львовского областного суда, он был осужден на 3 

года пребывания в лагерях строгого режима в Мордовии. 

Начиная с 1970 года, в связи с изменениями в руководстве КГБ 

(возглавил В. Федорчук – инициатор особенно жестких политических 

репрессий), усиливается борьба с диссидентами и инакомыслящими. 

Первым шагом становится «чистка коммунистической партии», из 

рядов которой исключают 37 тысяч членов партии. 

Следующим шагом становится развертывание репрессий против 

диссидентов. Применяется новая система наказания – использованипе 

вместо лагерей психиатрических клиник, с соответствующим 

психиатрическим «лечением» – уничтожением диссидентов как врагов 

государства. Всех правозащитников, диссидентов и инакомыслящих, 

помещали на принудительное лечение в психиатрические клиники. Под 

принудительное лечение попали В. Гершуни, П. Григоренко, 



В. Файнберг, В. Борисов, М. Кукобака и другие, признанные врагами 

Советской власти. 

Однако, несмотря на репрессии, происходит консолидация 

диссидентского движения, и этому способствует издание в 1970-1974 гг. 

во Львове подпольного журнала «Украинский вестник», главным 

редактором которого был В. Черновол. Журнал способствовал 

организации и консолидации диссидентского движения. 

Активными деятелями диссидентского движения стали 

«шестидесятники» – поэты Л. Костенко, В. Симоненко, 

М. Винграновский, критики И. Дзюба, И. Светличный, художница 

А. Горская, переводчик М. Лукаш. Впоследствии к ним присоединились 

Вячеслав Черновол, Евгений Сверстюк, Тарас Мельничук, Михаил 

Осадчий, Юлий Шелест, Василий Стус, Иван Коваленко и другие. 

В 1973 году КГБ меняет тактику борьбы – диссидентов и 

инакомыслящих вместо помещения в психиатрическую больницу 

принудительно высылали из страны. 

В 1975 году украинское диссидентское движение получило новый 

толчок к развитию. Это было связано с тем, что СССР подписал 

Хельсинское соглашение, которое предусматривало обязанность всех 

стран-подписантов соблюдать основные права человека. 

9 ноября 1976 года в Украине была создана Украинская 

Хельсинская группа (УХГ). Ее основателями были писатель Олесь 

Бердник, генерал Петр Григоренко, юристы Иван Кандыба и Левко 

Лукьяненко, общественный деятель Оксана Мешко, историк Николай 

Матусевич, инженер Николай Маринович, микробиолог Нина Пестрая-

Караванская, учитель Алексей Тихий. Возглавил Украинской 

Хельсинской группы писатель и философ Николай Руденко. 



В данную группу входило 37 активистов, представляющих все слои 

украинского общества. Здесь были диссиденты – Нина Строката, 

Василий Стус, Левко Лукьяненко, Иван Кандыба, Надежда Светличная 

и Вячеслав Черновол, националисты – Святослав Караванский, Оксана 

Попович, Оксана Мешко, Ирина Сеник, Петр Сичко, Даниил Шумук и 

Юрий Шухевич (сын командующего УПА Романа Шухевича), и 

религиозные активисты – например, священник Василий Романюк. 

К 1980 году большинство членов Украинского Хельсинского 

группы были арестованы (М. Руденко, О. Тихий, Л. Лукьяненко, 

М. Маринович, М. Матусевич, А. Бердник, В. Черновол и многие 

другие), части дали возможность выехать из страны (например, 

П. Григоренко). 

В 1988 году была возобновлена деятельность Украинской 

Хельсинской группы и на ее базе через 2 года, в 1990 году в связи с 

началом процесса «перестройки в СССР» была создана «Украинскую 

республиканскую партию». 

Период правления Украиной Владимира Щербицкого, кроме 

развертывания репрессий против диссидентов, ознаменовался началом 

тотальной русификации. 

Русификация Украины получила массовый характер и охватила все 

сферы жизнедеятельности общества. Государственное руководство 

УССР начало сокращать украинские и массово открывать 

русскоязычные школы. 

Активно русификацию внедряли в прессе и книгопечатании. Так, с 

1960 до 1980 годов количество украинских журналов снизилась с 46 % 

до 19 %, количество книг на украинском языке в период в этото же 

период упало с 60 % до 24 %. 



Вся документация в УССР велась на русском языке. Владимир 

Щербицкий выступил инициатором того, чтобы все заседания 

Коммунистической Партии Украины проводились с исключительным 

использованием русского языка. 

И главным элементом русификации стала политика «обмена 

специалистами», которая заключалась в том, что специалисты –

украинцы после окончания высших учебных заведений отправлялись на 

работу в другие советские республики, а на их место в Украину массово 

направляли специалистов-россиян. Следствием такой политики стал 

рост количества русского населения в Украине, которое в период с 1972 

по 1984 годы возросло как минимум на 2-3 миллиона человек. 

В период «брежневского застоя» Украина имела достаточно 

высокие экономические показатели : доля промышленной продукции 

составляла 17 % от общих показателей СССР. Высокими были 

показатели сельского хозяйства, которые составляли 23 % от общего 

количества сельскохозяйственной продукции СССР. 

На этот период приходятся самые высокие показатели уровня 

жизни населения УССР за все время существования СССР. 

Активизируется процесс урбанизации, означающий отток населения из 

сельской местности в города. 

Однако в данный период, несмотря на высокие показатели в 

экономике, уже проявлялись признаки начала кризиса : постепенно 

замедлялся темп развития экономики, падала эффективность труда из-за 

использования устаревших методов, чувствовалась нехватка 

капиталовложений и т.п. 

С разрешения Щербицкого на территории Украины начинается 

строительство ряда атомных электростанций, в том числе и 

Чернобыльская станция, на которой 26 апреля 1986 года произошла 



авария и взорвался 4 энергоблок. Последствия взрыва были 

катастрофические : общая площадь загрязненной территории составила 

более 600 тысяч квадратных километров, а количество людей, 

подвергшихся радиационному воздействию – 23-24 миллиона, 5 

миллионов людей считаются пострадавшими (точное количество 

погибших неизвестно,  ибо Чернобыль до сих пор продолжает убивать). 

В 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан, началась 

Афганская война, которая проходила с 1979 по 1989 годы. 

Украинцы составляли значительную долю в составе советских 

войск, а именно 160 тысяч. Из них 2378 погибли, ранения получили 

более 8 тысяч украинцев, из них 4687 стали инвалидами. 

 

 

5. Перестройка и национальное возрождение Украины. 

Народный Рух Украины. 

 

В 1982 году умирает Леонид Брежнев, вместо него выбирают Юрия 

Андропова, будучи еще до избрания тяжело больным. Через пятнадцати 

месяцев пребывания на высоком посту Андропов умирает, и на его 

место избирается далеко не молодой и тоже больной Константин 

Черненко, который также умирает менее чем через год правления. 

Периоды правления Ю. Андропова и К. Черненко ничем не 

отличились в сфере реформ и изменений в СССР – проводилась 

политика в направлении продолжения политического курса 

Л. Брежнева. Общий кризис начал проявляться во всех сферах 

жизнедеятельности, однако нужных реформ не проводилось и ситуация 

постепенно начала выходить из-под контроля, становясь 

катастрофической. 



В марте 1985 года ЦК КПСС выбрал Генеральным секретарем 

Михаила Горбачева, который относился к группе «молодых политиков» 

коммунистической партии. Придя к власти, он провозгласил в 1985 году 

новый курс политики в СССР, получивший название «Перестройка». 

Новый курс предусматривал глобальные изменения в экономической, 

социальной и политической сферах СССР, что должно было послужить 

началом демократических преобразований в Советском Союзе. 

В «Перестройке» выделялось три основных этапа : 

 – первый период (1985-1986 гг.) ознаменовался поиском путей 

модернизации социалистического общества. Был взят курс на 

«ускорение» в развитии; 

 – второй период (1987-1988 гг.) – это время начала реальных 

попыток проведения реформ в экономике и введения (разрешения) 

демократических свобод, получившее название «Гласность». 

«Перестройка сверху» стала началом смены в составе партийного 

руководства Советского Союза; 

– третий период (1989-1991 гг.) получил название «перестройка 

снизу». Характерным для этого периода было падение авторитета 

коммунистической партии, потеря ею монополии на власть в СССР, 

появление новых политических партий. В СССР массовое развитие 

получили центробежные процессы, проявившиеся в ослабление 

авторитета Москвы и усиление политических позиций республик. 

Первый этап «перестройки» – «Ускорение», проявившейся в форме 

внедрения во все отрасли производства научных достижений, 

желаемого улучшения в экономике не дал. Был введен «Сухой закон», 

однако, запрет спиртного привел к значительным потерям поступлений 

в бюджет, уничтожению виноградников и, в конечном счете, к потере 

элитных советских коллекционных вин. 



Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) так же 

не добавила авторитета руководству страны и имела огромный 

негативный резонанс. Поначалу советское руководство пыталось 

скрыть произошедший взрыв на 4 энергоблоке. Однако из-за масштабов 

катастрофы руководство СССР вынуждено было признало факт аварии.  

В результате взрыва было потеряно 144 тысяч гектар земли, 492 

тысяч гектар леса, загрязнена площадь в 10 миллионов гектар. Авария 

негативно повлияла на здоровье 2,5 миллионов человек; загрязненных 

территорий необходимо было отселить 160 тысяч человек. 

Авария затормозила развитие первого этапа «перестройки» в 

Украине. 

Второй этап «перестройки» охарактеризовался демократическими 

преобразованиями, которые так долго ждала страна. Населению СССР 

была дана свобода слова, открыт путь к деятельности разнообразным 

общественным организациям и политическим партиям. Частично был 

открыт доступ к закрытой ранее информации о позорных страницах 

истории СССР, и появилась возможность критиковать Советскую 

власть за совершенные преступления. 

Третий этап «перестройки» был быстрым и необратимым для 

истории СССР. 

В 1987 году в Киеве начало деятельность Украинское 

культурологическое общество. Это была первая в СССР независимая 

общественная организация. Главными аспектами ее деятельности было 

исследование и освещение запрещенных в СССР тем, а именно : 

 – исследование национально-освободительной борьбы украинского 

народа 1917-1920 годов; 

 – разглашение и критика акта геноцида украинского народа  – 

Голодомора 1932-1933 годов; 



 – раскрытие правды о последствиях Чернобыльской катастрофы; 

 – защита исторических памятников. 

В Крыму в 1988 году активно начинает действовать крымско-

татарское национальное движение. Деятельность движения была 

связана с признанием и осуждением депортации крымских татар во 

времена Сталинского правления, и возвращение крымских татар из 

ссылки на родину в Крым. Начался процесс их массового возвращения. 

В апреле 1989 года на полуострове было не более 40 тысяч крымских 

татар, а летом 1991 года – 130 тысяч. Для защиты прав 

депортированных в 1989 году была создана Организация крымско-

татарского национального движения. 

В 1988 году восстановили активные действия активисты 

диссидентского движения. Информационную поддержку диссиденты 

получали благодаря «самиздату», подпольным самопечатным газетам, 

которые содержали информацию о преступлениях и нарушениях 

Советской власти. Во Львове проходили несанкционированные 

митинги, осуждающие сталинские репрессии. Такого рода акции 

организовывались В. Черноволом, братьями Горыни, Иваном Макаром, 

Игорем и Ириной Калинец. 

28 октября 1989 года Верховная Рада УССР приняла Закон «О 

языках в Украинской ССР», закрепивший, после долгих десятилетий 

угнетения, равноправия для украинского языка с русским. 

В 1989 году создается партия Народный Рух Украины («Рух»), 

основными направлениями деятельности которого стали : 

 – отстаивание идеи суверенитета Украины; 

 – возрождение украинского языка и культуры; 

 – решение экологических проблем УССР; 



 – продолжение и углубление демократизации политической 

системы. 

В 1990 году в СССР насчитывалось, помимо Коммунистической 

партии, еще 16, крупнейшими среди которых были Украинская 

республиканская партия, Демократическая партия Украины, 

Украинская крестьянско-демократическая. 

В марте 1990 года прошли первые относительно демократические 

выборы в Верховную Раду УССР. 

Политическая борьба развернулась между двумя блоками – 

демократическим, который состоял из Руха, Хельсинской группы, 

экологических групп и многочисленных «неформальных» организаций, 

и кандидатами от коммунистической партии. 

Коммунисты имели преимущество в средствах массовой 

информации, к тому же, большинство людей еще боялось прямо 

выступать с оппозиционными идеями, имея горький предшествующий 

опыт, что не могло не повлиять на конечные результаты выборов. 

Коммунисты получили 239 мест из 450, то есть большинство, и 

сформировали в парламенте свою депутатскую группу («группа 239»), а 

Демократический блок получил 90 депутатских кресел и создал свою 

Народную Раду. 

Впервые коммунисты получили оппозицию, которая влияла на 

работу Верховной Рады. Это стало концом эры коммунистического 

доминирования и террора. 

В июле 1990 года Председателем Верховной Рады был избран 

Леонид Кравчук. 

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла Декларацию о 

государственном суверенитете Украины, которая провозглашала 

«верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти 



Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во 

внешних отношениях». Так начался процесс построения независимой 

Украины. 

19-21 августа 1991 года в СССР произошел государственный 

переворот. Горбачева изолировали в Крыму, а в Москве был создан 

Государственный комитет по чрезвычайной ситуациям (ГКЧП) во главе 

Г. Янаевым. В Москву были введены войска. Сопротивление путчистам 

в Москве организовали и возглавили Борис Ельцин и Верховный Совет 

России. 

Относительно оценки переворота в Москве, Л. Кравчук ничего не 

комментировал, заняв выжидательную позицию. Однако Президиум 

Верховной Рады Украины принял решение о непризнании 

постановлений повстанцев ГКЧП на территории Украины. В это время 

мятежники ГКЧП потерпели поражение и в Москве. 

24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета УССР 

приняла «Акт провозглашения независимости Украины». Украина стала 

независимым государством!!! 

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум и 

выборы Президента Украины. На референдуме почти 90 % населения 

поддержало независимость Украины, Первым президентом независимой 

Украины был избран Леонид Кравчук. 

 

Темы рефератов: 

1. Украинская Хельсинская группа. 

2. Шестидесятники. 

3. Голод в Украине 1946-1947 

4. Диссидентское движение 60-х – 80-х годов в Украине. 

 



Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Причины послевоенного голода 1946 - 1947 годов в Украине: 

а) засуха; 

б) запрет приусадебных участков и конфискация инвентаря; 

в) чрезмерно высокие и нереальные планы хлебозаготовок; 

г) большие объемы экспорта хлеба и продуктов животноводства за 

границу. 

2. Возникновение в Украине движения «шестидесятников» 

обусловлено: 

а) либерализацией общественно-политической и духовной жизни; 

б) увеличением финансирования культуры и народного творчества; 

в) приобщением к европейскому и мировому культурному 

наследию; 

г) возвращением в украинскую культуру забытых и 

репрессированных имен. 

3. «Украинский рабоче-крестьянский союз» возглавлял: 

а) В. Черновол; 

б) Л. Лукьяненко; 

в) И. Дзюба; 

г) В. Стус. 

4. Людей, находящихся в морально-политической оппозиции к 

существующему государственному (политического) строю, 

господствующим в обществе идеям и ценностям, называют: 

а) диссидентами; 

б) космополитами; 

в) коллаборационистами; 

г) шовинистами. 



5. Участниками диссидентского движения в Украине были 

преимущественно: 

а) рабочие; 

б) крестьяне; 

в) военные; 

г) представители творческой интеллигенции. 

6. Украинская Хельсинская группа была основана в: 

а) 1956 г.; 

б) 1985 г.; 

в) 1976 г.; 

г) 1991 г. 

7. Массовая общественно-политическая организация, созданная 

в Украине в 1989 для поддержки перестройки, называлась: 

а) Украинское культурологическое общество; 

б) Украинский Хельсинский союз; 

в) Народный Рух Украины за перестройку; 

г) Народный союз содействия перестройке. 

8. Попытка государственного переворота в СССР состоялась: 

а) 19 - 21 августа 1991 г.; 

б) 1 - 3 декабря 1991 г.; 

в) 16 - 17 июля 1990 г.; 

г) 18 - 24 апреля 1985 г. 

9. Назовите главного командира УПА, который продолжил 

борьбу с советскими войсками после освобождения Украины от 

немецко-фашистских захватчиков: 

а) Р. Шухевич; 

б) С. Бандера; 

в) Я. Стецько; 



г) А. Мельник. 

10. Завершающий этап процесса переселения украинского 

населения с территории Лемковщины, Посяння, Подляшье, 

Холмщины получил название: 

а) операция «Барбаросса»; 

б) операция «Збруч»; 

в) операция «Висла»; 

г) операция «Сян». 

 

Вариант II  

1. Что было одной из составляющих политики десталинизации 

(1953 – 1964 гг.)? 

а) либерализация государственной политики в отношении церкви, 

расширение сети церковных общин; 

б) ликвидация монополии КПСС на власть, передача власти Съезду 

народных депутатов; 

в) реорганизация партийного аппарата и создание национальных 

коммунистических партий; 

г) ликвидация системы ГУЛАГа, амнистия и реабилитация 

незаконно осужденных. 

2. Возникновение в Украине движения «шестидесятников» 

обусловлено: 

а) либерализацией общественно-политической и духовной жизни; 

б) увеличением финансирования культуры и народного творчества; 

в) приобщением к европейскому и мировому культурному 

наследию; 

г) возвращением в украинскую культуру забытых и 

репрессированных имен. 



3. Алла Горская, Иван Драч, Василий Стус - деятели, которых 

объединяет: 

а) членство в Украинской Хельсинской группе; 

б) участие в массовой акции поддержки «Пражской весны»; 

в) принадлежность к «шестидесятникам» в украинской культуре; 

г) пребывания в заключении за «антисоветскую агитацию и 

пропаганду». 

4. Культ личности Сталина был развенчан Н. Хрущевым на: 

а) XIX съезде КПСС в 1952 г.; 

б) XX съезде КПСС в 1956 г.; 

в) XXI съезде КПСС в 1957 г.; 

г) ХХII съезде КПСС в 1966 г. 

5. Формирование территории Украины в пределах 

современных границ завершилось в: 

а) 1939 г.; 

б) 1954 г.; 

в) 1945 г.; 

г) 1947 г. 

6. Суть политики советизации западных областей Украины в 

период послевоенного восстановления (1945 - начало 1950-х годов) 

заключалась в: 

а) переселение украинцев западных областей в центральные и 

восточные области УССР; 

б) унификации всех сфер жизнедеятельности в соответствии с 

нормами, утвержденными в СССР; 

в) репрессиях против священников Украинской греко-католической 

церкви; 

г) подавление вооруженной борьбы подполья ОУН и отрядов УПА. 



7. Образование Украинской общественной группы содействия 

выполнению Хельсинских соглашений связано с: 

а) событиями «Пражской весны»; 

б) интервенцией советских войск в Афганистан; 

в) принятием ООН Всеобщей декларации прав человека; 

г) проведением Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

8. Что было одним из признаков диссидентского движения в 

Украине во второй половине 1960 - первой половине 1980-х годов? 

а) мирный, ненасильственный характер борьбы; 

б) распространение движения лишь в западных областях Украины; 

в) доминирование религиозного течения, его поддержка 

православной церковью; 

г) координация массовых антиправительственных акций с 

московскими группами. 

9. Благодаря «самиздату» в течение 1970 - начала 1980-х годов 

распространялась информация: 

а) «... о нарушении свободы слова, судебных и внесудебных 

репрессии в Украине, положении украинских политзаключенных в 

тюрьмах и лагерях»; 

б) «… о проблемах и достижениях передовой украинской советской 

науки, ее роли в развития народного хозяйства республики ...»; 

в) «... о достижениях и перспективах советской экономики, роли 

Коммунистической партии Советского Союза в улучшении 

благосостояния советских людей ...»; 

г) «... о борьбе народов за свою свободу, духовное и социальное 

раскрепощение, роли СССР в укреплении мира во всем мире ...». 



10. Главная задача деятельности Украинской Хельсинской 

группы: 

а) реализация Украиной конституционного права на выход из 

СССР; 

б) ликвидация монополии КПСС на власть и демократизация 

общественной жизни в Украине; 

в) ознакомления мирового сообщества с фактами нарушения прав 

человека в Украине; 

г) осуществление структурной перестройки экономики Украины на 

рыночных принципах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие территориальные изменения произошли в Украине в 

середине 40-х – начале 50-х годов? 

2. Раскройте причины голода 1947 г. и его масштабы в Украине. 

3. Объясните значение XX съезда КПСС для Украины. 

4. Проанализируйте последствия хрущевской «оттепели» для 

Украины. 

5. Раскройте смысл изменений в промышленности и сельском 

хозяйстве Украины в 1945 – 1985 гг. 

6. Охарактеризуйте диссидентское движение в Украине в 60-х - 

первой половине 80-х годов XX в. 
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ГЛАВА 14 

Украина в конце ХХ – начале ХХІ вв. 

 

1. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 г. Избрание 

Президентом Украины Л. М. Кравчука. 

 

Декларация о государственном суверенитете Украины, которая 

была принята 16 июля 1990 года, стала основой процесса становления 

независимости. 

24 августа 1991 года состоялось важное для Украины событие – 

была провозглашена независимость Украины. Можно выделить три 

группы факторов, которые привели к провозглашению независимости. 

К первой группе факторов относится поражение советской системы 

в «холодной войне»; 

Вторую группу составляют причины, связанные с политическим и 

экономическим кризисом в СССР, что привело к потере Москвой 

контроля над ситуацией в республиках СССР. Неудачная попытка 

переворота Государственным комитетом по чрезвычайному положению 

подтолкнула руководство советских республик ускорить выход из 

состава СССР; 

Третью, самую важную группу составлял национальный фактор –

стремление украинцев к созданию собственного, независимого, 

национального государства, проявляющийся в активной деятельности 

различных общественных организаций и политических партий. 

Однако, несмотря на провозглашение Акта о независимости 

Украины, еще сохранялась политическая нестабильность. 



Для стабилизации ситуации было принято решение о проведении 

Всеукраинского референдума, на котором окончательно решился 

вопрос независимости Украины, и был избран первый президент 

Украины. 

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, в нем 

приняло участие 31 миллион 891,7 тысяч граждан, то есть 84,2 % от 

общего количества включенных в списки. По результатам референдума 

28 миллионов 804,1 тысячи граждан, или 90,3 % проголосовали за 

поддержку независимости Украины. 

Одновременно с референдумом проходили президентские выборы. 

В голосовании на выборах Президента Украины приняли участие 

31 миллион 892 тысячи человек. Претендентами на пост Президента 

Украины были: 

 – Председатель Верховной Рады УССР Леонид Кравчук; 

 – Председатель Львовского облсовета Вячеслав Черновол; 

 – Председатель Украинской республиканской партии Левко 

Лукьяненко; 

 – Заместитель Председателя Верховной Рады УССР Владимир 

Гринев; 

 – Председатель Украинской народной партии Леопольд 

Табурянский; 

 – Председатель Народного совета в парламенте Украины Игорь 

Юхновский. 

Президентом Украины был избран Леонид Кравчук, за которого 

отдали голоса 19 миллионов 643 тысячи граждан, то есть 61,56 % 

принявших участие в голосовании. 



5 декабря 1991 года на заседании Верховной Рады Украины Леонид 

Кравчук принял присягу Президента Украины. На посту президента 

Л. Кравчук находился с 5 декабря 1991 по 19 июля 1994 года. 

8 декабря 1991 года было создано Содружество Независимых 

Государств (СНГ) как хозяйственный, политический и экономический 

союз Беларуси, России и Украины. Создание СНГ связывают с 

политиками Л. Кравчуком, С. Шушкевичем и Б. Ельциным. 

После референдума 1 декабря 1991 года началось международное 

признание нового государства. Первой 2 декабря 1991 года 

независимость Украины признала Польша и Канада. На следующий 

день был подписан протокол об установлении международных 

отношений между Украиной и Венгерской Республикой. 4 декабря 

Украину признали Литва и Латвия, 5 декабря – Россия и Болгария. 

Среди западноевропейских стран первыми были Швеция (19 декабря) и 

Норвегия (24 декабря). 

Медлили с признанием украинской независимости США, однако 25 

декабря и Вашингтон признал факт независимости Украины. В тот же 

день это сделали Мексика и Израиль, позже – Германия, Австралия и 

Бразилия (26 декабря), Китай (27 декабря), Япония и Италия (28 

декабря), Великобритания и Дания (31 декабря). В первый же месяц 

после референдума Украину признали 57 государств мира, а на начало 

марта 1992 года – 104, из которых 47 установили с республикой 

дипломатические отношения. 

Одним из важных политических процессов, которые начались при 

президентстве Л. Кравчука, стало обретение Украиной безъядерного 

статуса. 

Именно Л. Кравчук стал инициатором процесса ликвидации 

ядерного оружия в Украине. США активно поддержало данный курс, 



потому что большинство из 176 ядерных ракет Украины были 

направлены на территорию США. 

2 июня 1996 года Украина официально потеряла ядерный статус, 

процесс разоружения был закончен в 2000 году. Правда, в силу 

сложившихся обстоятельств после февральских событий 2014 года, 

вновь поднимается вопрос о создании ядерного оружия в Украине с 

целью защиты ее территориальной целостности. 

При президентстве Л. Кравчука принимаются важнейшие законы:  

4 ноября 1991 года был принят Закон о государственной границе 

Украины; 15 января 1992 года Президиум Верховного Совета, 

рассмотрев вопрос о Государственном гимне Украины, утвердила 

музыкальную редакцию Государственного гимна, автором музыки 

которой является М. Вербицкий, на слова «Ще не вмерла Украина» 

П. Чубинского; 28 января 1992 года сессия Верховной Рады приняла 

постановление «О Государственном флаге Украины». Им стал 

национальный сине-желтый флаг; 19 февраля 1992 года Верховная Рада 

постановлением «О Государственном гербе Украины» утвердила 

трезубец в качестве малого герба государства, считая его главным 

элементом большого герба Украины. 

Еще одним знаменательным шагом Украины на пути в Европу стал 

подписанный Президентом Кравчуком в 1992 году Хельсинкский 

итоговый акт. Этот акт утверждал нерушимость границ государства и 

отсутствие у нее каких-либо территориальных претензий к соседям. 

Проводилась активная внешняя политика Украины. С 1992 года 

Украина принимает участие в деятельности Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В том же году 

государство присоединилось к Международному валютному фонду 



(МВФ), Всемирному банку (ВБ) (ранее – Международного банка 

реконструкции и развития). 

Несмотря на быстрое развитие Украины в первые годы 

независимости, президента Л. Кравчука критикуют в том, что он 

выступал, прежде всего, как идеолог (и это естественно, беря во 

внимание занимаемые им должности в УССР), которого главное было 

создать соответствующую политическую атмосферу, минуя глубокие 

экономические и политические реформы. Однако период президентства 

Кравчука имел как отрицательные, так и положительные моменты. 

Позитивными моментами президентской деятельности Л. Кравчука 

стал его выход из Компартии после попытки переворота в Москве.  

31 августа 1991 года Л. Кравчук подписал указ Президиума 

Верховного Совета о запрете Компартии (деятельность 

Коммунистической партии в Украине было запрещено с 199 г. по 

1993 г.).  

На период правления Л. Кравчука пришлось развитие 

государственных структур независимой страны, формирования 

Министерства иностранных дел, признание Украины другими странами 

мира. Были приняты первые 400 законов. Начались рыночные реформы, 

в частности рассвет частного предпринимательства. 

Вместе с тем, в деятельности Л. Кравчука оказались и 

существенные недостатки : 

 – из-за политической борьбы первому Президенту не удалось 

утвердить новую Конституцию Украины; 

 – экономические связи с другими союзными республиками были 

расторгнуты, зато стремительно рос долг за энергоносители перед 

Россией: уже осенью 1993 года он составил 2,5 миллиарда долларов; 



 – Украина оказалась среди лидеров мира по дефициту 

государственного бюджета. Попытки Национального банка остановить 

инфляцию через печать неподкрепленных товарами денег только 

расшатывали экономику; 

 – Кравчук использовал административное регулирование, не 

соглашаясь на глубокие экономические реформы. 

Подводя итог периода президентства Л. Кравчука, следует все же 

отметить, что, несмотря на недостатки, определенную умеренность и 

осторожность в принятии политических решений, Леонид Кравчук 

заложил фундамент для развития молодого Украинского государства. 

 

 

2. Президентство Л. Кучмы. 

 

27 июля 1994 года Президентом Украины был избран Леонид 

Кучма. 

На правление Кучмы приходится большая часть Независимой 

истории страны. Объем его конституционных полномочий, масштабы 

неформального влияния беспрецедентны для всей современной Европы. 

На посту президента Л. Кучма находился два срока – с 19 июля 

1994 года и до 23 января 2005 года. 

Л. Кучма вступил на пост Президента Украины в непростые для 

страны времена, однако сразу начал проводить внедрение реформ, что в 

большинстве государственных отраслей стабилизировало ситуацию. 

В 1995 году удалось остановить инфляцию на отметке 12 %, что 

означало преодоление кризиса в экономике Украины. В 1997 году 

уровень восстановления темпов промышленного производства. 



Росли объемы капиталовложений, начался процесс стабилизации 

финансовой системы, выросли поступления в государственный бюджет, 

увеличился внешнеторговый оборот страны. Украина активно развивала 

конкурентоспособные отрасли, такие как : самолетостроение, ракетно-

космическую технику, тяжелое машиностроение, цветную и черную 

металлургию, создание информационных систем и др.  

Однако, стоит отметить то обстоятельство, что реформирование 

экономики осуществлялось, прежде всего, в интересах украинской 

олигархии. 

Среди позитивов периода президентства Л. Кучмы можно выделить 

ряд неоспоримых моментов : 

 – относительная политическая стабильность в Украине. 

Леонид Кучма шел на выборы президента как пророссийский 

кандидат, с вектором развития внешней политики в направлении 

России. Однако после избрания на пост президента придерживался 

подобной Кравчуку позиции многовекторности во внешней политике 

Украины. 

 – финансовые реформы : была введена новая денежная единица – 

гривна; введена новая налоговая система в Украине; начат процесс 

приватизации. 

 –  аграрная реформа, заключающаяся в том, что в 1996 году 

колхозные земли были разделены на паи и розданы крестьянам, которые 

работали на них. 

 – принятие Конституции. 28 июня 1996 года под давлением 

Л. Кучмы Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины. С 

этой даты начался длительный конституционный процесс в Украине, 

который ознаменовался целой чредой конституционных реформ. 



 – дипломатическая миссия. Л. Кучма закончил начатый Кравчуком 

процесс установления связей со странами, ранее входивших в СССР, а в 

составе Содружества Независимости Государств Украина выступила 

как конкурент России на лидерство. 

Правда, отношения с Россией находились в некотором напряжении 

из-за конфликта вокруг острова Тузла, это было связанного с борьбой за 

Керченский пролив. Л. Кучма отстоял территориальную целостность 

Украины, не отдав остров России даже под угрозой начала войны. 

Однако период президентства Л. Кучмы ознаменовался и целым 

рядом негативных процессов, явлений и событий. 

Большинство реформ, проведенных Кучмой, не получили 

логического завершения. Приватизация многих предприятий была 

проведена в пользу лично связанных с Кучмой лиц. 

Леонид Кучма вел постоянную борьбу с Верховной Радой за 

установление неограниченной собственной власти в стране. Главными 

его оппонентами были Александр Мороз и восстановленная 

Коммунистическая партия во главе с Петром Симоненко. 

В марте 1999 года в автомобильной катастрофе погиб лидер 

Народного Руха Украины Вячеслав Черновол, который выступал как 

главный конкурент Л. Кучмы на пост президента. Эта авария получила 

сразу политический характер и негативно повлияла на имидж Л. Кучмы 

на Западе. Его даже подозревали в организации этой аварии и, 

соответственно, убийстве лидера оппозиции В. Черновола, чей 

авторитет был достаточно высок в стране и, следовательно, представлял 

угрозу для дальнейшей политической карьеры Кучмы. 

В апреле 2000 года по народной инициативе состоялся 

Всеукраинский референдум, в результате которого большинство 

граждан Украины высказались за введение в Украине двухпалатного 



парламента, сокращения числа депутатов и лишения их депутатской 

неприкосновенности. Результаты референдума должны быть введены в 

действие в государстве осенью 2000 года, однако этому помешал так 

называемый «кассетный скандал». 

В 2000 году, в связи с исчезновением журналиста Георгия Гонгадзе, 

в Украине разгорелся «кассетный скандал». Тогда в Верховной Раде 

лидер Социалистической партии Александр Мороз заявил, что у него 

есть записи, свидетельствующие о том, что именно Л. Кучма причастен 

к исчезновению и убийству журналиста. 

В стране началась бессрочная акция «Украина без Кучмы». Ее 

требованиями были отставка президента, министра внутренних дел 

Юрия Кравченко, председателя СБУ Леонида Деркача и генпрокурора 

Михаила Потебенько. 

9 марта 2001 года возле Администрации Президента произошли 

столкновения участников акции «Украина без Кучмы» с милицией. 

Тогда были задержаны несколько сотен протестующих, 19 из них были 

осуждены за «организацию массовых беспорядков» сроком от 2 до 4,5 

лет. 

Демонстрации продолжались до апреля 2001 года. Под давлением 

акций Л. Кучма отправил в отставку министра внутренних дел и 

председателя Службы безопасности. 

Верховная Рада несколько раз безуспешно пыталась начать против 

Л. Кучмы процедуру импичмента. Его рейтинг доверия составлял 20 %, 

недоверия – почти 60 %. 

В стране усилилось административное давление, была 

восстановлена цензура. Л. Кучма оказался во внешней изоляции. 



24 августа 2002 года Л. Кучма выдвинул идею внесения изменений 

в Конституцию, которые бы радикально повышали роль парламента и 

премьер-министра в политической системе страны. 

Содержание реформы несколько раз изменялось – сначала речь шла 

о внедрении в Украине двухпалатного парламента, избрание президента 

Верховной Радой.  

Предлагаемые изменения проходили через организованное 

властями всенародное обсуждение, но в конечном итоге в апреле 2004 

года парламенту не хватило 6 голосов депутатов для окончательного 

внесения изменений в Конституцию. 

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О 

внесении изменений в Конституцию Украины» и о внесении изменений 

в закон о выборах Президента. В тот же день Президент Украины 

Леонид Кучма подписал эти документы. 

Закон об изменениях в Конституцию предусматривал переход от 

президентско-парламентской к парламентско-президентской форме 

правления, формирование правительства коалицией депутатских 

фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет. Закон 

вступил в силу 1 января 2006 года. 

Забегая вперед, следует подчеркнуть, что после прихода к власти 

Виктора Януковича и Партии регионов 1 октября 2010 

Конституционный Суд Украины признал не соответствующим 

Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию 

Украины» от 8 декабря 2004 года в связи с нарушением процедуры его 

рассмотрения и принятия. Конституционный Суд Украины возобновил 

действие Конституции 1996 года и обратился к органам 

государственной власти с требованием безотлагательно привести 



украинское законодательство в соответствие с Основным Законом в 

редакции от 28 июня 1996 года. 

Итак, в 2004 году закончился второй срок президентства Л. Кучмы, 

Украина готовилась к президентским выборам. 

На президентских выборах Леонид Кучма поддерживал премьер-

министра Украины Виктора Януковича. Однако, когда фальсификации 

результатов второго тура выборов вызвали акции протеста сначала в 

центре Киева, а затем и за пределами столицы, в том числе и у дачи 

самого Кучмы, то есть начался Майдан, в дальнейшем вошедший в 

историю как «Оранжевая революция», он не только не применял силу 

против демонстрантов, но и согласился на участие в улаживании 

кризиса международных посредников, передав власть следующему 

президенту – Виктору Ющенко. 

Неоднозначный период президентства Леонида Кучмы завершилась 

23 января 2005 года, когда президентскую присягу принял 

новоизбранный президент Виктор Федорович Ющенко. 

 

 

3. «Оранжевая революция». Президентство В. Ющенко. 

 

22 ноября 2004 года были объявлены результаты первого тура 

президентских выборов. Победителем по версии Центрального 

Избирательного Комитета стал В. Янукович. 

Виктор Ющенко призвал своих сторонников выступить против 

массовых фальсификаций на выборах, и собраться на Майдане 

Независимости. Это стало началом «Оранжевой революции». 

«Оранжевая революция», которая началась в ночь с 21 на 22 ноября 

2004 года и продолжалась до 8 декабря. 



«Оранжевая революция» – это кампания общенациональных 

протестов, митингов, пикетов, забастовок и других акций гражданского 

неповиновения в Украине, организованных и проведенных 

сторонниками Виктора Ющенко – основного кандидата от оппозиции на 

президентских выборах в ноябре – декабре 2004 года, после объявления 

Центральной избирательной комиссией предварительных результатов, 

согласно которым победил его соперник – Виктор Янукович. 

Основной базой объединённой оппозиции стали Западные и 

Центральные регионы страны, в то время как Виктора Януковича 

поддержал Восток и Юг Украины. Общественное мнение западных 

стран было преимущественно на стороне украинской оппозиции. 

Начавшаяся революция (правда, не все историки согласны, что 

здесь уместно применять многовекторное понятие «революция») 

выдвинула такие лозунги-идеалы : 

«Свобода» как возвращение и защита свободы самореализации, 

свободы выбора, свободы слова народа Украины; 

«Справедливость» – подразумевалось достижение справедливости 

через изменение системы власти, контролируемость власти и 

декриминализации ветвей власти, а также приход к власти «честных» 

людей; 

«Независимость» и «соборность» Украины – подразумевалась 

важность становления единой украинской политической нации; 

«Улучшение социальных стандартов» – имелось в виду повышение 

уровня жизни и доведения его до высоких европейских стандартов. 

Такие идеалы были идеологической основой «Оранжевой 

революции», прежде всего – в выступлениях В. Ющенко и 

Ю. Тимошенко, в то время как главной причиной проблем в стране 



считалась «преступная власть» тогдашнего Президента Л. Кучма и 

премьер-министр В. Януковича. 

Основным результатом революции было назначение Верховным 

судом повторного тура президентских выборов. 

Повторное голосование происходило 26 декабря 2004 года. 

Переголосование дало следующие результаты: 51,99 % избирателей 

проголосовало за Ющенко, а 44,21 % – за Януковича. Инаугурация 

президента Виктора Ющенко состоялась 23 января 2005 года. 

Период президентства Ющенко был очень неоднозначный и 

охарактеризовался, с одной стороны, поднятием национального 

сознания и попытками демократических преобразований в Украине, а с 

другой – полным провалом в развитии экономики и финансов в 

государстве. 

Реализация политического курса В. Ющенко и правительства 

вызвала разногласия в общей команде, прошедшей вместе 

«Помаранчевый майдан». Обострилось противостояние между премьер-

министром Ю. Тимошенко и руководителем СНБО Украины 

П. Порошенко. 

5 сентября 2005 года начался политический конфликт, переросший 

впоследствии в политический кризис. Первый госсекретарь А. Зинченко 

обвинил П. Порошенко, помощника президента А. Третьякова и лидера 

фракции «Наша Украина» М. Мартыненко в коррупции. Через три дня 

президент отправил в отставку Ю. Тимошенко, П. Порошенко и 

А. Третьякова. После отставки единая команда, прошедшая «Майдан», 

распалась на отдельные политические силы. 

В 2004-2005 годах в Украине начался процесс реприватизации. 



Реприватизация – это процесс, обратной приватизации, 

заключающийся в повторной приватизации по возвращению в 

государственную собственность ранее приватизированного объекта. 

Целью реприватизации в 2004-2005 годах было «восстановление 

справедливости», которое было нарушено в ходе приватизации во 

времена президентства Л. Кучмы, когда большое количество крупных 

промышленных объектов на льготных условиях было отдано олигархам 

– друзьям президента. 

Самыми известными и самыми крупными объектами, 

подвергшимися реприватизации, стали ОАО «Криворожсталь», ОАО 

«Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), ОАО «Никопольский 

южно-трубный завод». 

На Парламентские выборы 2006 года бывшая «Помаранчевая 

коалиция» пошла по-отдельности и, как результат, проиграла их. 

Больше всего голосов набрала Партия регионов (32,14 %), второе место 

занял Блок Юлии Тимошенко (22,29 %), далее шел блок «Наша 

Украина» (менее 14 %), Социалистическая партия (СПУ 5,6 %), 

Коммунистическая партия (КПУ 3,6 %). 

6 июля 2006 года была создана Антикризисная коалиция между 

Партией регионов, КПУ и СПУ. Так, в результате перехода СПУ к 

оппозиции, помаранчевые потерпели окончательное поражение. К тому 

же вступали в силу поправки к Конституции Украины, которые 

значительно уменьшали полномочия Президента Украины. 

В таких условиях В. Ющенко попытался спасти положение путем 

стимулирования подписания всеми политическими силами «Универсала 

единства» после проведения соответствующего «круглого стола». Хотя 

этот документ и был подписан, но он не получил никакой юридической 



силы. Ю. Тимошенко не подписала документ и настаивала на роспуске 

парламента и назначении новых выборов. 

В. Ющенко 2 апреля 2007 года издал Указ «О досрочном 

прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении 

досрочных выборов на 27 мая 2007 года». 

Большинство депутатов Верховной Рады не признали указ 

Президента Украины, считая его неконституционным. Их поддержал 

премьер-министр В. Янукович и члены Кабинета Министров Украины. 

В Украине началась острый политический кризис. 

27 мая 2007 года бывшая «Помаранчевая коалиция» и 

Антикризисная коалиция, не имея преимуществ, пошли на переговоры. 

Стороны конфликта заявили о завершении политического кризиса. 

Договоренность предусматривала сложения полномочий 150 депутатов, 

что должно было стать законным основанием для роспуска Верховной 

Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Четвертым Указом 

Президента Украины от 31 июля 2007 году выборы были назначены на 

30 сентября. 

В результате новых парламентских выборов в парламент прошли 

следующие партии : Партия регионов (34,37 %), Блок Юлии Тимошенко 

(30,71 %), Блок «Наша Украина – Народная самооборона» (14,15 %), 

Коммунистическая партия Украины (5,39 %), «Блок Литвина» (3,96 %). 

В новом составе Верховной Рады Украины Блок Юлии Тимошенко 

и блок «Наша Украина – Народная самооборона» образовали 

парламентское большинство в составе 227 депутатов. Председателем 

Верховной Рады Украины был избран А. Яценюк, а Премьер-министром 

Украины – Ю. Тимошенко. Однако постоянно возникали конфликты 

между премьер-министром Ю. Тимошенко и президентом В. Ющенко. 



В сентябре 2008 года коалиция фактически прекратила свое 

существование. 

Осенью 2008 года Украина, как практически и весь мир, понесла 

убытки от мирового экономического кризиса. Падение производства в 

основных отраслях составляли до 50-60 %. Кризис не объединил 

украинских политиков, а лишь усилил противостояние между ними. 

В таких сложных условиях проходили выборы Президента 

Украины в январе 2010 года, которые действующий президент 

В. Ющенко проиграл, и новым президентом стал В. Янукович. 

В. Ющенко попытался пробудить национальное возрождение в 

сердцах украинского народа, однако это только усилило внутренние 

противоречия. Начался процесс по признанию Голодомора 1932-1933 

годов фактом геноцида против украинского народа, что дало новый 

импульс к дальнейшему развитию исследований истории Украины. 

Однако большинство демократических идеалов и принципов так и 

остались нереализованными в украинской практике, а лишь 

написанными на бумаге. 

В. Ющенко видел основную причину кризиса в конституционной 

реформе, которая ограничила его полномочия. Однако, как отметил 

председатель Народного Руха Украины (данную должности он занимал 

в период в 2003-2006 гг.), В. Ющенко не смог объединить национально-

сознательные прозападно настроенные силы, а наоборот – лишь усилил 

раскол между ними. 

Тем не менее, одним из существенных плюсов президента 

В. Ющенко стало улучшение внешнеполитических отношений со 

странами Балтии, Грузией, Польшей, Словакией, Молдовой, Турцией, а 

также Румынией. 



В. Ющенко, учитывая мнение украинского народа, 27 декабря 2005 

года начал выводить Украинский миротворческий контингент из Ирака 

(11 августа 2003 года по решению президента Л. Кучмы украинский 

миротворческий контингент был введен в Ирак). 

Идея вхождения в Европейский Союз была провозглашена 

основной задачей внешнеполитического вектора развития Украины, но 

ускорение евроатлантической интеграции привело к разочарованиям и 

конфликтам не только в украинском обществе, но и к охлаждению 

отношений с западными партнерами. 

В. Ющенко был хорошим идеологом и культурологом, однако 

оказался очень слабым главой государства и реформатором. 

Кульминацией правления В. Ющенко стало тотальное недоверие к 

власти и серьезный системный кризис политических институтов страны. 

Большинство обещаний относительно изменений и реформ, которые 

В. Ющенко дал на «Майдане», так и остались невыполненными. 

 

 

4. Президентство В. Януковича. 

 

В 2010 году состоялись очередные выборы Президента Украины, во 

втором туре которых победу в борьбе с Юлией Тимошенко одержал 

Виктор Янукович. 

25 февраля 2010 Янукович прошел инаугурацию на пост 

президента. 

Первыми шагами В. Януковича на этом посту стало формирование 

парламентской коалиции «Стабильность и реформы», хотя лично 

президент в неё и не входил. Данная коалиция в Верховной Раде 

Украины с первых месяцев существования дала возможность 



В. Януковичу создать «президентскую вертикаль», т. е. сосредоточить 

власть в стране в своих руках. 

21 апреля 2010 года в Харькове президентом Украины 

В. Януковичем и президентом России Д. Медведевым было подписано 

«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины» (данный договор еще называют «Харьковские 

соглашения»). 

Это было первое международное соглашение В. Януковича на 

посту президента, которое оппозиция назвала предательством 

национальных интересов Украины. Соглашение закрепило, что срок 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации в 

Севастополе продлен с 2017 до 2042 лет с автоматическим продлением 

на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения. 

30 сентября 2010 года было восстановлено действие Конституции 

Украины в редакции 1996 года путем принятия решения 

Конституционного суда Украины по делу о соблюдении процедуры 

внесения изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года. Как позже 

признались судьи Конституционного суда, на них давило одно из 

высших государственных учреждений – Администрация Президента 

Украины. По изменениям в Конституции Украины президент получил 

очень широкие полномочия. Большинство политиков обвинили 

В. Януковича в узурпации власти в стране. 

В 2011 году в Украине начинается череда судебных процессов 

против политических конкурентов В. Януковича. 5 августа 2011 года 

арестовали Ю. Тимошенко, а 11 октября ее приговорили к семи годам за 

подписание газовых соглашений с Россией. В конце 2011 года был 

арестован один из друзей Ю. Тимошенко – оппозиционер Ю. Луценко, 



которого через два месяца приговорили к четырем годам тюрьмы. 

Мировое политическое сообщество судебные процессы против 

Ю. Тимошенко и Ю. Луценко назвало заказными, а Януковича 

обвинили в начале репрессий против политических конкурентов. 

В декабре 2011 года во время 15-го саммита Украина-ЕС были 

достигнуты договоренности о создании Зоны свободной торговли. А 30 

марта 2012 года были завершены переговоры относительно будущего 

подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и 

Европейским Союзом. 

Соглашение должно было быть подписано в 2013 году, однако из-за 

смены вектора внешней политики государства, определяемого 

В Януковичем, было отложено на неизвестный срок. Политическая 

часть соглашения была подписана 21 марта 2014 года, экономическую 

часть подписали 27 июня 2014 года уже в период президентства 

П. Порошенко. 

Во внешней политике В. Янукович продолжал политику своих 

предшественников-президентов, направленную на поддержание 

хороших отношений как с Западом, так и Россией. Однако, начиная с 

2013 года, во внешней политике Януковича наметился отход от 

политики многовекторности, и начали развиваться процессы 

углубления интеграции с Россией. 

Относительно внутренних процессов, следует отметить, что в 

апреле 2012 года началось строительство нового саркофага – защитного 

сооружения над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. 

С 8 июня по 1 июля 2012 года Украина и Польша совместно 

проводили Чемпионат Европы по футболу 2012 года (Евро-2012). 

Украина вместе с Польшей получила право проведения Евро-2012 

еще в 2007 году. Однако именно при президентстве В. Януковича 



подготовка к проведению европейского футбольного чемпионата была 

ускорена, отставание в работах было почти исправлено, и Украина 

вовремя и достойно приняла Евро-2012. Успешное проведение Евро-

2012 стало важным шагом в улучшение отношений между Украиной и 

европейскими странами. 

В августе 2012 года вступил в силу Закон «Об основах 

государственной языковой политики», предусматривающий 

установление официального использования региональных языков при 

проживании как минимум 10 % носителей на соответствующей 

территории. Данный закон вызвал массовые протесты, большинство 

политиков выступило с критикой данного закона, который давал 

возможность начала процесса повторной русификации в Украине. 

2013 год стал очень сложным для Украины, усиливались как 

политические, так и экономические кризисные явления. 

В стране доминировала «Семья», то есть В. Янукович и его 

старший сын А. Янукович. Все основные финансовые и силовые 

структуры страны находились под контролем «Семьи». 

В 2013 году в Украине начался политический кризис, причиной 

которого стал отказ Президента, Кабинета Министров и правящей 

коалиции в Верховной Раде подписывать договор об ассоциации 

Украина-ЕС. 

За несколько дней до подписания договора с ЕС, Президент 

В. Янукович выступил с оглашением изменения внешнеполитического 

курса Украины с западного на восточное направление и на вступление в 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. 

В Украине начались массовые митинги в поддержку Ассоциации с 

ЕС. 



В ночь с 29 на 30 ноября милиция, применив силу, разогнала 

митинг студентов в поддержку Ассоциации с ЕС. 

В Украине начался «Евромайдан», который продолжался с 30 

ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года,  следствием которого стала 

смена политического руководства страны. 

22 февраля 2014 года Верховная Рада отстранила от исполнения 

обязанностей Президента Украины В. Януковича и назначила 

досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. В. Янукович 

решение о лишении его полномочий президента и назначение новых 

выборов не признал и, опасаясь расправы, покинул Украину, тайно 

перебравшись в Россию. 

 

 

5. «Евромайдан» 

 

Начавшейся в 2013 году в Украине политический кризис, который, 

как уже отмечалось, был вызван заявлением Януковича 27 ноября 2013 

об отказе от ассоциации с ЕС, имел серьезные и непредвиденные для 

страны последствия. В. Януковичем в пользу своего решения были 

приведены аргументы об отсутствии в госбюджете Украины 160 млрд. 

долларов США, необходимых для вступления в ассоциацию. Кроме 

того, активно обсуждался вопрос о необходимости вступления в 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. 

Эти события вызвали массовую волну протестов, прокатившихся по 

всей Украине. 

Катализатором начала «Евромайдана» стали события на площади 

Независимости, где в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года по приказу 



власти спецподразделение милиции «Беркут», применив силу, 

разогнало митинг студентов. 

С силового разгона студентов и начался «Евромайдан», который 

проходил с 30 ноября 2013 года по февраль 2014 года. За пределами 

Украины данные события получили название «Украинский кризис». 

30 ноября в ответ на силовой разгон студенческой демонстрации на 

площадь возле Михайловского собора начали собираться киевляне и 

гости города, там и начался стихийный митинг. 

1 декабря на улицы Киева вышли от пятисот до 1 миллиона 

протестующих, предприняв попытку штурма Администрации 

Президента. В организации штурма обвинили лидера партии «Братство» 

Дмитрия Корчинского, который после этого был объявлен в розыск. 

Оппозиция в попытке штурма обвинила провокаторов, нанятых 

властью. Позже ответственность за штурм Администрации Президента 

взяли на себя ультраправые силы. 

В Украине в разных регионах проходили митинги как в поддержку 

евроинтеграции, так и против нее. Поддерживающие позицию 

Президента Януковича и выступающие его сторонников получили в 

народе, а потом т в официальной прессе название «титушки». 

8 декабря в Киеве состоялся «Марш миллионов» – собрание 

сторонников европейского вектора развития Украины, с численностью 

участников более миллиона человек. Было принято решение о 

расширении митинга и начала блокировки Администрации Президента, 

здания правительства и других учреждений. В. Януковичу был 

выдвинут ультиматум с угрозой начать блокаду его резиденции 

«Межигорье». 

9 декабря для противодействия митингующим, по приказу властей 

отряды внутренних войск начали окружение правительственного 



квартала и Площадь Независимости. После 12 часов против 

митингующих начали разворачивать водометы и пожарные машины, 

перекрыли метро в центре города. 

11 декабря, несмотря на заверения В. Януковича, данное 

специальному представителю ЕС Кэтрин Эштон, спецназ и внутренние 

войска начали вытеснение митингующих с занятых ими позиций на 

Площади Независимости. К активистам Евромайдана начали прибывать 

добровольцы из всего Киева, чтобы избежать окружения со стороны 

Майдана и городских добровольцев. Спецназ и внутренние войска 

вынуждены были отступить. 

Ситуация в Украине обострилась 16 января 2014 после принятия 

законов, получивших название «диктаторских», которые расширили 

власть В. Януковича, и дали возможность применить для разгона 

Евромайдана силу и преследовать оппозицию. 

19 января на улице Грушевского в Киеве произошло столкновение  

между протестующими, пытавшимися пройти к зданию Верховной 

Рады, и бойцами милицейских спецподразделений и отрядов 

внутренних войск. Столкновения между спецподразделениями милиции 

и протестующими продолжались до 27 января. 

С 27 января до 16 февраля было перемирие, во время которого 

представители оппозиции вели переговоры с властями. 

С 18 февраля 2014 года началось кровавое противостояние между 

силовиками и протестующими, длившееся 2 дня, до 20 февраля. По 

официальной информации Министерства здравоохранения Украины, 

погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), 

пострадали 622 человека. 

21 февраля 2014 года Верховная Рада Украины вернула в действие 

Конституцию 2004 года; поддержав законопроект, по которому были 



все основания для освобождения Ю. Тимошенко из тюрьмы и для 

отправки в отставку министра внутренних дел В. Захарченко. 

22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление «О 

самоустранение Президента Украины от выполнения конституционных 

полномочий». За соответствующий документ проголосовали 328 из 334 

депутатов Верховной Рады Украины. Были назначены досрочные 

президентские выборы на 25 мая 2014 года. 

В результате событий Евромайдана в Украине состоялись 

фундаментальные изменения в Конституции Украины, изменились 

правящие силы, политический режим, и на досрочных президентских 

выборах 2014 года президентом был избран Петр Порошенко. 

 

Темы рефератов: 

1. Процесс восстановления национальной государственности 

Украины в 1990 – 1991 гг. 

2. «Кучмизм» как историческое и политическое явление. 

3. «Оранжевая революция». 

4. Перспективы европейского пути развития Украины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вариант І. 

1. Важным шагом к объединению национально-

демократических сил в конце 1980-х годов было: 

а) падение авторитета Коммунистической партии Украины в 

обществе; 

б) проведение первых альтернативных выборов в Верховный Совет 

УССР; 



в) формирование всеукраинской организации – Народного Руха 

Украины за перестройку. 

г) проведение акции «Украинская волна» – образование «живой 

цепи» от Львова до Киева. 

2. Введение многопартийной системы в СССР стало 

возможным благодаря: 

а) отмене статьи Конституции СССР о руководящей роли КПУ в 

обществе; 

б) учредительному съезду Народного Руха Украины за 

перестройку; 

в) первым альтернативным выборам в Верховный Совет УССР; 

г) восстановлению деятельности Украинского Хельсинского союза. 

3. Какой вопрос был вынесен на всеукраинский референдум, 

состоявшийся 1 декабря 1991? 

а) «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как 

обновленной федерации республик?»; 

б) «Одобряете ли Вы Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств?»; 

в) «Согласны ли Вы с запретом КПСС и национализацией ее 

собственности?» 

г) «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости 

Украины?» 

4. Отметьте, как называется совершенствование всех сфер 

жизнедеятельности, осуществляемое под руководством КПСС во 

второй половине 80-х гг.: 

а) «Восстановление»; 

б) «Реконструкция»; 

в) «Переоборудование»; 



г) «Перестройка». 

5. Общественно-политические организации, которые не были 

официально зарегистрированы, назывались: 

а) легальные; 

б) неформальные; 

в) враждебные; 

г) подпольные. 

6. Переполнение денежного обращения массой избыточных 

бумажных денег, которое вызывает их обесценивание, рост цен на 

предметы первой необходимости, называется: 

а) инфляция; 

б) либерализация; 

в) реабилитация; 

г) спекуляция. 

7. Отметьте, как называется обретения государством 

независимости и самостоятельности во внутренней и внешней 

политике: 

а) универсал; 

б) суверенитет; 

в) гласность; 

г) декларация. 

8. Декларация о государственном суверенитете страны была 

провозглашена в: 

а) марте 1990 г .; 

б) мае 1990 г.; 

в) июне 1990 г.; 

г) июле 1990 г. 



9. Верховная Рада утвердила Государственный Флаг Украины 

в : 

а) ноябре 1991 г.; 

б) декабре 1991 г.; 

в) январе 1992 г.; 

г) феврале 1992 г. 

10. Первыми независимость Украины признали : 

а) Россия и Аргентина; 

б) Венгрия и Англия; 

в) Польша и Канада; 

г) Латвия и Литва. 

 

Вариант II  

1. Провозглашенный М. Горбачевым курс «ускорения» имел 

целью: 

а) внедрение экономических методов управления рыночного типа 

на предприятиях; 

б) реконструкцию промышленности и повышение качества 

продукции; 

в) увеличение объемов производства в легкой и пищевой 

промышленности; 

г) повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение 

пенсий. 

2. На внеочередной сессии Верховного Совета УССР в августе 

1991 был принят: 

а). Указ «О запрете деятельности Компартии Украины»; 

б). Акт провозглашения независимости Украины; 

в). Декларация о государственном суверенитете Украины; 



г). Закон УССР «О выборах президента». 

3. Остров Тузла в Черном море принадлежит: 

а) Украине; 

б) Грузии; 

в) Румынии; 

г) Великобритании. 

4. Создание Содружества Независимых Государств связано с 

именами: 

а) Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Ельцина; 

б) Л. Кучмы, Б. Ельцина, А. Лукашенко; 

в) М. Горбачева, Б. Ельцина, Н. Назарбаева; 

г) Л. Кравчука, Н. Назарбаева, С. Шушкевича. 

5. Референдум украинского народа, который подтвердил 

независимость Украины, состоялся: 

а) 24 августа 1991 г.; 

б) 1 декабря 1991 г.; 

в) 16 июля 1991 г.; 

г) 28 июня 1996 г. 

6. Декларация «О государственном суверенитете Украины» 

была принята Верховной Радой УССР: 

а) 1 июня 1990 г.; 

б) 16 июля 1990 г.; 

в) 3 августа 1990 г.; 

г) 21 августа 1990 г. 

7. Деятельность Коммунистической партии в Украине была 

запрещена в: 

а) 1991-1993 гг.; 

б) 1985-1991 гг.; 



в) 1993-1998 гг.; 

г) 1995-2001 гг. 

8. Общность людей, объединенных идеологически и 

организационно, с целью завоевания, удержания и использования 

государственной власти для реализации интересов определенных 

социальных групп, слоев, этнических и других общностей: 

а) общественное объединение; 

б) партия; 

в) фракция; 

г) общественное движение. 

9. Юридическое оформление распада СССР и провозглашения 

образования Содружества Независимых государств (СНГ) 

состоялось: 

а) 24 августа 1991 г.; 

б) 1 декабря 1991 г.; 

в) 16 июля 1990 г.; 

г) 8 декабря 1991. 

10. Первым президентом независимой Украины стал: 

а) Л. Кучма; 

б) В. Ющенко; 

в) Л. Кравчук; 

г) В. Черновол. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое значение имеет Акт провозглашения независимости 

Украины? 

2. Раскройте основные черты и направления внешней политики 

Украины на современном этапе развития. 



3. Приведите примеры и проанализируйте социально-

экономические преобразования в независимой Украине. 

4. Какие факторы, по Вашему мнению, повлияли на нарастание 

социальной напряженности в украинском обществе на данном этапе? 

5. Как отнесся мир к Украине после провозглашения ее 

независимости? 

6. Каким Вы видите в будущем место Украины в мировом 

сообществе? 

7. Проанализируйте национальную политику украинского 

государства на современном этапе развития. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

 

1 млн. лет до н. э. – 150 тыс. лет до н. э. – Ранний палеолит. 

150 – 35 тыс. лет до н. э. – Средний палеолит.  

35 – 11 тыс. лет до н. э. – Поздний палеолит. 

10 – 6 тыс. лет до н. э. – Мезолит. 

VI – IV тыс. до н. э. – Неолит. 

IV – ІІІ тыс. до н. э. – Энеолит. 

II – І тыс. до н. э. – Бронзовый век. 

860 – 882 гг. – Княжение в Киеве Аскольда и Дира. 

862 г. – Поход князя Аскольда на Константинополь, 

международное признание Киевской Руси. 

882 – 912 гг. – Правление князя Олега. 

912 – 945 гг. – Правление князя Игоря. Походы на Византию и 

договоры с ней (941, 944, 970 гг.). 

945 г. – Восстание древлян против князя Игоря и его убийство. 

945 – 964 гг. – Правление княгини Ольги. 

969 – 972 гг. – Правление Святослава Завоевателя. 

980-1015 гг. – Правление князя Владимира Великого. 

988 г. – Крещения Руси. 

1019-1054 гг. – Правление Ярослава Мудрого. 

1036 г. – Окончательный разгром печенегов. 

1097 г. – Съезд князей в Любече. 

1113-1125 гг. – Правление Владимира Мономаха. 

1125-1132 гг. – Правление Мстислава. 

1167 г. – Разрушение Киева Андреем Боголюбским. 

1199 – 1205 гг.  – Период правления Романа Мстиславича. 



1223 гг. – Поражение дружин русских князей в битве с монголами 

на р. Калке. 

1238 – 1264 гг. – Период правления Даниила Романовича. 

1239 – 1240 гг. – Поход Батыя на Русь, завоевание монголами 

Черниговского, Переяславского и Киевского княжеств. 

1240 г. – Взятие Киева монголо-татарами 

1146 – 1246 гг. – В Киеве правили 24 князя – 47 раз (35 княжений 

менее года). 

1325 – 1340 гг. – Период правления Юрия II (Болеслава 

Тройденовича). 

1230 – 1263 гг. – Княжение Миндовга. Объединение литовских 

племен и образование Великого княжества Литовского. 

1340 г. – Вторжение поляков в Галицию. 

1349 г. – Захват Галиции Польшей. 

1362 г. – Победа литовско-украинско-белорусского войска во главе 

с князем Ольгердом в битве с татарами на р. Синие воды. 

1370 – 1385 гг. – Галиция под властью Венгрии. 

1385 г. – Кревская уния между Литвой и Польшей. 

1387 г. – Окончательный захват Галиции Польшей. 

1410 г. – Грюнвальдская битва. 

1529, 1566, 1588 гг. – Литовские статуты, регламентировали 

вопросы гражданского, уголовного и процессуального права.   

1490 г. – Первые документальные упоминания об украинских 

казаках. 

1569 г. – Люблинская уния. Образование Речи Посполитой. 

1556 г. – Основание Д. Вишневецким Запорожской Сечи на 

о. Хортица. 



1572 г. – Начало реестрового казацкого войска. Универсал 

польского короля Сигизмунда ІІ Августа. 

1591-1593 гг. – Казацко-крестьянское восстание во главе с К. 

Косинским. 

1594-1596 гг. – Казацко-крестьянское восстание во главе с С. 

Наливайком. 

1596 г. – Брестская церковная уния. 

1620 г. – Возобновление православной епархии в Украине. 

1621 г. – Битва под Хотином. 

1630 г. – Казацкое восстание во главе с Тарасом Федоровичем 

(Трясило). 

1637 г. – Казацко-крестьянское восстание во главе с Павлюком 

(Павел Бут). 

1638 г. – Казацко-крестьянское восстание во главе с Я. Острянином 

и Д. Гуней. Ординация Войска Запорожского реестрового. 

1648 г., январь – Начало освободительной войны во главе с 

Богданом Хмельницким. 

1648-1657 гг. – Гетманство Богдана Хмельницкого. 

1648 г., май – Победа казацкого войска под Желтыми Водами. 

1648 г., сентябрь - Победа Богдана Хмельницкого под Пилявцами. 

1648 г., декабрь – Торжественный въезд гетмана Б. Хмельницкого 

в Киев. 

1649 г. – Разгром польского войска под Зборовом. 

1650 г., сентябрь – Подписан Договор о союзе Молдавии с 

Украиной. 

1651 г., июнь – Битва под Берестечком. 

1651 г. – Белоцерковский мирный договор. 

1654 г., 8 января – Состоялась Переяславская рада. 



1657 г. – смерть Богдана Хмельницкого. 

1657-1659 гг. – Гетманство Ивана Выговского. 

1657 г., октябрь – Заключен союз Украины со Швецией. 

1657-1658 гг. – Восстание на Левобережной Украине и на 

Запорожье под руководством Мартына Пушкаря и Якова Барабаша. 

1658 г., 16 сентября – Заключение в г. Гадяче союзного 

соглашения между Украиной и Польшей. 

1658-1659 гг. – Война Украины с Россией. 

1659 г., 28-29 июня –  Битва под Конотопом. Поражение 

московского войска. 

1659-1663 гг. – Гетманство Юрия Хмельницкого. 

1659 г., 27 октября – Принят новый Переяславский договор – 

«Переяславские статьи». 

1660 г. – Чудновское соглашение между Юрием Хмельницким и 

польским правительством.  

1663 г. – «Черная Рада» – раскол Украины. 

1663-1665 гг. – Гетманство Павла Тетери на Правобережье. 

1663-1668 гг. - Гетманство Ивана Брюховецкого. 

1665-1676 гг. – Гетманство Петра Дорошенко на Правобережье. 

1667 г., 30 января – Подписан Андрусовский договор о перемирии 

между Московским государством и Польшей. 

1668-1672 гг. – Гетманство Демьяна Многогрешного на 

Левобережье. 

1672-1687 гг. – Гетманство Ивана Самойловича на Левобережье. 

1686 г., 26 апреля – Подписание договора о «Вечном мире» между 

Россией и Польшей. 

1688-1725 гг. – Правление Петра І. 

1697-1718 гг. – Правление Карла XII. 



1687-1708 гг. – Гетманство Ивана Мазепы. 

1700-1721 гг. – Северная война. 

1709 г., 27 июня – Полтавская битва. 

1672-1742 гг. – Годы жизни Филиппа Орлика. 

1710 г. – Избрание Филиппа Орлика гетманом. 

1710 г., 16 апреля – Принятие «Пактов и Конституции прав и 

вольностей Войска Запорожского». 

1750-1764 гг. – Гетманство Кирилла Разумовского. 

1764 г., 10 ноября – Отмена института гетманства. 

1772 г. – Первый раздел Польши. 

1774 г. – Подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора. 

1775 г. – Ликвидация Запорожской Сечи. 

1783 г. – Закрепощение крестьян на Левобережной Украине. 

1785 г. – Казацкая старшина и шляхта получила Грамоту на 

дворянство. 

1793 г. – Второй раздел Польши. 

1795 г. – Третий раздел Польши. 

Конец ХVІІІ - начало ХІХ ст. – Написание «Истории Русов». 

1805 г. – Открытие Харьковского университета. 

1812 г., 12 июня – Вторжение войск Наполеона в пределы 

Российской империи. 

1813-1835 гг. – Антифеодальные выступления крестьян Подолья 

под руководством Устима Кармалюка. 

1814-1861 гг. – Жизнь и деятельность Тараса Шевченко. 

1815-1816 гг. – Деятельность оппозиционной царизму организации 

«Железные перстни» в Каменец-Подольском. 

1818-1821 гг. – Существование тайной организации «Союз 

благоденствия». 



1818-1822 гг. – Существование в Киеве масонской ложи 

«Объединённых славян». 

1818 г. – Восстание военных поселенцев в Чугуеве Харьковской 

губернии. 

1821 г. – Создание у Тульчине тайного «Южного общества» 

декабристов. 

1822-1825 гг. – Существование в Новограде-Волынском тайного 

«Общества объединенных славян». 

1825 г., 14 декабря – Восстание декабристов в Петербурге. 

1825 г., 29 декабря – 1826 г., 3 января – Восстание Черниговского 

полка в Украине. 

1830-1831 гг. – Польское освободительное восстание на 

Правобережной Украине. 

1834 г. – Открытие Университета св. Владимира в Киеве. 

1840 г. – Выход в свет поэтического сборника Тараса Шевченко 

«Кобзарь». 

1846-1847 гг. – Деятельность Кирилло-Мефодиевского общества. 

1848 г. – отмена крепостного права в Галиции. 

1854-1855 гг. – «Крымская война». Героическая оборона 

Севастополя (14 июня 1854 г. – 30 августа 1855 г.). 

1855 г., март-апрель – Крестьянское движение, известное под 

названием «Киевское казачество». 

1856 г., весна – «Поход в Таврию за волей» – самовольное 

переселение крестьян Екатеринославщины и Херсона. 

1861 г., 19 февраля – отмена крепостного права в Российской 

империи.  

1863-1864 гг. – Освободительное восстание поляков на 

Правобережной Украине. 



1863 г., 18 июля – «Валуевский» циркуляр министра внутренних 

дел России о запрещении издания на украинском языке педагогической, 

церковной, научной литературы и преподавания им в школах. 

1865 г., 1 мая – Открытие в Одессе Новороссийского университета. 

1866 г., 1 сентября – Открытие первой в Украине 

железнодорожной магистрали (Одесса – Балта). 

1868 г. – основание народовцами товарищества «Просвита». 

1873 г., январь – Учреждение в Киеве Исторического общества 

Нестора Летописца. 

1873 г., осень – Начало массового «хождения в народ». 

1876 г., 18 мая – Издание Эмского акта о запрещении издания и 

ввоза из-за границы литературы на украинском языке. Запрещение 

театральных представлений на украинском языке. 

1881 г., 1 марта – Убийство народовольцами царя Александра ІІ. 

1882 г., январь – Начало издания в Киеве журнала «Киевская 

старина». 

1888 г. – Открытие памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. 

1892-1893 гг. – Деятельность тайной студенческой организации 

«Братство тарасовцев». 

1890 г. – Создание Русско-украинской радикальной партии (РУРП). 

1890 г. – создание в Галиции Русско-украинской радикальной 

партии (РУРП). 

1896 г. – издание книги Юлиана Бачинского «Ukraina irredenta». 

1899 г. – Создание Украинской социал-демократической партии 

(УСДП). 

1899 г. – создание во Львове Украинской национально-

демократической партии (УНДП) и Украинской социал-

демократической партии (УСДП). 



1900 г., 29 января – Создание Революционной украинской партии 

(РУП). 

1902 г. – Основание Украинской народной партии (УНП). 

1904 г. – Создание Украинского социал-демократического союза. 

Основание Украинской демократической партии (УДП). 

1905 г. – Создание Украинской демократической радикальной 

партии (УДРП). 

1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье» в Петербурге. 

1905 г., январь - март – Массовое забастовочное движение в 

Украине. 

1905 ог., 14-25 июня – Восстание на броненосце «Потемкин». 

1905 г., 6 августа – «Правительственные манифесты о создании 

Государственной думы». 

1905 г., сентябрь - декабрь – Крестьянские выступления в 

Украине. 

1905 г., октябрь - декабрь – «Создание советов рабочих 

депутатов» в Украине. 

1905 г., ноябрь – Вооруженные восстания матросов и солдат в 

Украине. 

1906 г. – Начало Столыпинской аграрной реформы. 

1907 г., 20 февраля - 3 июня – Деятельность II Государственной 

думы. 

1908 г. – Создание Общества украинских прогрессистов (ТУП). 

1914 г., февраль – Демонстрации и политические забастовки 

протеста против запрета царским правительством празднования 100-

летия со дня рождения Тараса Шевченко. 

1917 г., 17 марта – Создание Центральной Рады. 



1917 г., 19 апреля – Инициирование Центральной Радой созыва 

Украинского национального конгресса. 

1917 г., 23 июня – Принятие І Универсала Центральной Рады. 

1917 г.,16 июля – Принятие ІІ Универсала Центральной Рады. 

1917 г., 20 ноября – Принятие ІІІ Универсала Центральной Рады. 

1918 г., 22 января – Принятие IV Универсала Центральной Рады. 

1918 г., 9 февраля – Заключение в Брест-Литовске мирного 

соглашения между УНР и странами Четвертного Союза.  

1918 г., 29 апреля – Принятие Центральной Радой Конституции 

УНР. 

1918 г., ноябрь – Открытие Украинской Академии наук. 

1919 г., 22 января – Провозглашение Акта об объединении двух 

украинских государств – ЗУНР и УНР. 

1921 г. – Введение новой экономической политики (НЭП). 

1921-1923 гг. – Голод в Украине. 

1922 г. – Создание театра «Березиль». 

1922 г., 30 декабря – Создание СССР. 

1923 г. – Введение политики коренизации (украинизации). 

1924 г. – Антирумынское восстание в с. Татарбунары и других 

селах Южной Бессарабии. Общее количество участников выступления 

достигла 6 тыс. Человек. Над уцелевшими Украинский румынская 

власть организовала «Процесс 500». 

1927 г. – Основание в Румынии Украинской национальной партии, 

занимающей соглашательскую позицию (возглавлял В. Залозецким). 

1929 г. – Создание Организации украинских националистов (ОУН). 

(Председателем – Евгений Коновалец). 

1929-1938 гг. – Период советской модернизации в Украине. 



1930 г., 9 марта - 19 апреля – Показательный процесс Союза над 

45 руководителями и главными деятелями СВУ (Союз Освобождения 

Украины). 

1929 , ноябрь – Провозглашение курса на сплошную 

коллективизацию. 

1932-1933 гг. – Голодомор в Украине. 

1934 г. – Перенос столицы Украины из Харькова в Киев. 

1937 г. – Завершение коллективизации в Украине. 

1938 г. – Убийство советскими агентами Коновальца. 

1938 г., 29-30 сентября – Мюнхенское соглашение, которое 

предусматривало передачу Чехословакией Судетской области, 

вызвавшую правительственный кризис в Чехословакии. 

1938 г., октябрь – Предоставление Закарпатью автономных прав в 

составе Чехословакии. (Правительство Закарпатья возглавил А. Бродий, 

а через несколько дней Волошин). 

1938 г., 2 ноября – Разделение Закарпатья вследствие проведения 

Германией и Италией арбитража в Вене. Значительная его часть со 180 

тысячами населения и крупнейшими городами – Ужгород, Берегово, 

Мукачево были переданы Венгрии. 

1939 г., 15 марта – Провозглашение независимости Карпатской 

Украины. 

1939 г., 15-18 марта – Оккупация венгерскими войсками 

Карпатской Украины. 

1939 г., 23 августа – Пакт о ненападении между Германией и СССР 

и секретный протокол к нему (пакт Риббентропа – Молотова). 

1939 г., 1 сентября – 2 сентября, 1945 – Начало Второй мировой 

войны. 



1939 г., 17 сентября – Нападение Красной армии на Польшу. 

Начало так называемого «освободительного похода». 

1939 г., 28 сентября – Подписание Договора о дружбе и границах 

между Германией и СССР и тайные протоколы к нему. 

1939 ог., 15 ноября – Включение Западной Украины в состав 

УССР. 

1940 ог., 2 августа – Включение Южной Бессарабии и Северной 

Буковины в состав УССР. 

1941 г., 22 июня – Нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. 

1941 г., 30 июня – Провозглашение Акта о восстановлении 

Украинского государства. 

1942 ог., 22 июля – Завершение оккупации Украины. 

1942 г., 14 октября – Создание УПА. 

1943 г., 6 ноября – Освобождение Киева от захватчиков. 

1944 г., 28 октября – Завершение освобождения Украины от 

немецко-фашистских оккупантов. 

1945 г., 9 мая – День Победы, окончание Великой Отечественной 

войны. 

1945 г., 2 сентября – Капитуляция Японии и завершение Второй 

мировой войны. 

1945 г. – Участие украинской делегации в работе Учредительной 

конференции ООН. 

1945 г., 29 июня – Подписание договора и протокола к нему о 

выходе Закарпатской Украины из состава Чехословакии и о ее 

воссоединении с Советской Украиной. 

1945 г., 16 августа – Заключение договора между СССР и 

Польской республикой о советско-польской границпе. 



1946 г. – Ликвидация УГКЦ. 

1946-1947 гг. – Голод в Украине. 

1947 г. – Проведение денежной реформы, отмена карточной 

системы. Начало «Ждановщины». 

1947 г., 17 февраля – Подписание советско-румынского договора. 

Признание Румынией вхождения Северной Буковины, территорий 

бывших Хотинского и Измаильского уездов в состав УССР. 

1947 г. – Операция «Висла». 

1950 г. – Гибель командующего УПА Романа Шухевича. 

1953 г., 5 марта – Смерть И. Сталина. Начало десталинизации. 

1954 г. – Начало освоения целины. 

1954 г., 19 февраля – Вхождение Крымской области в состав 

УССР. 

1956 г. – XX съезд КПСС. 

1956 г. – Назначение С. Королева генеральным конструктором 

космических аппаратов. 

1961 г. – Проведение денежной реформы. 

1961 г., 12 апреля – Первый полет человека в космос. 

1962 г., 11-15 августа – Совершение космического полета вокруг 

Земли украинцем П. Поповичем. 

1963 г. – Избрание П. Шелеста первым секретарем ЦК КПУ. 

1965 г., 4 сентября – Проведение акции протеста против ареста за 

инакомыслие в кинотеатре «Украина» в Киеве во время просмотра 

кинофильма «Тени забытых предков» группой интеллигенции, в 

частности И. Дзюбой, В. Стусом, В. Черноволом и др. 

1965 г., 1972 г., 1982 г. – Волны арестов диссидентов. 



1972 г., январь – Проведение советскими спецслужбами массовых 

политических арестов, прежде всего – деятелей национально-

культурного возрождения. 

1976 г. – Образование Украинской Хельсинской группы (УГГ). 

1978 г. – Принятие новой Конституции УССР. 

1982 г. – Принятие Продовольственной программы, начало 

создания агропромышленных комплексов (АПК). 

1985-1991 гг. – Период перестройки и распада СССР. 

1986 г., 26 апреля – Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 

1989 г., июнь – Всеукраинская забастовка шахтеров. 

1989 г., сентябрь – Возникновение Народного Руха Украины. 

1989 г., октябрь – Принятие Верховной Радой Украины Закона 

РСФСР «О языках в Украинской ССР». 

1990 г., март – Первые альтернативные выборы в Верховный Совет 

УССР. 

1990 г., 17 марта – Референдум о судьбе СССР. 

1990 г., 16 июля – Принятие Верховной Радой Декларации о 

государственном суверенитете Украины. 

1989-1991 гг. – Формирование многопартийной системы в Украине. 

1991 г., 24 августа – Принятие Верховной Радой УССР Акта 

провозглашения независимости Украины. 

1991 г., 1 декабря – Референдум и выборы Президента Украины. 

1991 г., октябрь – Принятие Верховной Радой Украины Закона «О 

гражданстве Украины». 

1992 г. – Принятие Украины в члены СБСЕ (с 1994 гг. – ОБСЕ). 

1993 г. – Принятие основных направлений внешней политики 

Украины. 

1993-1994 гг. – Период гиперинфляции. 



1995 г. – Принятие Украины членом Совета Европы. 

1996 г., 28 июня – Принятие Конституции Украины. 

1996 г., сентябрь – Введение национальной валюты Украины –  

гривны. 

1997 г., 10 октября – Начало создания региональной организации 

за демократическое и экономическое развитие – ГУАМ, которая 

получила название от первых букв названий стран-основательниц 

Грузия, Азербайджан, Украина, Молдова. Организация окончательно 

оформилась 7 июня 200 г. с подписанием Ялтинской Хартии. 

1997 г. – Подписание «Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». 

2000 г. – Начало экономического роста. 

2000 г., 16 апреля – Проведение референдума по народной 

инициативе. 

2000 г., 15 декабря – Закрытие ЧАЭС. 

2004 г., ноябрь-декабрь – «Оранжевая революция». 

2004 г., 8 декабря – Внесение изменений в Конституцию Украины. 

2005 г. – Присоединение Украины к Болонскому процессу 

(реформирование высшего образования). 

2006 г. – Принятие Верховной Радой Закона «О Голодоморе 1932-

1933 годов в Украине». 

2008 г. – Вступление Украины во Всемирную торговую 

организацию (COT). 

2013 г., 30 ноября - 22 февраля 2014 года – Евромайдан в 

Украине. 



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

Алешковская Сечь (Оле́шковская Сечь, укр. Оле́шківська Січ) — 

одна из Запорожских сечей, административный центр запорожского 

низового казачества на левом берегу в низовье Днепра на территории 

Крымского ханства. 

Антикризисная коалиция – была создана в Верховной Раде 5-го 

созыва фракциями Партии регионов, Социалистической партии 

Украины и Коммунистической партии Украины. 23 марта 2007 была 

переименована в Коалицию национального единства. 

Армия Крайова (польск. Отечественная армия) – вооружённые 

формирования польского подполья во время Второй мировой войны, 

действовавшие в пределах довоенной территории польского 

государства, была основной организацией польского Сопротивления. 

Армия Людова (польск. Народная армия) – военная организация 

Польской рабочей партии, которая действовала в 1944-1945 годах в 

Генерал-губернаторстве (Третий рейх), то есть на оккупированных 

Германией польских территориях. 

Архантропы – собирательное название древнейших людей. 

Рассматриваются как вторая стадия в эволюции человека после 

австралопитековых. Предшественники неандертальцев. К архантропам 

относятся питекантропы, синантропы, гейдельбергский человек и др. 

Несмотря на морфологическое разнообразие, принадлежат к одному 

виду – человек прямоходящий («Гомо эректус»).  

Булава́ — символ военной власти, которой наделён атаман 

(гетман). 



Бунчук – знак ставки, символ атамана в походе, принадлежал 

казацкому войсковому соединению. В мирное время хранился в храме. 

Войсковой бунчук был сделан из конского хвоста. 

Великое княжество Литовское – восточноевропейское 

государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на 

территории современных Белоруссии, Литвы, Украины. С 1385 года 

находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 1569 года – в 

сеймовой Люблинской унии в составе конфедеративного государства 

Речи Посполитой. 

Вече (общеславянское; от славянского вѣтъ – совет) – народное 

собрание в древней и средневековой Киевской Руси и во всех народах 

славянского происхождения, до образования государственной власти 

раннефеодального общества – для обсуждения общих дел и 

непосредственного решения насущных вопросов общественной, 

политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой 

демократии на территории славянских государств. Участниками вече 

могли быть «мужи» – главы всех свободных семейств сообщества 

(племени, рода, поселения, княжества). Их права на вече могли быть 

равными либо различаться в зависимости от социального статуса. 

Военная демократия (англ. military democracy) – термин, 

введённый в научный оборот Льюисом Морганом в работе «Древнее 

общество» для обозначения организации власти на стадии перехода от 

первобытнообщинного строя к государственному объединению. 

Полноправными членами общества считались взрослые и здоровые 

мужчины. Они должны были явиться на народное собрание с оружием. 

Без него воин не обладал правом голоса. Военная демократия 

существовала практически у всех народов, являясь последним этапом 

догосударственного развития общества. К военной демократии можно 



отнести, например, римскую общину периода царей, а также греческие 

полисы «гомеровской эпохи». Археологически эпоха военной 

демократии соответствует периоду начала использования металлов, что 

повлекло за собой изменения в экономическом и политическом 

развитии обществ. 

Военный коммунизм – государственная политика чрезвычайных 

мер, введенных большевистским правительством Советской России в 

период с 1918 по 1921 гг. Политика военного коммунизма включала : 

вытеснение капиталистических отношений; сосредоточение 

промышленности и транспорта в руках государства; попытку перейти к 

социалистическим и даже коммунистических принципов производства 

и распределения; продразверстку как основной метод обеспечения 

продовольственных нужд государства; замену торговли 

государственным распределением по классовому признаку; 

свертывание товарно-денежных отношений, натурализацию 

хозяйственных связей и заработной платы; всеобщую трудовую 

повинность и т. п. 

Вождь – глава племени или вождества в негосударственно-

организованных (родоплеменных и общинных) обществах. 

Всеукраинский референдум 1991 года – общенациональный 

референдум на территории бывшей УССР о провозглашении 

независимости Украины. Состоялся 1 декабря 1991. 

Генеральный план Ост – обширная программа закрепления 

господства Третьего рейха в Восточной Европе, предусматривающая 

принудительное выселение с территории Польши и оккупированных 

областей СССР до 75-85 процентов населения. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС – высшая должность в 

Коммунистической партии Советского Союза. 



Гетманщина (укр. Гетьма́нщина; в официальных документах – 

Войско Запорожское, укр. Військо Запорозьке) – историографическое 

название части казацких земель на территории современной Украины, 

России (Стародубье) и Приднестровья, на которые в разные 

исторические периоды распространялась власть гетмана. Гетманщина 

берет свое начало с восстания Хмельницкого, вспыхнувшего в 1648 

году. После заключения «Вечного мира» 1686 года между Русским 

царством и Речью Посполитой Гетманщина на правом берегу Днепра 

была ликвидирована, в связи с чем, как правило, применительно к 

данному историческому периоду термин употребляется только в 

отношении Левобережья, Киева и его окрестностей. В 1764 году указом 

императрицы Екатерины ІІ звание гетмана Войска Запорожского было 

окончательно упразднено. Последний гетман Войска Запорожского – 

граф Кирилл Разумовский. В 1781 году сотенно-полковое 

административное устройство было упразднено. 

Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛАГ) – 

подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Министерства юстиции 

СССР, осуществлявшее руководство местами массового 

принудительного заключения и содержания в 1930–1956 годах. 

Голодомор – политика официальных властей, направленная на 

создание искусственного голода; социально-хозяйственное явление, 

проявляющееся в лишении населения минимума необходимых 

продуктов питания и приводящее к его вымиранию, губительному 

изменению демографической и социальной структуры населения 

регионов, а иногда и целых стран. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП) – самопровозглашённый орган власти в СССР, существовавший 

с 18 по 21 августа 1991 года. Был образован из первых государственных 



и должностных лиц Советского правительства, которые выступили 

против проводимых М. С. Горбачёвым реформ («Перестройки» и 

преобразования Советского Союза в новый «Союз Суверенных 

Государств», который становился конфедерацией, состоящей из части 

уже суверенных республик). 

Губернаторство Транснистрия – административно-

территориальная единица, образованная румынскими властями на 

территории части оккупированных Винницкой, Одесской, 

Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части 

Молдавской ССР, во время Второй мировой войны. 

Декабрист – участник российского дворянского оппозиционного 

движения, различных тайных обществ второй половины 1810-х – 

первой половины 1820-х годов, организовавших антиправительственное 

восстание в декабре 1825 года и получивших название по месяцу 

восстания. 

Депортация крымских татар – процесс принудительного 

выселение крымско-татарского населения Крымской АССР, 

проводившееся 18-20 мая 1944 года Народным комиссариатом 

внутренних дел СССР по решению Государственного комитета 

обороны. Крымских татар переселяли в Узбекистан и прилегающие 

районы Казахстана и Таджикистана; небольшие группы были 

отправлены в Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. 

Официально этот процесс переселения обосновывался фактами участия 

крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших 

на стороне нацистской Германии в период Второй мировой войны. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР № 493 от 5 сентября 

1967 года «О гражданах татарской национальности, проживавших в 

Крыму» признавал, что «после освобождения в 1944 году Крыма от 



нацистской оккупации факты активного сотрудничества с немецкими 

захватчиками определенной части проживающих в Крыму татар были 

необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма». 

Депутат (от лат. deputatus – посланный) – лицо, выбранное группой 

граждан в органы власти (обычно имеют в виду 

законодательную / представительную власть). Депутатом можно стать 

при выборах по партийным спискам или выборах из списка кандидатов 

в округах по территориям. Задачей депутата, в общем случае, является 

представление интересов граждан-избирателей во властных структурах, 

защита их прав, закрепленных в Конституции и законах. 

Десталинизация – процесс ликвидации культа личности и 

сталинской политической системы, созданной советским лидером 

Иосифом Сталиным. Десталинизация положила конец 

крупномасштабному использованию принудительного труда в 

экономике. Начался процесс освобождения заключенных. 

Дикое Поле — историческая область не разграниченных и 

слабозаселённых причерноморских и приазовских степей между 

Днестром на западе и Доном на востоке. 

Диссиденты – граждане СССР, открыто выражавшие свои 

политические взгляды, которые существенно отличались от 

господствовавшей в обществе и государстве коммунистической 

идеологии и практики, за что многие из диссидентов подвергались 

преследованиям со стороны властей. 

Дистрикт Галиция – оккупационное административно-

территориальное образование, созданное 1 августа 1941 года на 

территории Львовской, Станиславской и Тернопольской областей 

Украинской ССР, включенной в состав Генерал-губернаторства, 



существовавшего с 1939 года на временно оккупированной Германией 

части территории Польши. 

Древляне – восточнославянское племя, обитавшее в Полесье (гл. 

образом в Житомирской и на западе Киевской области). С востока их 

земли ограничивал Днепр, а с севера – р. Припять, за которой жили 

дреговичи. Окончательно вошли в состав Древнерусского государства 

при Ольге в 946 году. 

Дреговичи́ (ст. слав. дьрьговичи; белор. дрыгавычи) – 

восточнославянский племенной союз, обитавший в IX-XII веках в 

районе современной Беларуси. Восточными соседями дреговичей были 

радимичи, северо-восточными – кривичи, южными  древляне, северо-

западными – ятвяги и литовцы. 

Дружина – княжеское войско. Дружина является таким же 

необходимым элементом в древнерусском обществе, как и князь. Князь 

нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего порядка, так 

и для обороны от внешних врагов. Дружинники были реальной военной 

силой, всегда готовой к бою, а также советниками князя. 

Евромайдан – национально-патриотические, протестные акции в 

Украине, прежде всего, против коррупции, произвола 

правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на 

поддержку европейского вектора внешней политики Украины. 

Ждановщина – идеологическая кампания в СССР, развернутая в 

1946-1949 гг. в области науки, литературы, культуры и искусства, в ходе 

которой были подвергнуты сокрушительной критике деятельность 

институтов истории Украины и истории украинской литературы, 

творческих союзов, редакций газет и журналов, выдающихся деятелей 

украинской культуры – писателей, композиторов, режиссеров и др. 



Запорожские казаки́, запорожцы – часть казачества на 

территории современной Украины, создавшего в 1550-х годах ряд 

разрозненных военных укреплений («сечей» и поселений (хутора, 

зимовники) за днепровскими порогами, вне зоны юрисдикции соседних 

государств (Дикое поле). Объединились впоследствии в военную 

организацию Войско Запорожское, получившую своё наименование по 

названию региона проживания, места расположения главного военного 

укрепления, именуемого «Сечь» и пребывания штаб-квартиры 

(центрального органа управления – коша). 

Император (лат. imperātor «начальник», «властитель», в частности 

– «военачальник», «полководец», позже– «император» в современном 

смысле) – титул монарха, главы империи. Изначально – титул 

предводителя римских легионов. Императри́ца – как правило, супруга 

правящего императора, иногда – правительница империи. 

Империя (от лат. imperium – власть) – могущественная держава, 

объединяющая разные народы и территории в единое государство с 

единым политическим центром, играющая заметную роль в регионе или 

даже во всем мире. 

Индустриализация СССР – процесс форсированного наращивания 

промышленного потенциала СССР для сокращения отставания 

экономики от развитых капиталистических стран, осуществлявшийся в 

1930-е годы. Официальной задачей индустриализации было 

превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую 

индустриальную державу. 

Казаки́ (укр. – козáк; польск. – kozak; лит. – kazokų; также в 

летописях – черка́сы) – представители казачества, сложной социальной 

группы, военного сословия, которое сложилось в XV – XVII веках. 

Первоначально проживали в степях и лесостепях Восточной Европы, в 



частности на территории современной Украины. В Украине слово 

использовалось в значениях «свободный человек», свободный воин». 

Карпатская Украина – непризнанное государство, 

провозглашённое 15 марта 1939 года в городе Хуст на территории 

одноименной автономной земли из состава «второй» Чехословацкой 

республики и просуществовавшее ровно один день – до 16 марта, когда 

этот город захватили венгерские войска. 

Кассетный скандал на Украине – громкий общественно-

политический скандал, потрясший правительство Украины 28 ноября 

2000 года и дестабилизировавший его политическую функциональность 

на долгое время. 

Кирилло-Мефодиевское братство – тайная политическая 

антикрепостническая организация, созданная по инициативе 

Н. Костомарова в январе 1845 – марте 1847 года в Киеве. Организация 

была названа в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

Колиивщина (укр. Колії́вщина) – восстание православного 

крестьянского и казацкого населения на Правобережной Украине в 1768 

году против крепостнического, экономического, политического, 

религиозного и национального гнёта в Речи Посполитой, 

спровоцированное несправедливой экономической, социальной, 

национальной и религиозной политикой элиты Речи Посполитой. 

Коллективизация сельского хозяйства – объединение 

индивидуальных сельских хозяйств в союзы, которые основываются на 

коллективной собственности на средства производства. В СССР в конце 

1920-х – начале 1930-х годов сталинским режимом была проведена 

насильственная сплошная коллективизация сельского хозяйства. 

Колхоз – форма хозяйствования на селе в СССР, при которой 

средства производства находились в совместной собственности и под 



общественным управлением его участников и результаты труда также 

распределялись общим решением участников. 

Конституционная реформа в Украине – последовательный, 

исторически обусловленный процесс формирования украинского 

конституционализма. Условно делится на три основных периода, 

каждому из которых присущи свои особенности и специфика : 

Первый период (1991-1996 гг.). Получение Украиной 

независимости, процесс подготовки проекта Конституции и принятие 

Конституции Украины 28 июня 1996. 

Второй период (1996-2004 гг.) Период реализации Конституции 

Украины. 

Третий период (начался в 2004 году и продолжается по сей день) 

отмечен началом процесса внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Украины. 

Конституция (от лат. constitutio – устройство, установление, 

сложение) – основной закон государства, имеющий высшую 

юридическую силу. Конституция определяет основы политической, 

правовой и экономической систем государства. 

Концентрационный лагерь (сокращённо концлагерь) – 

специально оборудованный центр массового принудительного 

заключения и содержания следующих категорий людей : 

военнопленных, политических заключенных, лиц лишенных свободы по 

национальному или иному признаку, лиц, предназначенных к 

ликвидации. 

Коренизация – политическая и культурная кампания советской 

власти в национальном вопросе в 20-е – 30-е годы XX века, призванная 

сгладить противоречия между центральной властью и нерусским 

населением СССР. 



Кош (у казаков) – крупное казачье объединение, возглавляемое 

кошевым атаманом. 

Кошевой атаман или просто кошевой – глава войскового 

управления (коша) в Запорожской Сечи с середины XVI века до 1775 

года, в Задунайской сечи в 1775–1828 годах и в Черноморском казачьем 

войске в 1787–1797 годах. 

Князь – глава феодального монархического государства или 

отдельного политического образования (удельный князь) в IX-XVI 

веках у славян и некоторых др. народов; представитель феодальной 

аристократии. Княгиня – жена князя, а также собственный титул 

женского лица дворянского сословия, княжич – сын князя (только у 

славян), княжна – дочь князя. 

Кривичи́ – союз восточно-славянских племён, который в VI-X 

веках сложился в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. 

Занимались земледелием, скотоводством, ремеслом. Главные города : 

Смоленск, Полоцк, Изборск. С IX века – в составе Древнерусского 

государства. В XI-XII веках территория кривичей входила в Смоленское 

и Полоцкое княжества, северо-западная часть – в Новгородские 

владения. 

Кроманьонцы – название, описывающее ранних представителей 

современного человека в Европе и отчасти за её пределами, жили позже 

неандертальцев и были уже похожи на современного человека (40-12 

тысяч лет назад). Количество достижений, изменений в социальной 

организации жизни кроманьонца было настолько велико, что в 

несколько раз превосходило количество достижений питекантропа и 

неандертальца, вместе взятых. Кроманьонцы унаследовали от своих 

предков большой деятельный мозг и достаточно практическую 

технологию, благодаря чему в относительно короткий промежуток 



времени сделали невиданный шаг вперёд. Это проявилось в эстетике, 

развитии общения и систем символов, технологии изготовления орудий 

и активном приспособлении к внешним условиям, а также в новых 

формах организации общества и более сложном подходе к себе 

подобным. 

Кронштадтское восстание – вооружённое выступление гарнизона 

города Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота 

против большевиков в марте 1921 года. 

Крымское ханство (крым. Qırım Hanlığı, قریمخانلغى ) – государство 

крымских татар, существовавшее с 1441 по 1783 годы. 

Кулаки́ – зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом, а 

также занятые в сфере продажи и перепродажи изделий 

сельскохозяйственного товара. 

Курень – (казачье) жилище, дом, шалаш, барак. А также отделение 

военного стана у запорожских казаков (позже – в украинском войске), 

единица административного деления войска под управлением 

куренного атамана. 

Кучмизм – термин, используемый для обозначения режима 

Президента Украины Леонида Кучмы, который возник и 

просуществовал в Украине в течение 1994-2004 годов. 

Литавры – ударный музыкальный инструмент с определённой 

высотой звучания. Представляют собой систему двух и более (до семи) 

металлических котлообразных чаш, открытая сторона которых затянута 

кожей или пластиком, а нижняя часть может иметь отверстие. 

Литовские статуты (Статут Великого княжества Литовского) – 

верховный закон Великого княжества Литовского, составляющий его 

правовую основу. Первый Статут, состоящий из 13 разделов (283 

статей), был издан в 1529 году. Статут регламентировал вопросы 



гражданского, уголовного и процессуального права. Второй Статут был 

издан в 1566 году и отражал социально-экономические и политические 

изменения. Третий Статут был издан в 1588 году и действовал на 

территории ВКЛ до полной его отмены в 1840 году. 

Мадъяроны – пренебрежительное название 

денационализированной части закарпатской интеллигенции, которая в 

1920-1940-х годах отстаивала свою идею присоединения Подкарпатской 

Руси к Венгрии. 

Манифест (от позднелат. manifestum – призыв). Особый акт главы 

государства или высшего органа государственной власти, обращенный 

к населению. Принимается в связи с каким-либо важным политическим 

событием, торжественной датой и т. п. 

Воззвание, декларация политической партии, общественной 

организации, содержащие программу и принципы деятельности. 

Документ (полное название грузовой манифест), содержащий 

перечень коносаментов и предъявляемый таможенным органам, а также 

агентам и стивидорным компаниям в портах назначения. 

Документ (полное название пассажирский манифест), содержащий 

полный перечень всех перевозимых лиц и предъявляемый 

пограничному контролю. 

Письменное изложение литературных или художественных 

принципов какого-либо направления или группы в литературе и 

искусстве. 

Выражение определенной группой людей своего мнения. 

Международный валютный фонд (МВФ) – специальное агентство 

Организации Объединенных Наций (ООН), основанное 29-ю 

государствами, с целью регулирования валютно-кредитных отношений 

государств-членов и оказания им помощи при дефиците платежного 



баланса путем предоставления кратко– и среднесрочных кредитов в 

иностранной валюте. 

Министр (лат. minister – слуга) – член правительства; обычно – 

глава министерства. Министр, как правило, государственный деятель, 

который занимает должность в национальном или региональном 

правительстве. 

Моногамия (от греч. μονος – единый + γάμος – брак) – 

единобрачие, историческая форма брака и семьи, при которой в 

брачном союзе находятся два представителя противоположных полов. 

Противопоставляется полигамии, в рамках которой представитель 

одного пола имеет в браке более одного представителя 

противоположного пола. 

Мюнхенский сговор (Мюнхенское соглашение 1938 года) – 

соглашение, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и 

подписанное 30 сентября того же года премьер-министром 

Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции 

Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и 

премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение касалось 

передачи Чехословакией Германии Судетской области. 

Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР) – 

центральный орган государственного управления СССР по борьбе с 

преступностью и поддержанию общественного порядка, обеспечению 

государственной безопасности в 1934-1946 годах. 

Насека – посох с металлическим наконечником, на котором 

первоначально насекались имена казачьих атаманов. Символ 

гражданской власти атаманов всех степеней. 

Неандерталец – человек неандертальский (лат. Homo 

neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis; в советской 



литературе также именовался палеоантропом) – вымерший 

представитель рода человеческого. Первые люди с чертами прото-

неандертальца существовали в Европе ещё 600-350 тысяч лет назад. 

Неолитическая революция (или «неолитизация») – переход 

человеческих общин от примитивной экономики охотников и 

собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и 

животноводстве. По данным археологии, одомашнивание животных и 

растений происходило в разное время независимо в 7-8 регионах. 

Самым ранним центром неолитической революции считается Ближний 

Восток, где одомашнивание началось не позднее, чем 10 тыс. лет назад. 

Понятие «неолитическая революция» было впервые предложено 

Гордоном Чайлдом в середине ХХ века.  

Новая экономическая политика (НЭП) – экономическая политика 

большевиков в Украине в 1921-1928 гг., пришедшая на смену политике 

«военного коммунизма» и базирующаяся на внедрении элементов 

рыночной экономики. 

Новая (Подпо́льненская) Сечь (укр. Нова (Підпі́льненська) Січ) – 

административный и военный центр запорожского казачества в 1734-

1775 гг. Последняя Запорожская Сечь. 

Общественная организация – негосударственное добровольное 

объединение граждан на основе совместных интересов и целей. Иногда 

используется определение «третий сектор» (общественный) в 

дополнение к публичному и частному секторам. 

Община – традиционная форма социальной организации. 

Первобытная (родовая) община характеризуется коллективным трудом 

и потреблением, более поздняя форма – соседская (территориальная, 

сельская), сочетает индивидуальное и общинное землевладение. В 

основании первобытных форм общежития, господствовавших некогда в 



Центральной, Западной и Северной Европе, лежала кровная связь, 

вытекавшая из происхождения данной группы лиц от одного 

действительного или воображаемого предка. Такими группами, 

связанными узами родства, были сначала племена, затем, в силу 

нарастания племени, – входившие в его состав роды и кланы. 

Обыкновенно племя или ветвь его занимало определенную территорию, 

все пастбища, леса и земли которой служили предметом совместного, 

нераздельного пользования всего племени. Ежегодно племя определяло, 

какие земли должны подлежать обработке; продукты обработки 

делились между всеми членами племени. Сама обработка 

производилась совместно.  

Правда, у некоторых племен наблюдалось возникновение чего-то 

типа земельной родовой собственности, но она имела, скорее, характер 

временного владения. С размножением племени сознание кровной связи 

между отдельными его родами все более и более ослабевает. 

Самостоятельные группы, подгруппы и т. д., расселяющиеся по всей 

территории племени, удерживают ещё совместное пользование 

угодьями, но обособляются в отношении пользования пашней, 

переходящею в исключительное пользование данного рода или клана. 

Земля передается по наследству в данном роде, селящемся дворами, 

дворищами или хуторами (Hofsystem). 

Операция «Барбаросса» – план вторжения Германии в СССР на 

Восточноевропейском театре Второй мировой войны и военная 

операция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на 

начальной стадии Великой Отечественной войны. 

Операция «Висла» – этническая чистка, осуществленная в 1947 

году под руководством Советского Союза, Польши, Чехословакии. 

Состояла в принудительной депортации (выселении), с использованием 



вооруженных сил, из этнически украинских территорий, таких как 

Лемковщина, Надсяння, Подляшья и Холмщина на те территории в 

западной и северной части польского государства, которые до 1945 года 

принадлежали Германии, а также в различные регионы СССР. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) – крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся 

вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в 

Северной Америке, Европе и Центральной Азии. 

Организация украинских националистов (ОУН) – украинская 

националистическая политическая организация, действовавшая в 

основном на территории Западной Украины, ставящая своей целью 

установление Украинского соборного самостоятельного государства. 

Остарбайтеры – определение для обозначения людей, принятое в 

Третьем рейхе, вывезенных из Восточной Европы с целью 

использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей 

силы, «принудительных рабочих с Востока», которые были родом с 

территорий Восточной Европы. 

Пакт Молотова - Риббентропа – договор о ненападении между 

Германией и Советским Союзом, подписан 23 августа 1939 года 

Председателем Совета Народных Комиссаров СССР, наркомом по 

иностранным делам В. М. Молотовым, а со стороны Германии – 

министром иностранных дел И. фон Риббентропом. Стороны 

соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и 

соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась 

объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения 

также отказывались от участия в группировке держав, «прямо или 

косвенно направленной против другой стороны». 



Па́лка-копа́лка — одно из первых орудий (инструментов), которое 

использовал человек, предназначена для разрыхления почвы, копания. 

Изготовлялась из камня или дерева, имела заостренный конец. 

Палица, украшенная серебряными кольцами – символ казацкого 

войскового судьи. 

Парламент (англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – 

высший представительный и законодательный орган в государствах, где 

установлено разделение властей. В современных государствах 

парламенты, как правило, являются законодательными органами, то 

есть, наделены властью принимать законы, а также, в той или иной мере 

формировать и контролировать исполнительную власть (например, 

выносить вотум недоверия правительству и осуществлять процедуру 

импичмента президента). 

Перестройка – общее название реформ и новой идеологии 

советского руководства, используемое для обозначения больших 

перемен в экономической и политической структуре СССР, реформы 

были разработаны по поручению генерального секретаря ЦК КПСС 

М. С. Горбачёва в 1985 году. 

Период застоя – период более чем в два десятилетия истории 

СССР – с момента прихода к власти Л. И. Брежнева в 1964 году и до 

XXVII съезда КПСС (февраль 1986). 

План Маршалла – специальная межгосударственная программа 

финансовой помощи в восстановлении Европы со стороны США, 

которая осуществлялась с 1948 гг. до 1952 г. Названа именем ее автора 

– государственного секретаря США Маршалла. Основными 

направлениями помощи были субсидии и кредиты, которые составляли 

десятую часть общего объема вложений в восстановление экономики 

западноевропейских стран. Помощь предусматривала заключение 



определенных обязательств странами Европы, в первую очередь – 

условия возобновления нормального функционирования внешней 

торговли. При этом США принадлежало приоритетное право выбора 

товаров для импорта в европейские страны, финансирование закупок 

оборудования. СССР отказался от данного плана. 

Племя – может обозначать форму как этнической, так и 

политической организации. Племя не обязательно обладает территорией 

компактного проживания, и его претензии на какую-либо территорию 

не обязательны для признания другими группами. Племя можно считать 

группой. 

Полиандрия (от др.-греч. πολυ- – много и ἀνήρ, родит. падеж 

ἀνδρός – муж) (многомужество) – редкая форма полигамии, при которой 

женщина состоит в нескольких брачных союзах с разными мужчинами. 

Противопоставляется термину моноандрия. 

Полигамия (от греч. πολύς – «многочисленный» и γάμος – «брак»), 

многобрачие – форма брака, при котором супруг одного пола имеет 

более одного супруга противоположного пола. Имеет две формы – 

полигиния и полиандрия. Противопоставляется моногамии, в рамках 

которой в брачном союзе находятся по одному представителю каждого 

из противоположных полов. Не следует путать множественную 

моногамию с полигамией. Многократный брак и связанный с этим 

многократный развод — это не то же самое, что официально состоять в 

браке с несколькими жёнами (мужьями), то есть лицами 

противоположного пола. Нарушение единократной моногамии или 

полигамии (зависимо от общественных, религиозных и др. законов и 

обычаев) – обычно осуждается, и может трактоваться как измена, блуд и 

т. д, то есть нарушение целомудрия (как в браке, так и вне его). 



Политическая партия (греч. Πολιτική – «искусство управления 

государством»; лат. pars – «часть») – особая общественная организация 

(объединение), непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть 

политической властью в государстве или принять в ней участие через 

своих представителей в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Большинство партий имеют программу – выразитель 

идеологии партии, перечень её целей и способов их достижения. 

Политическая партия – стабильная иерархическая политическая 

организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими 

социально-классовыми, политико-экономическими, национально-

культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, ставящая 

перед собой цель завоевания политической власти или участие в ней. 

Политическая система общества или политическая 

организация общества – организованная на единой нормативно-

ценностной основе совокупность взаимодействий (отношений) 

политических субъектов, связанных с осуществлением власти 

(правительством) и управлением обществом. Данное понятие 

объединяет разнообразные действия и взаимоотношения властвующих 

групп и подвластных, управляющих и управляемых, господствующих и 

подчинённых, теоретически обобщает деятельность и взаимосвязи 

организованных форм властных отношений – государственных и иных 

институтов и учреждений, а также идеологических и политических 

ценностей и норм, регулирующих политическую жизнь членов данного 

общества. Понятие «политическая система» обозначает характерные 

для определённого общества структуры политической деятельности и 

отношений и типы политического процесса. 

Политическое лидерство – процесс взаимодействия между 

людьми, в котором наделённые реальной властью авторитетные люди 



осуществляют легитимное влияние на общество (или его часть), которое 

предоставляет им часть своих политико-властных полномочий и прав. 

Поляне – название восточнославянского племенного объединения, 

в эпоху расселения восточных славян поселившегося по среднему 

течению Днепра, на его правом берегу. 

Помаранчевая коалиция – общественная организация, которая 

была создана в ходе Оранжевой революции для народного контроля над 

властью. 

«Оранжевая революция» – кампания протестов, митингов, пикетов, 

забастовок и других актов гражданского неповиновения на Украине, 

организованная и проведенная сторонниками Виктора Ющенко, 

основного кандидата от оппозиции на президентских выборах в ноябре 

– декабре 2004 года, после объявления Центральной избирательной 

комиссией предварительных результатов, согласно которым, якобы, 

победил его соперник – Виктор Янукович. 

Президент (от лат. praesidens, родительный падеж praesidentis – 

сидящий впереди, во главе) – глава государства в странах с 

республиканской или смешанной формой правления.  

Приватизация – форма преобразования собственности, 

представляющая собой процесс передачи полной или частичной 

государственной муниципальной собственности в частные руки. 

Присваивающее хозяйство – один из четырёх принципов 

производства, хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, 

собирательства и рыболовства, что соответствует самой древней стадии 

хозяйственно-культурной истории человечества. «Присваивающей» эта 

стадия называется довольно условно, так как деятельность охотников, 

собирателей и рыболовов не ограничивается простым присвоением, а 

включает ряд довольно сложных моментов как в организации труда, так 



и в переработке продукции, требующей разнообразных технических 

навыков. 

Программа политическая (от греч. programma – объявление, 

распоряжение, предписание) – изложение политической платформы 

партий или государственных институтов, основных положений целей их 

деятельности и способов их реализации, гарантий избирателям и т.д. 

Программы могут быть очень краткими, концептуальными, а могут 

быть детализированными. 

Продналог – твердофиксированный продовольственный 

натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый 

декретом Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 21 

марта 1921 года взамен продразвёрстки. 

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) – в СССР система 

государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и 

экономического кризисов, направленная на выполнение заготовок 

сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёрстки заключался 

в обязательной сдаче производителями государству установленной 

(«развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством 

ценам. 

Производящее хозяйство – хозяйство, где основным источником 

существования являются выращиваемые культурные растения и 

домашние животные. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему – это переход общества от охоты и собирательства к 

скотоводству и земледелию. Это был сложный и длительный процесс, 

который начался в древнейших очагах (центрах) 12-10 тыс. лет назад, 

когда возникли различные центры одомашнивания животных и 

растений. Лишь соединение растениеводства со скотоводством стало 

решающим моментом в развитии хозяйства. Повысилась 



производительность труда и появилась возможность накопления 

избыточного продукта: у земледельцев – зерна, у ранних животноводов 

– скота. С развитием земледелия (особенно ирригационного) и кочевого 

скотоводства постепенно возникает социальное расслоение, 

раннеклассовые отношения, в частности рабовладельческие и 

феодальные. 

Расстрелянное возрождение – определение поколения 

представителей литературы и искусства в 1920-х – начале 30-х годов в 

Украинской ССР, создавшего высокохудожественные произведения в 

литературе, живописи, музыке, театре и которое было уничтожено в 

ходе сталинских репрессий. 

Революционная украинская партия (РУП) — политическая 

партия, основанная 11 февраля 1900 г. на III съезде украинских 

студенческих громад в Харькове. В истории становления и развития 

РУП выделяются два основных периода : «крестьянский» (1900-

1903 гг.), связанный прежде всего с именем Д. В. Антоновича, и 

«рабочий» период урбанизации РУП и преобразования её в украинскую 

социал-демократическую партию сельского и городского пролетариата 

(1904-1905 гг.), в котором лидирующая роль принадлежала 

Н. В. Поршу. В советской историографии считалась мелкобуржуазной: 

так как, по мнению М. И. Яворского, у партии не было пролетарской 

основы. 

Реестровое казачество – часть запорожских казаков, принятых 

Польшей на государственную военную службу для организации 

обороны южных границ польско-литовского государства и выполнения 

полицейских функций (в Речи Посполитой, прежде всего, против 

остальных казаков). Служба казаков была организована в Войске 

Запорожском, состав которого регламентировался правительственным 



списком (реестром). Обязанности, плата за службу и привилегии 

реестровых казаков определялись сеймом и королем Речи Посполитой. 

Реестровые казаки были выделены в отдельное сословие. Запорожские 

казаки, не находящиеся на государственной службе, среди населения 

назывались низовыми, сечевыми или нереестровыми и составляли, 

собственно, Запорожскую Сечь, со своим войском, именовавшимся 

Войско Запорожское Низовое, в отличие от реестрового Войска 

Запорожского, часто называемое также Войском Запорожским 

городовым). 

Реприватизация – это процесс, обратной приватизации, 

заключается в повторной приватизации по возвращении в 

государственную собственность ранее приватизированного объекта. 

Рейхскомиссариат Украина – образованная 20 августа 1941 года 

административно-территориальная единица в составе Третьего рейха 

под немецкой администрацией на территории Украины. 

Речь Посполи́тая – федерация Королевства Польского и Великого 

княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 

1569 году и ликвидированная в 1795 году с разделом государства между 

Россией, Пруссией и Австрией. Располагалась преимущественно на 

территориях современных Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, а 

также на части территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и 

Словакии. При наличии единого государственного устройства 

Королевство Польское и Великое княжество Литовское имели каждое 

свой собственный административный аппарат, казну, войско и законы. 

Главой государства являлся пожизненно избираемый сеймом монарх, 

носивший титул короля польского и великого князя литовского. 

Существовавший в Речи Посполитой специфический политический 

режим принято называть шляхетской демократией. 



Реформа (лат. reformo) – изменение в какой-либо сфере жизни, не 

затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое 

законодательным путем. В частности, процесс преобразования 

государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель 

любой реформы – укрепление и обновление государственных основ, 

что, однако, не всегда несёт за собой улучшение уровня жизни, 

сокращение государственных расходов и наоборот – увеличение 

доходов. 

Род – одна из форм социальной организации. Представляет собой 

группу людей, возводящих своё происхождение к общему предку – 

основателю рода или родоначальнику – по одной (материнской либо 

отцовской) линии. Родоначальник необязательно был человеком, это 

мог быть мифический герой, божество и даже животное. В последнем 

случае родоначальник являлся тотемом рода.  

Рубило, ручной топор (англ. hand axe – ручной топор; фр. coup-de-

poing – каменный топор, буквально – каменный кулак) – 

макролитическое орудие труда первобытного человека. Появилось ещё 

в эпоху развитого олдувая 1,5-1,0 млн. лет назад, но более характерное 

для аббевильской и ашельской культур раннего палеолита. Часто 

рубила называют «каменными топорами», что не является грубой 

ошибкой, но вносит определённую путаницу. 

Руина (укр. Руїна — полный развал, разруха) — период в истории 

Войска Запорожского между 1657 и 1687 годами, фактически 

являвшийся гражданской войной. В это время Русское царство, Речь 

Посполитая, Османская империя и эпизодически Швеция вели борьбу за 

контроль над Украиной, которая стала ареной кровопролитных 

сражений. 



Русификация – совокупность мер, предпринимавшихся властями 

СССР, направленная на укрепление русского или российского 

национально-политического и языкового преимущества на землях, 

входящих в состав нынешней Украины. 

Сечевая Рада (укр. Січова Рада) – совет (рада) сечи, высший орган 

законодательной, исполнительной и судебной власти в Запорожской 

Сечи. Избирала войсковую (кошевую) старшину с кошевым атаманов во 

главе, решала все важнейшие военные, дипломатические, 

хозяйственные и другие вопросы. Собрания Сечевой Рады проходили 

нерегулярно в центре сечевой площади. Право на участие в Сечевой 

Раде имел формально каждый казак, вследствие чего её подавляющее 

большинство состояло из трудового казачества и бедных крестьян 

(голоты), однако богатые казаки зачастую обеспечивали себе решающее 

влияние за счёт своего экономического положения, проводя на 

старшинские должности всех своих кандидатов. В период Новой Сечи 

Сечевая Рада начала терять свою роль: на её место постепенно пришла 

Старшинская Рада, в которой участвовали бывшие старшины и казаки, а 

роль Сечевой Рады свелась к выслушиванию постановлений 

старшинской рады. Сечевая Рада была упразднена в 1775 году вместе с 

Запорожской Сечью. 

Советские партизаны – составная часть антифашистского 

движения Сопротивления. Использовали методы партизанской войны в 

борьбе с Германией и её союзниками на оккупированных территориях 

СССР во время Второй мировой войны. Основной целью партизанской 

войны было разрушение системы обеспечения фронта – нарушение 

связи и коммуникаций, работы его автомобильного и 

железнодорожного сообщения. 



Совет национальной безопасности и обороны Украины 

(СНБОУ) — согласно действующей Конституции Украины, 

координационный орган при Президенте Украины по вопросам 

национальной безопасности и обороны Украины. 

Совнархозы – государственные органы, которые осуществляли 

управление порученными им отраслями промышленности (до 1962 года 

строительством в пределах экономических административных районов). 

Были созданы в 1957 г. и ликвидированы в 1965 г. 

 На территории УССР было создано 11 Совнархозов. Идея 

Совнархозов состояла в том, чтобы ликвидировать противоречия между 

отраслевыми и территориальными интересами. Совнархозы улучшили 

управление экономикой регионов, но оказались не в состоянии решать 

межотраслевые проблемы. После их ликвидации экономика вернулась к 

отраслевому принципу управления. 

Совхоз – государственное сельскохозяйственное предприятие в 

СССР. В отличие от колхозов, являвшихся кооперативными 

объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, 

совхоз был государственным предприятием. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная 

международная организация, призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав 

СССР. 

Союз Советских Социалистических Республике (СССР, 

Советский Союз) – государство, существовавшее с 1922 по 1991 годы 

на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и 

Восточной Азии. 

Тиверцы – восточнославянское племя, расселившееся в IX веке в 

междуречье Днестра и Прута, а также Дуная, в том числе у Буджакского 



побережья Чёрного моря на территории современных Молдавии и 

Украины. 

Украинизация — политика продвижения и внедрения элементов 

украинского языка и украинской культуры в различные сферы жизни. 

Украинизация 1920-1930 годов являлась составным элементом 

общесоюзной кампании коренизации. 

Украинская греко-католи́ческая церковь, УГКЦ – поместная 

католическая церковь восточного обряда (греко-католи́ческая), 

обладающая статусом верховного архиепископата, действовала в 

Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. 

Украинская Хельсинкская группа — объединение деятелей 

украинского правозащитного движения, образованное на Украине 9 

ноября 1976 года. Группа была ликвидирована в 1981 году, когда все её 

члены были заключены в тюрьму. Целью группы был контроль за 

соблюдением советским правительством Хельсинкских соглашений, 

которые гарантировали соблюдение прав человека. 

Уличи — восточнославянское племя, населявшее в VIII—X веках 

земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья 

Чёрного моря. 

Украинская демократическая партия (УДП) — создана в 1904 г. 

в Киеве из членов Общей Украинской Беспартийной Демократической 

Организации (ОУБДО). 

Украинская демократическо-радикальная партия (УДРП) – 

образовалась в Киеве в конце 1905 при объединении Украинской 

демократической партии с Украинской радикальной партией и 

объединяла преимущественно умеренную интеллигенцию. 

Программа УДРП была построена на принципах парламентаризма и 

федерализма. Украина должна была получить в рамках Конституции 



России широкую автономию. В социально-экономическом плане 

Украинская демократическо-радикальная партия предусматривала 

принудительный выкуп земли и промышленных предприятий у частных 

собственников, предприятия и земля со временем должны были быть 

национализированы. 

УДРП имела в Первой и Второй Государственных Думах своих 

депутатов, которые объединились в группу, впоследствии оформленную 

в Украинскую думскую громаду. Партия имела свои печатные органы : 

«Громадська думка», «Рада» и «Рідний Край». В течение 1905-1908 гг 

действовала под названием «Украинская демократическо-радикальная 

партия», с 1917 г. по 1923 г. – под названием «Украинская партия 

социалистов-федералистов», а в течение 1923-1939 гг. – под названием 

«УРДП». С 1908 г. по 1917 г. бывшие радикал-демократы были 

объединены в политическую организацию под названием 

«Товарищество украинских прогрессистов» (ТУП), которое сохранило 

практически все признаки своей предшественницы. 

Украинская повстанческая армия (УПА) – вооруженное крыло 

Организации украинских националистов. 

Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) 

— украинская политическая партия, созданная в 1905 году. Сразу же 

после февральских событий 1917 года руководители УСДРП 

активизировали свою деятельность. Наиболее важные посты достались 

Петлюре, Винниченко и Грушевскому, ставшими руководителями 

Центральной Рады, которая вскоре провозгласила создание Украинской 

Народной Республики (УНР). После поражения войск УНР и 

установления на территории Украины власти Украинской советской 

социалистической республики, деятельность УСДРП фактически 

прекратилась. В эмиграции действовали мелкие ячейки партии – в 



Варшаве, Париже, Берлине; ЦК УСДРП находился в Праге. В 1938 году 

все заграничные организации были распущены. В 1950 году остатки 

партии объединилась с другими украинскими партиями, сформировав, 

таким образом, Украинскую Социалистическую партию. 

Украинская народная партия (УНП) – организация 

националистического направления, основана в 1902 году 

Н. Михновским и братьями Владимиром и Николаем Шеметами. 

Политику партии сформировал Михновский в так называемых «10 

заповедях», которые провозглашали самостоятельную 

«демократическую республику», уважение украинского языка, 

традиций. Лозунг «Украина для украинцев» трактовался таким образом, 

что только украинской народ должен быть хозяином на своей земле. В 

1905 году во Львове был опубликован проект украинской Конституции, 

созданный Михновским. Среди лидеров УНП были ещё Владимир и 

Сергей Шеметы, братья О. и С. Макаренко, В. и Г. Шевченко, 

О. Степаненко и другие. После 1907 года деятельность УНП 

прекратилась. Через 10 лет, в 1917 году бывшие члены УНП создали 

Украинскую партию социалистов-самостийников. 

Ханская Украина (укр. Ханська Україна) — историческая область 

современной южной Украины в междуречье Днестра и Южного Буга. 

На западе граничила с Буджаком, на севере — с Турецким Подольем и 

входила в состав Османской империи (Силистрийский пашалык). 

Универсал национального единства — политический документ, 

предложенный президентом Украины Виктором Ющенко и 

подписанный представителями партий, прошедших в 2006 в Верховную 

раду Украины. Содержал основные принципы внешней и внутренней 

политики Украины, которых должно было придерживаться будущее 

правительство страны. 



Харьковские соглашения или соглашение между Украиной и 

Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины – соглашение 

между Украиной и Российской Федерацией, подписанное 21 апреля 

2010 года в Харькове Президентом Украины Виктором Януковичем и 

Президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которому срок 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации в 

Севастополе продлевался с 2017 до 2042 года с автоматическим 

продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения. 

Холокост – преследование и массовое уничтожение евреев, 

живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных 

ими территориях во время Второй мировой войны; систематичное 

преследование и уничтожение европейских евреев нацистской 

Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. 

Хоругвь (Знамя) – символ войскового (и полкового) объединения 

казачества. Обычно хранилось в Войсковом храме и выносилось в особо 

важных случаях (праздник, похороны атамана). 

Хрущевская оттепель – неофициальная публицистическая 

название периода в истории СССР после смерти Сталина (с 1953 по 

1964 годы). Этот период характеризовался уменьшением политических 

репрессий, избирательной реабилитацией осужденных и 

репрессированных в сталинские времена, частичной либерализацией 

политической жизни, незначительным ослаблением тоталитарной 

власти. 

Хрущёвка — панельные или кирпичные двух-пятиэтажные дома, 

массово сооружавшиеся в СССР во время периода управления страной 

Никитой Сергеевичем Хрущёвым и получившие в народе его имя. 



Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза (ЦК КПСС) — высший коммунистический партийный орган в 

промежутках между съездами партии. 

Черноморское казачье войско – военное казацкое формирование 

в XVIII-XIX веках. Создано в 1787 году из частей Войска верных 

запорожцев, основу которого составляли прежние запорожские казаки. 

Для войска отводилась территория между Южным Бугом и Днестром с 

центром в городе Слободзея. В 1792 году войско переселено на Кубань, 

где казаками было основано 40 куреней с центром в городе 

Екатеринодар. В 1860 году войско переименовано в Кубанское казачье 

войско, к которому была присоединена часть кавказских линейных 

казаков. 

Шестидесятники – название новой генерации (поколения) 

советской и украинской национальной интеллигенции, которая вошла в 

культуру (искусство, литературу и т. д.) и политику в СССР во второй 

половине 1950-х – в период временного ослабления большевистского 

тоталитаризма и хрущевской «оттепели» (десталинизации и некоторой 

либерализации). Творчески проявилась в начале и середине 1960-х 

годов (отсюда и название). 

Экстенсивный способ ведения сельского хозяйства – это 

увеличение количества продукции без качественного роста (увеличения 

урожайности). Чаще всего – за счет расширения посевных площадей. То 

есть, система ведения сельского хозяйства без особых 

капиталовложений на единицу земельной площади, характеризующаяся 

слабым применением техники, плохой обработкой земли и, 

соответственно, низкими урожаями. 

Ядерное оружие Украины – совокупность ядерных боеприпасов, 

средств их доставки к цели и средств управления, которые находились 



на территории Украины в течение 1991-2000 годов в количестве 1240 

ядерных боеголовок, 179 стратегических ракет, 564 крылатых ракет для 

бомбардировщиков и около 3000 единиц тактического ядерного оружия. 

 


