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Введение 

 

Учебная дисциплина "История Украины" является нормативной 

дисциплиной для подготовки бакалавров для неисторических специаль-

ностей. Ее необходимость связывается с общей тенденцией гуманиза-

ции образования, воспитания и формирования гармонично развитой 

личности. В ходе изучения учебной дисциплины студенты имеют воз-

можность проследить сложнейший процесс формирования и развития 

многомиллионного украинского народа, особенности его духовного, по-

литического и экономического развития, деятельности с древнейших 

времен и до наших дней. История Украины является неотъемлемой со-

ставной формирования национальной сознательности нашего народа. 

Для большинства иностранных студентов украинское государство 

является только временным местом получения высшего образования. И 

в данном случае, очень важно, чтобы, за незначительный промежуток 

времени эта категория студенчества поняла, осознала и изучила слав-

ную историю нашей Украины, узнала ее героев, увидела лучшие сторо-

ны украинского народа, оценила ментальность его граждан. 

Необходимость данной методической разработки обоснована тем, 

что современные иностранные студенты имеют возможность пользо-

ваться значительным количеством разнообразных источников инфор-

мации, которые имеют часто достаточно субъективный характер. В дан-

ной работе студентам предлагаются адаптированные тексты на русском 

языке, после которых идет перечень вопросов, на которые студенты обя-

заны дать правильный ответ. В некоторых случаях, для углубления 

знаний студентов, после адаптированных текстов предлагается пере-

чень терминов для получения более детальной информации. При 

изучении тем, в которых имеет место значительное количество исто-

рических дат, терминов, предлагаются элементарные тестовые задания 

репродуктивного уровня. Данные рекомендации в изложенном контексте 

помогут иностранным студентам  понять и объективно оценить место 

Украины в мировой истории. 
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Модуль 1. История Украины в эпоху средневековья 
 

Тема 1. Вступление. Возникновение и развитие восточнославян-

ских племен в VI – IX ст., образование и развитие Киевской Руси в  

ІХ – ХІ ст вв. 
 

Семинарское занятие № 1. Возникновение и развитие восточно-

славянских племен в VI – IX ст., образование и развитие Киевской 

Руси в ІХ – ХІ ст вв. 
 

         1. Жизнь славян в докняжеский период. 

2. Теории происхождения Киевской Руси. 

3. Расцвет древнерусского государства. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необ-

ходимости используя толковый словарь 

 

1. Восточные славяне в давние времена селились небольшими 

деревнями, расположенными неподалеку друг от друга. Как правило, в 

одной деревне было не более 70 бревенчатых изб, но могло быть и 

всего 4, расположенных вблизи от соседних деревень. Через 30 – 40 

миль от одного скопления деревень – другое такое же скопление – и так 

далее по всей заселенной территории. В ее центре возвышался 

укрепленный "град". Это была крепость, за стенами которой укрывались 

все жители области в случае нападения врага, а также место племенных 

сходов и культовых обрядов. 

О политическом устройстве восточных славян известно мало. 

Племена и родовые кланы, во главе которых стояли патриархи, 

объединяло поклонение общим богам. Самые важные решения, 

очевидно, принимались путем общего согласия в ходе голосования на 

общих собраниях. Со временем появляется слой племенных вождей, 

называемых князьями. Однако земля и скот по-прежнему считались 

общественной собственностью, а каждое племя – одной большой 

семьей, ведь все члены его были родственниками и помнили свое 

родство. А каких-либо особых социально-экономических различий между 

ними не было. Восточные славяне славились стойкостью и упорством в 

бою, хорошо переносили жару, холод и голод. Правда, на открытой 

равнине они чувствовали себя не вполне уверенно, и воевать пред-

почитали среди лесов и оврагов, где часто устраивали засады на врага. 
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Торговля у восточных славян поначалу развивалась слабо. И лишь 

в 8 веке, когда на их земли стали прибывать купцы с мусульманского 

Востока (прежде всего арабы), ситуация изменилась. К тому же 

завязались отношения с хазарами – тюркскими племенами, основавши-

ми на Каспии и в низовьях Волги единственную в своем роде торговую 

империю (позднее они приняли иудаизм). 

 

2. В историографии долгое время существуют две гипотезы обра-

зования древнерусского государства. Согласно норманнской теории, 

опирающейся на "Начальную русскую летопись" и многочисленные 

западноевропейские и византийские источники, государственность на 

Русь была привнесена извне варягами (Рюриком, Синеусом и Трувором) 

в 862 году. Основателями норманской теории считаются работавшие в 

Российской Академии наук немецкие ученые-историки Байер, Миллер, 

Шлецер. Точки зрения о внешнем происхождении русской монархии 

придерживался и Н. М. Карамзин. 

Антинорманская теория основывается на концепции невозмож-

ности привнесения государственности извне, на идее возникновения 

государства как этапа внутреннего развития общества. Основопо-

ложником этой теории в русской историографии считался М. В. Ломоно-

сов. Кроме того, существуют различные точки зрения на происхождение 

самих варягов. Ученые, относимые к норманистам, считали их скандина-

вами (обычно шведами), часть антинорманистов, начиная с Ломоносова, 

предлагает их происхождение из западно-славянских земель [13, с. 49]. 

Существуют и промежуточные версии локализации – в Финляндии, 

Пруссии, другой части Прибалтики. Проблема этнической принадлеж-

ности варягов независима от вопроса возникновения государственности. 

В современной науке преобладает точка зрения, согласно которой 

жесткое противопоставление "норманизма" и "антинорманизма" во 

многом политизировано. Предпосылки исконной государственности у 

восточных славян не отрицались всерьез ни Миллером, ни Шлецером, 

ни Карамзиным, а внешнее (скандинавское или иное) происхождение 

правящей династии – достаточно распространенный в Средневековье 

феномен, никак не доказывающий неспособности народа к созданию 

государства [13, с. 58]. Вопросы о том, был ли Рюрик основателем 

княжеской династии, каково происхождение летописных варягов, 

продолжают оставаться дискуссионными в современной отечественной 
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исторической науке. Западные историки в целом следуют концепции 

норманизма. На протяжении первых  пяти лет правления Владимир 

объединил все восточнославянские земли. В 981 году он вернул 

западные русские земли, попавшие под власть Польши. В 984 году он  

покорил радимичей. В 993 году произошел поход Владимира на хор-

ватов, которым завершилось объединение восточнославянских земель в 

составе Киевской Руси. После этого установились мирные отношения 

Руси с соседними государствами. Во время княжения Владимира 

завершился длительный процесс формирования территории Древне-

русского государства. Определились и закрепились границы Киевской 

Руси, которые в основном совпадали с этническими границами восточ-

ных славян. Они проходили в районе верховья Оки и Волги на востоке; 

Сулы, Дона, Роси и Южного Буга – на юго-востоке и юге; Днестра, 

Карпат, Западного Буга, Немана и Западной Двины – на западе; Чудского 

озера, Финского залива, Ладожского и Онежского озер – на севере. Это 

было самое большое государство в Европе, которое отличалось исклю-

чительной для времен средневековья этнической однородностью. Толь-

ко незначительную часть его населения составляли неславянские север-

ные племена – чудь, меря, весь. Особенно прочными были позиции Руси 

в Приазовье. С IX – X вв. в сферу политического влияния Руси попал и 

Крым. Успешные походы войск Руси против Византии и ее крымских 

колоний способствовали стабилизации экономических отношений Крыма 

с древнерусскими землями. Перед Древнерусским государством, объе-

динившим все восточнославянские земли, стояли важные задачи поли-

тической консолидации. 

3. Согласно легенде, изложенной в летописи, приблизительно в 

средине IX века н. э. на Русь приходят варяги. Князь Рюрик основал в 

Новгороде приблизительно в 862 году государство. Варяжские вожди 

Аскольд и Дир примерно в это время приходят в Киев. По легенде, они 

освободили полян от хазарской власти и начали здесь княжить. В 

летописи описывается приглашение варягов на княжеский престол для 

наведения государственного порядка. Но все же это считается легендой, 

не более. Затем в Киев прибыл Олег, которого считают основателем 

Киевского государства (879 – 912). Также, согласно содержанию легенды, 

он убил Аскольда и Дира и взял власть в свои руки. Олег присоединил к 

Киеву соседние племена северян, древлян, уличей и тиверцев, а также 

северные славянские племена. Он создал мощное Киевское государство. 
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В 907 году он пошел войной на Византию. Два договора 907 и 911 

годов свидетельствует о победе Олега: он заставил платить Византию 

дань, а русские купцы получили значительные торговые права. Олег – 

это фигура легендарная и о нем мало что известно, много также 

противоречивых фактов. Неизвестен также год смерти князя. 

Следующим киевским князем после Олега стал Игорь (912 – 945 

года), который основал династию Рюриковичей, Он дважды ходил похо-

дами к Каспийскому морю и на и Закавказье (913 – 943/944), пытаясь 

подчинить себе эти земли. В борьбе за побережье Черного моря он 

столкнулся с Византией. Поход на Константинополь в 941 году закончил-

ся неудачно. В 944 году Игорь был вынужден заключить договор с 

Византией на неравных правах. В это время начинается недовольство 

подчиненных племен, и в 945 году Игорь был убит во время собирания 

дани в землях древлян. 

После смерти Игоря от имени малолетнего сына Святослава Русью 

правила вдова Ольга (945 – 964 год). Она жестоко расправилась с древ-

лянами и установила новые нормы дани. Есть точка зрения, что Ольга 

была славянкой. В 957 году Ольга ездила в Константинополь, где приня-

ла христианство. Сын Ольги и Игоря – Святослав Храбрый (964 – 972) 

славился своей воинственностью. Он подчинил вятичей и финские 

племена между Волгой и Окой (964 – 966), воевал с поволжскими 

болгарами, ходил походом на хазар, разрушив главные города Хазарс-

кого каганата – Саркель, Итиль и Самендер. Однако, это открыло путь на 

Украину другим кочевым народам Азии. Святослав подчинил себе ясов 

(осетин) и косогов (черкесов), расширив границы Руси до Кавказских гор. 

В 969 году он пришел на помощь Византии, разбив болгар. Но 

затем он начал войну с Византией. Война закончилась неудачно. При 

возращении домой на дружину Святослава напали печенеги. Дружина 

была разбита, а сам Святослав был убит (весна 972 года). Отправляясь 

в поход в Болгарию, Святослав разделил власть между сыновьями: 

Ярополк получил Киев, Олег – Древлянскую землю, Владимир – 

Новгород. После смерти отца, Ярополк желая объединить земли, начал 

войну с Олегом, а потом с Владимиром. Владимир нанял варягов и 

победил Ярополка, став единоличным правителем. 

Владимир І Великий (980 – 1015) объединил земли, присоединив 

Полоцк, Перемышль, Червень. В 983 – 985 он воевал с племенами 

ятвягов и поволжскими болгарами. Для охраны от печенегов он строил 
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укрепленные города на речках Стугне, Трубеже, Суле. Он назначил 

наместниками своих сыновей: Изяслава – в Полоцк, Святополка – в 

Туров, Ярослава – в Новгород, Судислава – в Псков, Станислава – в 

Смоленск, Святослава – в Древлянскую землю, Мстислава – в 

Тмутаракань, Бориса – в Ростов, Глеба – в Муром. В 987 году Владимир 

оказал помощь Византии в подавлении восстания Фоки. За это ему в 

жены была обещана сестра императоров Василия и Константина – Анна, 

но они не сдержали своего обещания. За это Владимир Осадил и взял 

Херсонес – византийскую колонию. После этого обещание было сдержа-

но. В 987 – 988 году Владимир принял христианство, а также окрестил 

население Руси (хотя позиции язычества еще долго были сильны). 

После смерти Владимира власть захватил Святополк (1015 – 1019). 

Чтобы взять под контроль все земли он убил трех братьев – Святослава, 

Бориса и Глеба. Ярослав Новгородский выгнал в 1018 году из Киева 

Святополка, но тот с помощью польского короля в том же году захватил 

город обратно. Однако народ его не поддержал и в 1019 году Святослав 

бежал на Запад. Ярослав І Мудрый (1019 – 1054) продолжал политику 

своего отца. В 1036 – 1037 годах он окончательно разбил печенегов. При 

нем в Киеве было построено множество красивых зданий и храмов. Он 

поддерживал тесные связи с западноевропейскими монархами. Его дочь 

Анна вышла замуж за французского короля Генриха І. Он также 

занимался просвещением, организовал библиотеку. При нем был 

основан Киево-Печерский монастырь. Ярослав приказал собрать все 

правовые акты в сборнике "Русская Правда", который регулировал 

социальные и экономические отношения между различными слоями 

населения. При нем на первое место в управлении государства выходят 

славянские деятели, а варяги постепенно становятся только военной 

дружиной и только. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Каким был быт древних славян? 

2. Какой была хозяйственная деятельность древних славян? 

3. Назовите имена первых князей Киевской Руси. 

4. Расскажите о внешней и внутренней политике времен княгини 

Ольги. 
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3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

 

Бояре – на Руси 9 – 17 вв. – высшее сословие феодалов. В Киевском 

государстве потомки родоплеменной знати, старшие дружинники, вассалы и 

члены княжеской думы, крупные землевладельцы. В период раздроблен-

ности – богатейшие и влиятельные феодалы, соперники княжеской власти. 

Варяги – скандинавы, наемные дружинники русских князей в 9 – 11 вв. 

и купцы, торговавшие на пути "из варяг в греки". 

Вервь (община) – название соседской общины в Киевской Руси. 

Волхвы – в Древней Руси служители языческих культов, знахари, 

прорицатели, чародеи. 

Воевода – военачальник, правитель  у славян. 

Гривна – денежная и весовая единица в Древней Руси, слиток 

серебра в 1/2 фунта. 

Дружина – вооруженные отряды при князе в Древней Руси. Делилась 

на "старшую" – "княжьи мужи", и "младшую" – "гриди", "отроки", "детские", 

"мечники". 

Историография – история развития исторической науки. 

Колонизация – заселение и хозяйственное освоение пустующих 

окраинных земель внутри страны, а также основание поселений за ее 

пределами. 

Перелог, переложная система земледелия – примитивная система 

земледелия; после снятия нескольких урожаев землю (перелог) оставляли 

без обработки на 8 – 15 лет для восстановления плодородия почвы 

"Повесть временных лет" – общерусский летописный свод, 

составленный в Киеве в двадцатых годах XII в. летописцем Нестором. 

Текст включает в себя летописные своды XI в. и другие источники, 

положен в основу большинства летописных сводов. 

Подсека (подсечно-огневая система земледелия) – примитивная 

система земледелия – на освобожденных от леса (вырубка, выжигание) 

землях 2 – 3 года выращивали сельскохозяйственные растения, исполь-

зуя естественное плодородие почвы. После его утраты участок забра-

сывали и осваивали новый. 

Русская Правда – крупнейший сборник древнего русского права, 

важный источник для исследования средневековой истории права и 

общественных отношений Руси-Украины и смежных славянских народов. 



 

10 

Хазары, Хазарский каганат – тюркоязычный народ, появился в 

Восточной Европе после нашествия гуннов (IV в.). Кочевали в Западном 

Прикаспии. В середине VII – конце X вв. образовали государство Хазар-

ский каганат – раннефеодальное государство. Глава государства – каган, 

столица – Семендер, затем – Итиль. Входили Северный Кавказ, Приа-

зовье, часть Крыма, степи до Днепра. Вели торговлю с народами 

Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья. В 964 – 965 гг. Хазарский 

каганат был разгромлен Святославом Игоревичем. 

 

4. Тестовые задания 
 

1. Кто осуществил первую попытку установить дипломатические 

контакты с западной Европой? 

а) Ольга; 

б) Олег; 

в) Игорь; 

г) Ярослав Мудрый. 
 

2. Кто начал правление с создания в племенных княжествах опорных 

пунктов центральной власти и определил порядок взымания с них дани? 

а) Олег; 

б) Ольга;  

в) Олег; 

г) Игорь; 

д) Ярослав Мудрый. 
 

3. Из какой летописи взят отрывок: "Данил же, видив близ брань 

Ростиславлю и Филю в заднемь полку стояща со хоруговью…выеха ис 

полку и, видев Угрина грядущего на помощь Фили, копьемь сътече и 

вогруженну бывшу в немь уломлену спадеся…, пакы же Данило скоро 

приде на нь и раздруши полк его и хоруговь его раздра на полы"? 

а) Галицко-Волынская летопись; 

б) Повесть временных лет; 

в) Русская правда. 

 

4. Кто из князей Киевской Руси вошел в историю как "тесть и сват 

всей Европы"? 

а) Ольга; 

б) Олег; 

в) Игорь; 

г) Ярослав Мудрый. 
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5. Как называется крупнейший сборник древнего русского права, 

важный источник для исследования средневековой истории права и 

общественных отношений Руси и смежных славянских народов? 

а) "Русская Правда"; 

б) "Галицко-Волынская летопись"; 

в) "Повесть временных лет". 

 

6. Кто принял христианство на Руси? 

а) Олег; 

б) Игорь; 

в) Ольга; 

г) Владимир Великий. 

 

Тема 2. Удельные княжества на территории Украины-Руси в ХІ – ХІІІ вв. 

Образование Галицко-Волынского государства. Роман Мстиславич 

 

Семинарское занятие № 2. Удельные княжества на территории 

Украины-Руси в ХІ – ХІІІ вв. Образование Галицко-Волынского госу-

дарства. Роман Мстиславич 

 

1. Период раздробленности древнерусского государства. 

2. Волынское государство в 12 в. 

3. Галицкое княжество в 11 – 12 вв. 

4. Образование Галицко-Волынского государства. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

 

1. Феодальная раздробленность – процесс экономического усиле-

ния и политической обособленности отдельных земель. Этот процесс пе-

режили все крупные западноевропейские страны; на Руси – с XII по XV в. 

Причинами феодальной раздробленности являлись: ослабление цент-

ральной власти, отсутствие прочных экономических связей между зем-

лями, преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые 

превратились в центры экономического и политического развития; воз-

никновение и укрепление в удельных княжествах собственных княжеских 
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династий. Начало этого процесса относят к моменту смерти Ярослава 

Мудрого (1019 – 1054 гг.), когда Киевская Русь была поделена между его 

сыновьями: Изяславом, Святославом и Всеволодом. Владимиру Моно-

маху (1113 – 1125 гг.) удалось удержать единство Русской земли только 

силой своего авторитета, но после его смерти распад государства стал 

неудержим. В начале XII в. образовалось около 10 независимых 

княжеств, в середине XII в. было 15, а в XIV в. – 250. Феодальная 

раздробленность просуществовала на Руси до конца XV в., когда боль-

шая часть территории Киевской Руси объединилась в составе Русского 

централизованного государства со столицей в Москве. С XII века Киевс-

кое государство заспалось на несколько отдельных самостоятельных 

княжеств: Киевское, Черниговское, Переяславльское, Тьмутараканское, 

Турово-Пинское, Волынское и Галицкое княжества. Начиная с конца XII 

века вместе с названием Русь для обозначения южных земель Киевского 

государства употребляют название Украина. Впервые это название 

появляется в Киевской летописи 1187 года. Позже это название приоб-

рело значение названия территории, на которой проживает украинский 

народ. В Киевском княжестве с 1139 года шла ожесточенная борьба за 

киевский престол между Ольговичами и Мономаховичами. Часто меня-

лись князья за период с 1146 по 1246 годы сменилось 47 князей. Титул 

великого князя ставал чисто номинальным. Из-за усобиц между 

князьями на Русь снова стали нападать половцы. Но все же Киев 

оставался центром торговли, культуры, искусства и церковной жизни. 

С появлением на севере Владимиро-Суздальского княжества по 

сути завершилось политическое и этническое разделение двух народов 

– украинского и российского. Теперь их пути разошлись. В 1169 году 

князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, с суздальским 

войском напал на Киев. Как свидетельствует хроника, суздальцы уничто-

жили большую часть населения Киева, ограбили и сожгли храмы, 

женщин забрали в рабство. Однако галицкий, черниговский и киевский 

князья освободили Киев и посадили на киевский престол Святослава 

(1176 – 1194). Черниговское княжество вело тяжелую борьбу с полов-

цами, которая почти не прекращалась. Великая битва с половцами, 

которая произошла в 1185 году под руководством князя Игоря Новгород-

Северского, стала сюжетом известного эпоса "Слово о полку Игоревем". 

Княжества постепенно стали делиться на еще меньшие княжества. 

Так, Черниговское княжество было разделено на Черниговское, 
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Новгород-Северское, Путивльское. Князья постоянно воевали друг с 

другом и в эту борьбу в качестве союзников часто привлекались 

половцы. В начале XIII в. в Восточную Европу ворвались воинственные 

племена монголо-татар. Ослабленные постоянными внутренними война-

ми древнерусские княжества не смогли организовать сильный отпор. В 

1223 году на реке Калке были разбиты монголами войска половцев и 

некоторых русских князей. В 1238 году монголы под руководством хана 

Батыя напали на Русь. Опустошив многие княжества, 6 декабря 1240 

года, после трехнедельной осады монгольские войска взяли и раз-

грабили Киев. Затем они двинулись на Волынь и Галичину, где разру-

шили многие города. 9 апреля 1241 года монголы были разбиты у города 

Лигниц польскими немецкими рыцарями. После этого они вернулись на 

берега Волги, где основали свое государство – Золотую Орду. Все насе-

ление было вынуждено платить монголам дань, а князья должны были 

ездить в Золотую Орду за ярлыком на княжение. 

2. Волынь – историко-географическая область в северо-западной 

части Украины в бассейне притока Припяти и верховья Западного Буга. 

Название Волынь происходит от древнего городища Волынь вблизи 

Владимир-Волынского, которое упоминается в летописях 1018 г. В конце 

VII – начале X в. здесь жили племена дулибов, бужан и волынян. В X в. 

наиболее известными центрами Волынской земли стали Буск, Луцк, 

Червень, Белз, а впоследствии – Брест, Дорогочин, Пересопница, Холм, 

Кременец и др. 

Около 988 г. великий князь киевский Владимир Святославич осно-

вал город Владимир (теперь – Владимир-Волынский Волынской обла-

сти), который стал центром Владимиро-Волынского княжества [9, с. 51]. 

В XI – XII вв. Волынью владели различные князья, в основном потомки 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. В середине XII в. Волынская 

земля отделилась от Киева. В 1099 г. владимиро-волынский князь Роман 

Мстиславич, овладев Галичем, объединил Галицкую и Волынскую земли 

в единое Галицко-Волынское княжество. 

3. Галицкая земля до середины XII в. была разделена на несколько 

мелких княжеств, которые в 1141 г. были объединены перемышльским 

князем Владимиром Володаревичем, перенесшим свою столицу в Галич. 

Наивысшего расцвета и могущества Галицкое княжество достигло при 

его сыне Ярославе Осмомысле (1152 – 1187) – крупном государственном 

деятеле того времени, высоко поднявшем международный престиж сво-

http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/istoriya-otdelnix-ukrainskix-zemel/volyn
http://histua.com/ru/slovar/l/litopisi
http://histua.com/ru/slovar/p/plem-ya
http://histua.com/ru/personi/s/stalin-iosif-vissarionovich
http://histua.com/slovnik/k/knyaz
http://histua.com/slovnik/v/vlada
http://histua.com/personi/v/volodimir-svyatoslavich
http://histua.com/ru/personi/v/vladimir-monomah
http://histua.com/ru/slovar/k/knyaz
http://histua.com/ru/personi/r/roman-mstislavich
http://histua.com/ru/personi/r/roman-mstislavich
http://histua.com/ru/personi/d/daniil-galickij
http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/kievskaya-rus/galicko-volynskoe-gosudarstvo
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его княжества и успешно защищавшем общерусские интересы во вза-

имоотношениях с Византией и соседними с Русью европейскими госу-

дарствами. После смерти Осмомысла Галицкое княжество стало ареной 

длительной борьбы князей с олигархическими устремлениями местного 

боярства. Боярское землевладение в Галицкой земле опережало в 

своем развитии княжеское и значительно превосходило последнее 

своими размерами. 

Волынская земля обособилась от Киева в середине XII в., закре-

пившись в качестве родовой "отчины" за потомками киевского великого 

князя Изяслава Мстиславича. В отличие от соседней Галицкой земли на 

Волыни рано сложился большой княжеский домен. 

4. В 1199 г. волынскому князю Роману Мстиславичу удалось впер-

вые объединить Галицкую и Волынскую земли, а с занятием им в 1203 г. 

Киева под его властью оказалась вся Южная и Юго-Западная Русь – тер-

ритория, равная по площади крупным европейским государствам того 

времени. Правление Романа Мстиславича отмечено упрочением обще-

русского и международного положения Галицко-Волынской земли, успе-

хами в борьбе с половцами, борьбой с непокорным боярством, подъемом 

западно-русских городов. Гибель в 1205 г. в Польше Романа Мстиславича 

привела к временной утрате достигнутого политического единства Юго-

Западной Руси, к ослаблению в ней княжеской власти. В борьбе против 

нее объединились все группировки галицкого боярства, развязавшего 

разорительную, длившуюся свыше 30 лет, феодальную войну [10, с. 32]. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Назовите крупные города Волыни и Галичины. 

2. В чем состояло различие в государственном устройстве Волынс-

кого княжества и Галицкой земли? 

3. Расскажите о правлении князя Романа Мстиславича. 

4. Что такое феодальная раздробленность? 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

 

Буковина – историческое название части территории современной 

Черновицкой области на Украине. 
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Волынь – историческое название части территории современных 

Волынской, Ровенской, Житомирской, северной части Тернопольской и 

Хмельницкой областей, также восточная часть Люблинского воеводства 

современной Польши. Древнейшее население, которое проживало на 

тех землях – дулебы, бужане, волыняне. 

Галичина – историческое название части территории современных 

западноукраинских и польских земель (Ивано-Франковская, Львовская, 

Тернопольская области Украины, Жешувское и Краковское воеводства 

Польши). 

 

Тема 3. Галицко-Волынское государство в ХІIІ – первой половине  

ХІV вв. 

 

Семинарское занятие № 3. Галицко-Волынское государство в 

ХІIІ – первой половине ХІV вв. 

 

1. Галицкое и Волынское княжества после гибели Романа Мстис-

лавича в 1205 – 1216. 

2. Борьба Даниила Романовича за объединение Галицко-Волынс-

кого государства. 

3. Монгольские набеги на Киевскую Русь. 

4. Галицко-Волынское государство во времена Юрия ІІ Болеслава. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

 

1. В эти же годы произошел беспрецедентный на Руси случай 

вокняжения в Галиче боярина Володислава Кормиличича. Национально-

освободительная борьба против венгерских и польских захватчиков, 

завершившаяся их разгромом и изгнанием, послужила основой восста-

новления и укрепления позиций княжеской власти. Опираясь на под-

держку городов, служилого боярства и дворянства, Даниил Романович 

утвердился на Волыни, а затем, заняв в 1238 г. Галич и в 1240 г. Киев, 

вновь объединил всю Юго-Западную Русь и Киевскую землю. 

Объединив раздробленные владения отца Романа, братья Даниил 

и Василько мирно распределили власть. Первый сел в Галиче, а второй 

во Владимире. Лидерство в этом дуумвирате принадлежало Даниилу, 

так как он был старшим сыном Романа Мстиславича. 
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Перед монгольским нашествием на Русь Галицко-Волынское кня-

жество успело расширить свои границы. В 1238 году Даниил Романович 

вернул северо-западные земли Берестейщины и занял город Дорогочин 

на севере, который до этого был в руках добжинского ордена кресто-

носцев, а также в 1239 году присоединил к своим землям Турово-

Пинское и Киевское княжество на востоке, вместе со столицей Киевской 

Руси – Киевом. 

С приходом монголов позиции галицко-волынских князей пошатну-

лись. В 1240 году монголы взяли Киев, а в 1241 году вторглись в Галицию и 

Волынь, где разграбили и сожгли множество городов, включая Галич и 

Владимир. Воспользовавшись отъездом князей в Венгрию и Польшу, 

боярская верхушка подняла мятеж. Слабостью княжества восполь-

зовались его соседи, которые постарались захватить Галич. В ответ га-

личане захватили в 1244 году польский Люблин, а в 1245 разбили венг-

ров, поляков и взбунтовавшихся бояр в битве под Ярославом [11, с. 78]. 

Боярская оппозиция была окончательно уничтожена, и Даниил смог 

централизовать управление княжеством. 

Усилением позиций Галицко-Волынских земель были недовольны в 

Золотой Орде, которая поставила княжеству ультиматум с требованиями 

передать ей Галицию. Не имея сил противостоять монголам, Даниил был 

вынужден признать сюзеренитет золото-ордынского хана в 1245 году, но 

сохранил права на Галицко-Волынское княжество. Попав в зависимость 

от Золотой Орды, князь направил свой внешнеполитический курс на 

создание антиордынской коалиции государств. С этой целью он 

заключил союз с Польшей, Венгрией, Мазовией и Тевтонским орденом, а 

также захватил ятвяжские земли и Чѐрную Русь в 1250 – 1253 годах, чем 

ликвидировал угрозу нападения литовцев на Волынь. В 1254 году 

Даниил принял в Дорогочине титул – Kороль Руси, от папы римского 

Иннокентия IV, основав галицкий королевский дом. Папа обещал орга-

низовать крестовый поход против монголов и действительно призвал к 

нему христиан Центральной Европы, а затем и Прибалтики. 

Но коалиция не сложилась, Даниил должен был не только сам вое-

вать против монголов, но и вместо изгнания ордынских баскаков из Киев-

щины отражать нападение на Луцк литовцев, которым папа уже в 1255 

году разрешил завоевывать Русскую землю. Первая война (1254 – 1257) 

против войск Куремсы была победной, но в 1258 году монгольские войска 

возглавил Бурундай, который в следующие два года совместно с Василь-
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ко Романовичем провѐл военные походы на Литву и Польшу, а также 

вынудил разрушить укрепления нескольких волынских городов [13, с. 69]. 

В 1264 году Даниил умер, так и не освободив Галицко-Волынское 

княжество из-под ордынского ига. 

2. Во второй половине XIII века, после смерти Даниила Романо-

вича, галицко-волынские земли формально остались одним государст-

вом, но той сплочѐнности в династии Рюриковичей, которая имела место 

при старшем сыне Романа Мстиславича, уже не было. Старшинство в 

династии по смерти Даниила перешло к Василько, который сидел во 

Владимире. Сыны же Даниила поделили между собой наследство отца: 

Льву, преемнику отца, достались Галич, Перемышль и Белз, Мстиславу – 

Луцк, Шварну,  женатому на дочери Миндовга, – Холм с Дорогочином. 

В середине 60-х годов к Василько за помощью обратился претен-

дент на литовский стол – Войшелк, сын Миндовга. Василько и Шварн 

помогли утвердиться Войшелку в Литве. В 1267 году Войшелк ушѐл в 

монастырь и передал своѐ княжество Шварну, который приходился ему  

зятем. Княжение Шварна на литовском престоле было шатким, потому 

как опиралось на распоряжение Войшелка. И когда галицкий король Лев 

в 1268 году во время банкета убил Войшелка, положение Шварна в 

Литовской земле и вовсе стало неприглядным. В скором времени 

скончался и сам Шварн (однако, династический брак Шварна и дочери 

Миндовга дал позже возможность Гедиминовичам претендовать на 

волынский престол) [9, с. 53]. На литовское княжение сел Тройден, а 

волости Шварна в Руси взял Лев Данилович. 

В 1269 году умер великий князь владимирский Василько Романо-

вич. Обширные владения Василька унаследовал его сын – Владимир. В 

70-х годах Владимир и Лев воевали с ятвягами; в это время у галицко-

волынских князей начинаются и пограничные конфликты с "ляхами". 

Вместе с татарами дружины Льва и Владимира в 1277 году ходили в 

Литовскую землю, в 1285 году – "вугры", в 1286 году опустошили 

Краковскую и Сендомирскую земли [11, с. 100]. В 1288 – 1289 годах Лев 

Даниилович активно поддерживал претендента на краковский стол – 

польского князя Болеслава Земовитовича, своего племянника, – в его 

борьбе с Генрихом Врацлавским. В этой кампании Льву удалось 

захватить Люблинскую землю. В 1288 году умер волынский князь 

Владимир Василькович. У Владимира не было детей, и все свои земли 

он завещал Мстиславу Данииловичу. Незадолго до смерти Лев сделал 
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набег на Польшу, откуда возвратился с большой добычей и полоном. 

Известия о двукратном поражении Льва Гедимином, и о завоевании 

последним Волыни, взятые составителем Густынской летописи из 

летописи Быховца, признаются недостоверными. После смерти Льва 

начался постепенный упадок Галицко-Волынского государства. 

3. В начале XIV века единство Галицко-Волынского государства 

было восстановлено Юрием I Львовичем, сыном Льва Данииловича. В 

1303 году он добился от Константинопольского патриарха признания 

отдельной Малорусской митрополии. Во внешней политике Юрий под-

держивал хорошие отношения и заключал союзы с Тевтонским орденом 

для сдерживания Великого княжества Литовского, Золотой Орды, с 

Мазовией против Польши. 

После его смерти в 1308 году Галицко-Волынское княжество 

перешло к его сыновьям Андрею Юрьевичу и Льву Юрьевичу, которые 

начали борьбу против Золотой Орды, традиционно полагаясь на 

тевтонских рыцарей и мазовецких князей. Предполагают, что князья 

погибли в одной из битв с монголами или были ими отравлены в 1323 

году. Также некоторые историки утверждают, что они умерли, защищая 

Подляшье от Гедимина. Им наследовал, фактически Галичем не правив-

ший, сын Льва, Владимир Львович. На нѐм прервалась галицкая ветвь 

династии Рюриковичей. 

4. После прекращения правления династии Рюриковичей Галицко-

Волынским монархом стал Юрий II Болеслав – сын Марии Юрьевны, 

дочери Юрия Львововича, и мазовецкого князя Тройдена. Он урегулиро-

вал отношения с золотоордынскими ханами, признав свою зависимость 

от них и совершив в 1337 году совместный с монголами поход на 

Польшу. Поддерживая мир с Литвой и Тевтонским орденом, Юрий II имел 

плохие отношения с Венгрией и Польшей, которые готовили совместное 

наступление на Галицко-Волынское княжество. Во внутренней политике 

он способствовал развитию городов, предоставляя им магдебургское 

право, активизировал международную торговлю и желал ограничить 

власть боярской верхушки. Для реализации своих планов Юрий II 

привлекал иностранных специалистов и помогал униатским процессам 

между православием и католицизмом. Эти действия князя в конце-

концов вызвали недовольство бояр, которые и отравили его в 1340 году. 

Смерть Юрия II положила конец независимости Галицко-Волынс-

кого княжества. Начался период борьбы за эти земли, который завер-
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шился разделом княжества между его соседями [12, с. 78]. На Волыни 

князем был признан Любарт-Дмитрий Гедиминович, сын литовского 

князя Гедимина, а в Галиции наместником волынского князя был знат-

ный боярин Дмитрий Детько. 

В 1349 году польский король Казимир III Великий организовал 

против Галицко-Волынского княжества большой поход, захватил галиц-

кие земли и начал войну с литовцами за Волынь. Война за галицко-

волынское наследство между Польшей и Литвой завершилась в 1392 

потерей волынским князем Фѐдором Любартовичем земель на Волыни. 

Галиция с Белзким княжеством и Холмщиной вошли в состав Коро-

левства Польского, а Волынь отошла к Великому княжеству Литовскому. 

Галицко-Волынское княжество окончательно прекратило своѐ существо-

вание. 

Юрий ІІ Болеслав (1323 – 1340), который был женат на дочке 

великого литовского князя Гедимина, состоял в союзе с Литвой и 

Германией. Он помогал немецким колонистам, жаловал магдебургское 

право некоторым городам, наиболее известным из которых был Сянок. 

При нем увеличилось число иностранцев при дворе. Это вызвало возму-

щение среди бояр, которые отравили Юрия ІІ. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Что вам известно о событиях 1240 г. 

2. Расскажите о внешней политике князя Льва Галицкого. 

3. Расскажите о внешней политике князя Даниила Галицкого. 

4. Сравните заслуги во внутренней политике Даниила и Льва Га-

лицких. 

5. Что изменилось в жизни украинцев после литовского завоева-

ния? 

6. Расскажите об административно-территориальных изменениях 

времен князя Романа Мстиславича. 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

 

Барщина – одна из форм земельной ренты (регулярно получаемый 

доход) в виде дарового принудительного труда крепостных крестьян на 

барском поле). 
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Золотая Орда – одно из наиболее воинственных государств эпохи 

средневековья. В 1243 г. внук Чингисхана Батый в низовьях Волги, 

севернее современной Астрахани основал город Сарай, ставший 

столицей его государства на Волге – Золотая Орда. В состав Золотой 

Орды входили огромные территории от Дуная до Иртыша (Крым, 

Северный Кавказ, часть степных земель Руси, земли бывшей Волжской 

Булгарии, Западная Сибирь. Часть Средней Азии). Некоторое время это 

государство подчинялось великому кагану, находившемуся в тогдашней 

столице Монгольской империи – Каракоруме. Однако вскоре правители 

Золотой Орды стали пользоваться полной самостоятельностью. При-

шедшие вместе с Батыем ассимилировались с местным тюркским насе-

лением. В результате получился новый единый этнос – татары. В 1312 г. 

в качестве общегосударственной религии принял ислам. Ведущей 

отраслью хозяйства у них оставалось скотоводство, поэтому переход к 

оседлому образу жизни был медленным и неравномерным. Уже в XIV – 

XV вв. Золотая Орда стала переживать период феодальной раздроб-

ленности, а в начале XVI в. распалась на ряд ханств: Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Крымское, Ногайская орда. Политической 

преемницей Золотой Орды стало Крымское ханство, в котором правили 

прямые потомки Чингисхана – чингизиды. В середине XVI в. началось 

движение окрепшей России на Восток. И в 1552 г. к России было 

присоединено Казанское ханство, в 1556 г. – Астраханское. Наиболее 

упорным противником России было Крымское ханство. Крымский хан с 

1475 г. находился под покровительством турецкого султана. В XVIII в. в 

результате русско-турецких войн (1768 – 1774 гг., 1787 – 1791 гг.). Россия 

присоединила Северное Причерноморье, Кубань, Тамань, усилила свои 

позиции на Кавказе и в Закавказье. В 1772 г. крымский хан Шагин-Гирей 

под влиянием изменившейся ситуации провозгласил независимость 

Крыма от Османской империи. В 1783 г. русские войска без предуп-

реждения вошли в Крым. В 1791 г. по Ясскому мирному договору Турция 

признала Крым владением России. 

Монголо-татарское иго – система жесткой политической зависи-

мости русских земель от ханов Монгольской империи со столицей в г. 

Каракорум, затем от ханов Золотой Орды со столицей в г. Сарай. 

Монголо-татарское иго существовало около 240 лет и выражалось в 

экономической, политической, культурной, военной сферах. Монголо-

татарское иго отбросило народы Руси далеко назад, надолго затор-
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мозило ее развитие. В то же время оказало огромное влияние на раз-

личные аспекты русской жизни. В политической области: русскими была 

перенята монгольская модель правления и управления – власть мос-

ковского князя была намного выше, чем его суздальских предшествен-

ников. В области социальных отношений: общество Киевской Руси мож-

но назвать свободным обществом, в XVI – XVII вв. в Московии – все – 

слуги великого князя. В практику судопроизводства введена смертная 

казнь. Русские вооруженные силы также испытали монгольское влияние: 

закладываются традиции всеобщей воинской повинности (как у монго-

лов), русские военные силы стали делиться на пять подразделений 

(монгольская система): полк правой, левой руки, большой полк, пере-

довой полк, сторожевой полк и т. д. После 240 лет монголо-татарского 

ига на Руси изменилось почти все: политическое устройство, управ-

ление, военные силы, внешность русских, язык, одежда, быт, культура. 

Но неизменным осталось главное – православная вера. 

Монголы – общее название многочисленных скотоводческих 

племен монгольской группы алтайской семьи народов. С древних 

времен они кочевали на территории от Великой Китайской стены до 

Туркестана и Южной Сибири. В XIII в. они создали огромную империю, 

которая имела громадные размеры: от Великой Китайской стены до 

Венгрии, от Великого Новгорода до Персии и Индии. 

Православие – одно из трех основных направлений христианства, 

оформившееся после разделения его в 1054 г. на западную (католичес-

кую) и восточную церкви. В 324 г. император Римской империи Констан-

тин издал эдикт, согласно которому христианство стало общегосударст-

венной религией в империи. Но в 395 г. Римская империя распалась на 

Западную Римскую империю со столицей в г. Риме и Восточную 

(Византийскую) со столицей в г. Константинополь. В 476 г. Западная 

Римская империя под ударами варваров пала, а Византийская империя 

оставалась стабильным государством еще долгое время (395 – 1453 гг.). 

Далее развитие обществ в западной и восточной части некогда единой 

империи пошло разными путями. Особенности развития обществ отра-

зились на догматической и культовой стороне христианства. Христианс-

кая церковь на Востоке существовала в условиях сильного, стабильного 

государства, и для Церкви был характерен догматический и культовый 

консерватизм и традиционализм, т. е. христианские догматы и обряды 

оставались неизменными. Суть православия осталась прежней – вер-

ность изначальному христианству. 
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Экспансия – насильственный захват территорий, принадлежащих 

другим народам. 

Шляхта – наиболее привелигированный слой общества в эпоху 

средневековья. В Польше, Великом княжестве Литовском, Речи Поспо-

литой и Царстве Польском наименование  светской знати, соответст-

вующее дворянству. 

Ярлык – льготная грамота монголо-татарских ханов Золотой Орды 

подвластным светским и духовным феодалам. На Руси ярлык выдавался 

преимущественно великим князьям и подтверждал право занимать 

престол. Обязательная  выдача ярлыков являлась одной из форм зави-

симости от Золотой Орды (ХІІІ – ХV вв.). 

 

Тема 4. Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 

и Польской Короны 
 

Семинарское занятие № 4. Украинские земли в составе Великого 

княжества Литовского и Польской Короны 

1. Особенности литовского завоевания Волыни. 

2. Особенности вхождения земель Юго-Западной Руси в состав 

Великого княжества Литовского. 

3. Политическое развитие украинских земель в составе ВКЛ в XIV – 

средине ХVІ в. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необ-

ходимости используя толковый словарь 

 

1. Во время общего упадка украинских и белорусских княжеств, 

литовский князь Гедымин начинает их широкое завоевание и присоеди-

нение. Первыми были захвачены Минская и Турово-Пинская земля, 

дальше – Брестская и Волынь. Следует отметить, что литовское завое-

вание не вызвало у украинского населения желания ему противостоять. 

Объяснить это можно такими причинами: оно несло освобождение от 

дикого и жестокого монголо-татарского ярма; Литовское княжество 

фактически превратилось на литовско-русское, в котором украинцы и 

белорусы были равноправны с литовцами, превосходили их и по уровню 

цивилизованности, и количественно. В литовском государстве начало 

распространяться православное христианство, русская культура, древ-
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нерусский язык. Литовские правители постоянно подчеркивали, что ста-

рого порядка они не нарушают, и нового не вводят. 

2. Литва создавала для украинских земель государственный ап-

парат, иногда настаивала только на должности князя, поэтому оста-

валось традиционное, управление, и административно-территориальное 

устройство. Наследники Ольгерда все больше чувствовали себя мест-

ными, украинскими князьями. Украинские удельные княжества были 

автономными государственными объединениями. В своеобразной фор-

ме возрождалась Киевская Русь, как основной компонент Литовско-

русского государства, своеобразной федерации княжеств. 

Литовцы с каждым десятилетием все шире заимствовали новую 

культуру, быт местного населения, его административную и военную 

организацию, экономику, суд, элементы права, даже украинские назва-

ния должностей и т. д. Это было показателем усиления влияния Руси в 

Литве, продолжением государственного строительства. 

В это время появляется и сила, способная совершить такое свое-

образное развитие государствообразующего процесса: мелкое боярство, 

укрепившееся благодаря поддержке правительства Литвы и литовской 

аристократии. Ведущей силой украинской элиты стала киевская динас-

тия Олельковичей, потомков литовского князя Владимира. Они отстаива-

ли свою автономию так же твердо, как и те киевские династии, которые 

принадлежали к роду Рюриковичей. 

В среде литовских господствующих слоев тяга к реставрации и 

усилению унии с Польшей возрастала и связи с тяжелой войной за 

Ливонию с Москвой. Обессиленная войной литовская шляхта требовала 

для себя тех же привилегий, что и польская шляхта: уменьшение 

налогов и повинностей, расширения своих политических прав. Ее под-

держивала и часть украинской шляхты. Отстаивала независимость 

Литвы только незначительная часть литовской и украинской знати, кото-

рая не хотела терять свои права и привилегии. Украинские вельможи, 

часть из которых еще сохраняла патриотическое настроения, выступала 

против унии исходя из религиозных соображений, предвидя распрост-

ранение влияния католической церкви и угнетение православной. 

3. Но после укрепления собственных позиций, Казимир упразднил 

все привилегии православным, начал усиливать централистские тенден-

ции, уничтожать автономию украинских княжеств. В 1452 г. было 
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ликвидировано Волынское, в 1471 г. – Киевское княжество и они опять 

стали обычными литовскими провинциями. Это с возмущением было 

принято как окончание украинской государственной автономии. В ответ 

на это под руководством сына последнего киевского князя Михайла 

Олельковича был организован заговор. Заговорщики начали тайные 

переговоры с Москвой, обещая им уступки в Белоруссии за помощь 

против Литвы. Но заговор вскоре был раскрыт, а почти все его орга-

низаторы уничтожены. Во второй половине ХV в. дискриминационная 

политика польских и литовских руководящих кругов, направленная на 

украинцев и белорусов, подавление автономии все больше отталкивала 

их к Московскому государству. 

Московское княжество объединило под своим руководством все 

удельные северо-восточные княжества и до конца ХV в. превратилось в 

сильное централизированное государство. Благодаря своим победам 

над татарами оно имело большой авторитет. В конце ХV в. московские 

князья отстаивают взгляды, по которым все земли Киевской Руси долж-

ны принадлежать им, как наследникам Киевской Руси. Уже в конце ХV в. 

они начинают употреблять титул "государь всея Руси", что свидетельст-

вовало о претензиях к руководству всеми восточнославянскими землями 

[12, с. 77]. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Что вам известно о первых годах литовского завоеваниях. 

2. Расскажите о роли Московского государства в ХV в. и ее влиянии 

на жизнь украинцев. 

3. Расскажите о политике князя Гедымина на украинских землях. 

 

Тема 5. Украинские земли в состве Речи Посполитой Обоих Народов 

 

Семинарское занятие № 5. Украинские земли в состве Речи 

Посполитой обоих народов 

 

1. Статус украинских земель в составе Речи Посполитой по усло-

виям Люблинской унии. 

2. Причины уложения и последствия Брестской унии 1596 г. 
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3. Украинское казачество как феномен мировой истории. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необ-

ходимости используя толковый словарь. 
 

1. Лю́блинская у́ния – это соглашение об объединении Королевства 

Польского и Великого княжества Литовского в федеративное государст-

во. Заключено оно было 28 июня 1569 г. и 1 июля того же года утверж-

дено раздельно депутатами польского и литовского сеймов, на сейме, 

созванном в городе Люблин Сигизмундом II Августом. Сейм начался в 

январе и продолжался с перерывами до августа из-за борьбы польской 

шляхты за доминирование, литовских вельмож – за сохранение самос-

тоятельности. Сигизмунд II Август сломил сопротивление элиты Вели-

кого княжества Литовского, передав Королевству Польскому Волынь, 

Подолье, Подляшье и украинские земли, принадлежавшие Великому 

княжеству Литовскому. 

Люблинская уния устанавливала единообразное государственное 

устройство во главе с монархом – избираемым королѐм польским и 

великим князем литовским, с общим сеймом и денежной системой. 

Войска, законодательство и судебная система, а также казна оставались 

раздельными. Официальным языком Литвы остался старо-белорусский 

язык. 

Отдельные элементы самостоятельности Великого княжества 

Литовского постепенно утрачивались. Действие Люблинской унии фор-

мально прекратила Конституция 3 мая 1791 г., закрепившая трансфор-

мацию федеративного государства в унитарное. 

Люблинской унии предшествовала Кревская уния 1385 г. – соглаше-

ние о династическом союзе между Великим княжеством Литовским и 

Польшей, по содержанию которого литовский великий князь Ягайло, 

вступив в брак с польской королевой Ядвигой, провозглашался польским 

королѐм. Виленско-Радомская уния в 1401 году уточнила условия 

Кревской унии. 

Речь Посполи́тая – полное название Речь Посполитая Короны 

Польской и Великого Княжества Литовского, федерация Короны Коро-

левства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в 

результате Люблинской унии в 1569 года и ликвидированная в 1795 г. в 

связи с разделом государства между Россией, Пруссией и Австрией. 
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Располагалась преимущественно на территориях современных Польши, 

Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии, а также частично на территориях 

России, Эстонии, Молдовы и Словакии [14, с. 178]. Главой государства 

являлся пожизненно избираемый сеймом монарх, носивший титул коро-

ля польского и великого князя литовского. Существовавший в Речи 

Посполитой специфический политический режим в истории принято 

было называть шляхетской демократией. 

Речь Посполитая явилась своего рода продолжением государства 

Ягеллонов – польско-литовской личной унии, существовавшей с 1385 

года (с перерывами). В 1569 г. между Польшей и Литвой была заключена 

Люблинская уния, по которой оба государства объединялись в одно – с 

общим королем, общим сеймом, единой внешней политикой и единой 

монетной системой. Однако обе части сохраняли свою администрацию, 

казну, войско, После 1569 года польская шляхта, которой польские 

короли давали грамоты на так называемые пустые земли, начала нас-

тупление на центральные украинские земли. Там появились большие 

латифундии польских шляхтичей – Потоцких, Замойских, Сенявских на 

Брацлавщине, Калиновских, Тишкевичей, Збаразских на Киевщине, 

Конецпольских на Черниговщине, а с конца ХVІ века – Вишневских на 

Левобережье. Польская шляхта использовала приобретенные земли для 

производства сельскохозяйственных продуктов, особенно пшеницы, ко-

торую вывозили в Западную Европу. 

С приходом польской шляхты происходят значительные национа-

льные и религиозные изменения. Часть украинских дворян денациона-

лизируется и в результате политики католического духовенства, в 

частности иезуитов и их школ, переходит в католичество. Так перешли в 

католичество такие известные украинские рода как Ходкевичей, 

Тишкевичей, Сапиг, Радзивиллов, и даже семья известного защитника 

православия – князя Константина Острожского. 

При новых польских порядках улучшилось состояние городского 

населения, но пользу от магдебурского права извлекли в основном поляки и 

немцы, а самоуправление украинских мещан было значительно ограничено. 

От Люблинской унии наиболее пострадали украинские крестьяне. 

Они утратили право на землю, была увеличена барщина (дни отработки 

на помещика). Ограничивалось право переходить от одного владельца к 

другому. На Волыне барщина достигала трех дней в неделю. Немного 

лучшим было положение крестьян в малозаселенных южных районах, 
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где для привлечения крестьян объявлялись слободы, освобождение от 

барщины и повинностей. Но скоро эти временные льготы были упразднены. 

Наступление польского правительства и польской шляхты на 

украинские земли для окатоличевания и полонизации, с одной стороны, 

экономического и социального давления, с другой стороны, вызывало 

сопротивление украинского народа. Как противодействие начало органи-

зовывается украинское казачество. Небольшая часть украинского дво-

рянства защищала свою веру, национальность и культуру. Особо отли-

чился князь Василий – Константин Острожский (1527 – 1608), который 

создал в Остроге центр украинской культуры со школой и типографией 

(примерно в 1577 году), развивал издательскую деятельность. Именно 

здесь была напечатана Острожская Библия. 

Но, все же, главную роль в защите православной веры и украинс-

кой нации взяли на себя мещане. Они организовывали братства, кото-

рые из церковных объединений постепенно превратились в могучие 

культурные и просветительные центры, с собственными школами и 

типографиями. Они стали конкурировать с католическими и протес-

тантскими школами. Образцом для других стала Львовская братская 

школа (1586). Во многих городах появляются аналогичные школы, но 

наибольшую роль сыграло Киевское Богоявленское братство, основан-

ное в 1615 году. Братства начали контролировать местное духовенство. 

Константинопольская патриархия поддерживала братства, придала им 

статус ставропигии (автономная церковная единица, которая подчи-

няется непосредственно патриарху). 

2. Римская церковь, а также польская королевская власть пыталась 

привлечь православных в свой лагерь. Кроме религиозных мотивов, речь 

шла о более тесном сплочении Украины и Польши против экспансии 

Московии. Идея религиозной унии нашла своих сторонников среди части 

православного духовенства. Они, под руководством епископов Ипатия 

Потия и Кирилла Терлецкого на Берестейском соборе в 1596 г. объявили 

о объединении православной церкви с римской с сохранением своих 

обрядов и канонических особенностей [14, с. 173]. Однако унию поддер-

жали не все. Многие выступили против, в том числе, и православные 

братства. 

Входя в унию, польское правительство, без сомнения, рассчи-

тывало на то, что соединение двух христианских исповеданий приведѐт 

и к политическому объединению двух славянских народов. Но на 
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практике случилось обратное: уния вместо ожидаемого объединения 

Польского государства, привела Польшу к совершенно обратным резуль-

татам. Некоторые польские историки, как, например, М. Боржиньский, 

считают, что "Брестская уния, вместо того, чтобы привести к религиоз-

ному единству, вызвала раскол в русском населении и часть его, оста-

ваясь верной Восточной Церкви, была враждебно настроена в отно-

шении униатов и поддерживавшей их Польши". Политика полонизации и 

религиозного гнѐта вызывает недовольство православных восточно-

слаянских народов, усиление эксплуатации которых означает возвра-

щение к крепостничеству. Усиливаются народные восстания, нарастает 

анархия в политической жизни страны. Последние годы еѐ существо-

вания характеризуются неудачными попытками модернизации и прове-

дения демократических реформ. 

3. Украинское казачество – это значительное явление в евро-

пейской истории. Слово "казак" – тюркского происхождения. В переводе 

оно означает "свободный человек". Главное историческое условие 

возникновения украинского казачества как общественного сословия и 

вооружѐнной силы – подневольное положение Украины, находившейся 

под властью соседних государств, отсутствие собственной этнической 

государственности, социальное угнетение, а также национальные и 

религиозные притеснения, которые претерпевал украинский народ от 

чужеземных властителей. 

Появление казачества было вызвано как внутренними, так и 

внешними факторами и показало огромную жизнеспособность тогдаш-

них украинцев. В условиях, которые угрожали самому существованию 

украинского народа, казачество постепенно превратилось в силу, спо-

собную защищать родную землю от посягательств чужаков, сохранить 

этническую самобытность, а также желанием создать собственное неза-

висимое государство. 

Непосредственные причины возникновения украинского казачества 

сложились еще в конце ХV в. Прежде всего Украина нуждалась в такой. 

общественной силе, которая стала бы ведущим слоем украинского 

народа и творцом нового собственного государства. 

Широкое распространение барщины и введение крепостного права 

побудили украинских крестьян к массовым побегов – хоть на край света, 

лишь бы подальше от эксплуататора. Тяжелые условия приграничья 

казались беглецам меньшей бедой, чем потеря личной свободы. 
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Не менее важными были и экономические факторы, прежде всего, 

усиление феодальной зависимости крестьян, недостаток собственной 

пахотной земли и чрезвычайная привлекательность в связи с этим 

целинных просторов на юге Киевщины и Подолья, а также безграничные 

степи Дикого Поля за порогами Днепра. Следовательно, одной из причин 

возникновения украинского казачества были вынужденные побеги 

крестьян и мещан из имений магнатов и шляхты на свободные земли. 

Заселѐнные земли украинским беглецам приходилось защищать. Необ-

ходимость вооружѐнной защиты от постоянной угрозы татарских и турец-

ких нападений, от военного наступления государственной админист-

рации Литвы и Польши вынуждала земледельцев и ремесленников ста-

новиться профессиональными воинами. Собственно, так и возникло 

казачество. 

Первые письменные упоминания об украинских казаках содержат 

западные и восточные источники конца ХV – начала ХVІ в. Самое 

давнее упоминание, которое под 1489 г. уведомляет об украинских 

казаках в Подолии, помещено в "Хронике" польского историка Мартына 

Бельского. 

С появлением казачества происходило заселение и возрождение к 

жизни опустошѐнных ханскими ордами украинских земель Поднепровья. 

На запустелых, но свободных поднепровских просторах украинские 

крестьяне спасались от феодально-крепостнического гнѐта и иностран-

ного господства. В 1397 году золотоордынский хан Тохтамыш передал 

ордынские земли (Киевщину, Подолию, Черниговщину и часть Дикого 

поля) литовскому князю Витовту в обмен на защиту от Тамерлана, 

остальные земли долгое время считались ничейными, предназначен-

ными лишь для кочевья [14, с. 188]. Кроме того, из-за частых набегов 

татар эти земли считались проклятым местом, и люди боялись на них 

селиться и обходили стороной. 

В первых упоминаниях тюркское слово "казак" означало "охранник" 

или наоборот – "разбойник". Также – "изгнанник", "авантюрист", 

"бродяга". Это слово часто обозначало свободных, "ничейных" людей, 

которые промышляли с оружием. Именно в этом значении оно и 

закрепилось за черкасами с примкнувшими к ним с середины XV 

столетия ордынскими казаками-христианами. 

Первые воспоминания о таких казаках датируются 1489 г. Во время 

похода польского короля Яна-Альбрехта на татар, дорогу его войску на 
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Подолье указывали казаки-христиане. В том же году отряды атаманов 

Василия Жилы, Богдана и Голубца напали на Таванскую переправу в 

низовье Днепра и, разогнав татарскую стражу, ограбили купцов. Впос-

ледствии, жалобы хана на казацкие нападения становятся регулярными. 

По мнению современных историков, учитывая как привычно это обозна-

чение употребляется в документах того времени, можно считать, что 

казаки-русичи были известны не одно десятилетие, по крайней мере, с 

середины XV столетия, возможно также, что у своих соседей из 

тюркоязычной (преимущественно татарской) среды запорожские казаки 

заимствовали не только название, но и немало других слов, примет 

внешности, организации и тактики, ментальности. 

Как считают современные исследователи, первая крепость за 

Днепровскими порогами (т. н. хортицкий замок, прототип Запорожской 

Сечи) – была построена волынским князем Дмитрием Вишневецким в 

1553 году на острове Малая Хортица и просуществовала до 1557 года. В 

настоящее время этот остров носит имя Байды. 

В течении XVI – XVIII вв. Запорожская Сечь имела все признаки 

государства: она контролировала огромную территорию степной Украи-

ны, имела свое правительство, военно-административное устройство, 

собственный суд, самостоятельные дипломатические отношения с дру-

гими странами. 

Но все же, следует отметить, что Запорожская Сечь отличалась от 

большинства тогдашних феодальных государств. Вместо феодального 

принуждения, основанного на закрепощении и принудительном труде, в 

ней утвердились принципы наемного труда. По внутреннему устройству 

казацкая держава была своеобразным военным обществом. 

Территория казацкого государства называлась Земля Войска 

Запорожского или Вольностями Войска Запорожского и простиралась от 

Южного Буга на западе до Кальмиуса в Надазов и на востоке. На севере 

ее граница пролегала по рекам Орели (на Левобережье) и верховьях 

Ингула  (на Правобережье). 

Казаки, как и другие воины эпохи Средневековья, имели и свою 

символику. Герб Войска Запорожского состоял из изображения фигуры 

казака, вооруженного мушкетом и саблей, – возникший во второй поло-

вине XVI ст. Законную силу он набрал за короля Стефана Батория 1578 г. 

Но и предыдущие казацкие формирования тоже имели собственную 

символику. Правда, сведения о ней до нашего времени не дошли. 
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Упомянутый герб впервые изображен на печати Войска Запорожского 

1595 г., во время гетманства Григория Лободы. На протяжении всего 

существования казачества этот главный символ оставался неизменным. 

Он изображался на главных печатях Войска Запорожского и Гетман-

щины, на флагах, портретах, иконах, в рукописях и печатных изданиях. 

Флаг казаков был малинового цвета. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Назовите причины возникновения  казачества. 

2. Каким было содержание Люблинской унии? 

3. Каковы были последствия Люблинской унии для украинских зе-

мель? 

4. Каковы были последствия Люблинской унии для украинских зе-

мель? 

5. Что вам известно о казацкой символике? 

6. Что означает термин "казак"? 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

 

Кошевому атаману принадлежала высшая военно-административ-

ная и судебная власть в Сечи. 

Военный судья – второе после кошевого лицо во властной иерар-

хии Сечи. 

Военный писарь ведал всем делопроизводством. 

Есаул следил за порядком в Сечи. 

Братства – организации православного украинского населения, 

возникли после унии 1569 г., вели культурно-просветительскую работу, 

выступали за восстановление православной церкви. 

Запорожская Сечь – укрепленный центр и организация украинских 

казаков в XVI – XVIII вв. за днепровскими порогами. Ликвидирована 

указами императрицы  Екатерины ІІ. 

Крымское ханство – государство, выделившееся из Золотой Орды 

в 1443 г. С 1475 г. – вассал Османской империи. Столица (с начала  

XVI в.) – Бахчисарай. Крымские ханы совершали набеги на русские, 

украинские, молдавские и польские земли. В результате русско-турецкой 

войны 1768 – 1774 гг. по условиям Кючук-Койнарджийского мира ханство 

лишалось поддержки Турции и было присоединено к России в 1783 г. 
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Казацкая символика – малиновый флаг с изображением на одной 

стороне архангела Михаила (белым цветом), на обратной – белый крест. 

Герб сечи – изображение казака с ружьем на плече, с саблей и пикой, 

вонзенной в землю рядом с казаком. Гетманская булава – символ 

власти. 

Речь Посполитая – традиционное наименование польского госу-

дарства в конце XV – начале XVIII вв., представлявшее собой специ-

фическую форму сословной монархии во главе с избираемым сеймом 

королем. Со времени Люблинской унии 1569 г. до 1795 г. – официальное 

название польско-литовского государства 

"Чайки" – быстроходные большие лодки длиной 20 м, шириной 4 м, 

управляемые казаками-гребцами. 

 

4. Тестовые задания 

 

1 вариант 

 

1. Кто в 13 в. объединил воинственные отсталые языческие племе-

на, чтобы дать отпор Тевтонскому ордену? 

а) Миндовг; 

б) Витовт; 

в) Ягайло. 

 

2. Кто из литовських князей впервые провозгласил, что "вся Русь 

должна принадлежать литовцам"? 

а) Ольгерд; 

б) Миндовг; 

в) Витовт; 

г) Ягайло. 

 

3. Когда войсько Ольгерда захватило Киев? 

а) 1362 г.; 

б) 1199 г.; 

в) 1410 г. 

 

4. Кого разгромили литовцы в 1363 году на Подолье? 

а) золотоордынцев; 
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б) поляков; 

в) россиян. 

5. Наиболее распространенной религией среди князей династии 

Гедиминасов являлась: 

а) христианство; 

б) ислам; 

в) даосизм. 

 

6. Кому принадлежат слова:  "Старого мы не меняем, и нового не 

внедряем"? 

а) литовцам; 

б) полякам; 

в) татарам; 

г) россиянам. 

 

7. Кто является основателем экспансии Польши на Восток Европы? 

а) Казимир Великий; 

б) Миндовг; 

в) Ольгерд. 

 

8. С кем заключил договор, направленный против Украины, король 

Казимир в 1339 году? 

а) Людовиком Венгерским; 

б) Ислам-Гиреем ІІІ; 

в) Ольгердом. 

 

9. Кто провозгласил себя "щитом христианства"? 

а) поляки; 

б) татары; 

в) молдаване; 

г) россияне. 

 

10. В каком году Казимир завоевал себе Галичину и часть Волыни? 

а) 1349 г.; 

б) 988 г.; 

в) 662 г.; 

г) 1199. 

 

11. Когда польской королевой стала Ядвига – дочка Людовика? 
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а) 1385 г.; 

б) 988 г.; 

в) 1199 г.; 

г) 1349 г. 

 

12. Когда Ядвига присоединила Галичину к Польше?   

а) 1387 г.; 

б) 988 г.; 

в) 1199 г.; 

г) 1569 г. 

 

2 вариант 

 

1. Как именовал король Казимир свои земли? 

а) "королевство Русское"; 

б) Галиция; 

в) Подолье; 

г) Украина. 

 

2. Когда было основано во Львове католическое архиепископство? 

а) 1375 г.; 

б) 1325 г.; 

в) 1199 г.; 

г) 988 г. 

 

3. Когда была заключена Кревская уния? 

а) 1385 г.; 

         б) 1325 г.; 

в) 1199 г.; 

г) 988 г. 

 

4. Кто заставил Ягайла в 1392 г. признать фактическую власть над 

Великим Княжеством  Литовским? 

а) Витовт; 

б) Ольгерд; 

в) Миндовг; 
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г) Ядвига. 

 

5. Назовите столицу Литовского княжества и резиденцию великих 

князей 

а) Вильнюс; 

б) Киев; 

в) Камянец; 

г) Москва. 

 

6. Кому досталась княжеская власть после смерти Ягайла? 

а) Свидригайлу; 

б) Витовту; 

в) Миндовгу; 

г) Гедымину. 

 

7. Когда Великое княжество разделилось на приверженцев Сигиз-

мунда и Свидригайла? 

а) 1432 г.; 

б) 1199 г.; 

в) 1569 г.; 

г) 988 г. 

 

8. Что означает высказывание "третий Рим"? 

а) Москва должна стать третьей империей после Рима и Констан-

тинополя; 

б) столица мирового искусства; 

в) центр древней медицины. 

 

9. Что означает слово "ясыр"? 

а) невольник; 

б) правитель; 

в) купец;. 

г) крестьянин. 

 

10. Когда была подписана Люблинская уния? 

а) 1569 г.; 

б) 1410 г.; 
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в) 1199 г.; 

г) 1596 г. 

11. Наиболее важное сословие, сформированное в ХІV – ХV вв. на 

украинских землях: 

а) шляхта; 

б) купечество; 

в) крестьянство; 

г) духовенство. 

 

12. Что означает термин "Магдебургское право"? 

а) право на самоуправление городов; 

б) право на беспредел княжеской власти; 

в) определенные торговые льготы; 

г) дополнительные отработки для крестьян. 

 

Тема 6. Казацкая революция 1648 – 1657 гг. 

 

Семинарское занятие № 6. Казацкая революция 1648 – 1657 гг. 

 

1. Личность Б. Хмельницкого и предпосылки Казацкой революции 

1648 – 1657. 

2. Боевые действия в 1648 – 1657 гг. 

3. Переяславльско-Московские договоренности: оценки историков. 

4. События на украинских землях после смерти Б. Хмельницкого. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

 

1. В 1648 году на украинских землях вспыхнуло огромное народное 

восстание, которое превратилось в настоящую освободительную войну. 

Основа для этого восстания была подготовлена невиданным крепостным 

и религиозным гнетом всех слоев украинского народа. Лидером этой 

войны стал украинский дворянин Богдан Зиновий Хмельницкий. Он был 

сотником реестровых казаков, много раз сражался с турками и татарами. 

Однажды на его хутор в селе Субботове напал польский шляхтич, 

захватил его и до смерти избил младшего сына Хмельницкого. 

Хмельницкий обратился в польский суд, но там ему не захотели 

помогать. Так личная жизненная драма одного представителя дворян-
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ства стала предпосылкой национально-освободительной войны всего 

народа. Тогда Б. Хмельницкий  поехал на Запорожскую Сечь, где поднял 

казаков на борьбу против поляков. Его сразу выбрали гетманом. 

2. Казацко-польская война, которая началась с народного восста-

ния быстро распространилась на большую часть территории Украины. 

Польские чиновники, шляхтичи, монахи-иезуиты, которые не успели 

убежать, безжалостно уничтожались восставшими. Украинский народ, 

десятилетиями безропотно терпевший шляхетский беспредел, внезапно 

объединился, забыл о различиях и мелких конфликтах и восстал. Поль-

ские войска, брошенные на подавление восстания, были разбиты 16 мая 

1648 года битве под Желтыми Водами, 26 мая 1648 г. – под Корсунем, а 

23 сентября – под Пилявцами на Волыне, где к казакам присоединились 

восставшие крестьяне. Осенью он осадил Львов и Замостье, но с нас-

туплением зимы вернулся в Центральную Украину и объявил, что его 

целью является создание украинского государства. В апреле 1649 г. 

поляки, возглавляемые новым королем Яном II Казимиром, перешли в 

контрнаступление, однако 15 августа 1649 года были разбиты под 

Зборовом. Польский король подписал 18 августа 1649 г. Зборовский мир-

ный договор, по которому значительная часть Украины получала права 

автономии. Однако поляки разорвали в 1651 году этот договор и в битве 

под Берестечком 28 июня 1651 года с помощью татар разбили казацкие 

войска. В Белой Церкви 28 сентября был подписан новый договор, по 

которому большая часть Украины возвращалась Польше. 

Понимая, что для победы над Польшей нужны союзники, Хме-

льницкий начал вести активные переговоры с соседними государствами. 

Еще в сентябре он отправил большое казацкое войско в Молдавию, 

стремясь сделать своего сына Тимоша молдавским правителем и, таким 

образом обрести союзника. Он также пытался организовать большую 

антипольскую коалицию, в которую должны были войти Турция, Крым, 

Молдавия и Валахия, Украина и Семигород (Трансильвания). Хмельниц-

кий хотел построить новую Речь Посполитую, в которую бы на равных 

правах вошли бы Польша, Литва и Украина. Однако, скоро взбунтова-

лись молдавские бояре, а в 1653 году умер сын Тимош. Во время осады 

города Жванца внезапно предали татары, которые тайно заключили 

сепаратный мир с поляками. Хмельницкий только тогда начинает думать 

о союзе с московским царем Алексеем Михайловичем. 

3. Царь согласился помочь Хмельницкому, надеясь вернуть поте-
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рянные Московской земли, которые теперь входили в состав Речи Пос-

политой. 16 января 1654 г. в Переяславе было подписано соглашение о 

украинско-московском альянсе, в результате чего Украина принимала 

протекторат московського царя, оставаясь в дальнейшем отдельным 

государством, сохраняя свое политическое и социальное устройство, 

собственную администрацию, армию, финансы. Ни о каком объединении 

на самом деле не было и речи. 

Польша в это время объединилась с татарами. В 1654 г., когда 

украинско-московские войска вели успешные действия в Белоруссии, 

поляки вместе с татарами напали на Правобережную Украину. А через 

год на Польшу, ослабленную войной, напала Швеция. Вся Польша была 

охвачена войной. Вот какую цену пришлось заплатить полякам за 

нежелание идти на равноправный союз с Украиной. Семигородский 

король Ракоцы в союзе с казацкими полками вторгся в Польшу, чтобы 

окончательно ее разгромить. 

Активная внешняя политика Хмельницкого вызвала крайнее 

неудовольствие московского царя, особенно его сближение с Швецией. 

В свою очередь, Хмельницкий имел много претензий к московскому 

царю, который начал вмешиваться во внутренние дела Украины. Мирные 

переговоры Москвы с Польшей в Вильно (август – октябрь 1656 г.), 

которые происходили за спиной у украинцев, еще более усложнили 

украинско-московские отношения. Гетман готовился к разрыву с 

Москвой. В это время закончился неудачей украинско-семигородское 

наступление в Польше. Ослабленный неудачами и болезнью Богдан 

Хмельницкий умер 6 августа 1657 г. в Чигирине. 

4. После его смерти казаки контролировали Киевщину, Брацлав-

щину и Черниговщину – территорию с полуторамиллионным населе-

нием. Почти половина земель, которая до недавнего времени принад-

лежала Польше, стала собственностью Запорожского Войска. Его терри-

тория была поделена на 16 округов – полков. Казацкая старшина, 

которая была вначале выборной, постепенно превратила свои посты в 

наследственные. Новая политическая формация называлась Запорожс-

ким войском. Московиты называли ее Малороссией, а поляки продол-

жали называть ее Украиной. 

По завещанию Хмельницкого его приемником должен был стать его 

сын Юрий Хмельницкий. Но тот был слишком молод, и на Корсуньском 

совете 25 октября 1657 г. гетманом был избран генеральный писарь 
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Иван Выговский. Он пытался отстоять независимость, однако его польс-

кая ориентация вызывала протест казаков. В Полтаве вспыхнул, тайно 

поддерживаемый Москвой, бунт Мартына Пушкаря, который Выговский 

подавил и стал готовится к разрыву с Москвой. В сентябре 1658 года в 

Гадяче он подписал с Речью Посполитой договор о входе Украины в 

состав Речи Посполитой на условиях самой широкой автономии. Считая 

Украину уже своей вотчинной, Московия послала огромное войско, чтобы 

сместить Выговского. Выговский объединился с поляками и татарами, и, 

под Конотопом разбил московское войско наголову. В Москве царила 

паника. Историк Соловьев писал, что уже ждали войско Выговского в 

Москве и царский двор уже готовился к бегству. Однако, среди казаков 

начался разброд и не найдя достойный выход из сложившейся ситуации, 

Выговский был вынужден уехать в 1659 г. в Польшу [2, с. 78]. 

Старшина, надеясь что авторитет рода Хмельницких сплотит каза-

ков, избрала новым гетманом Юрия Хмельницкого (1659 – 1663). Москва 

направила на Украину новое войско и заставила молодого гетмана 

подписать пересмотренные статьи Переяславльского договора. Соглас-

но им увеличивалось число московских чиновников и гарнизонов на ук-

раинских землях, гетману запрещалось вступать в дипломатические 

отношения с другими странами. Избранное казаками руководство долж-

но было утверждаться в Москве. В октябре 1660 г. Юрий Хмельницкий 

выступил против Москвы, и вместе с поляками разбил под Чудновым 

московские войска. Но часть полков под руководством полковника Сомка 

выступила против него и, не имея сил установит порядок, Юрий Хмель-

ницкий отрекся от гетманства и постригся в монахи. Начался период 

Руины – гражданской войны. 
 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Назовите причины освободительной войны 1648 – 1654 гг. 

2. Расскажите биографию Богдана Хмельницкого. 

3. Как вы считаете, почему в первых битвах побеждали казаки, а не 

поляки? 

4. Была ли альтернатива Переяславльскому договору? Ответ обос-

нуйте. 

 

3. Тестовые задания. 
 

1 вариант 
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1. Когда был заключѐн Андрусовский договор? 

а) 1667 г.; 

б) 1648 г.; 

в) 1654 г.; 

г) 1649 г. 

 

2. Кто возглавил национально-освободительное движение украин-

ского народа в 1648 – 1657гг.? 

а) Богдан Хмельницкий; 

б) Иван Выговский; 

в) Иван Сирко; 

г) Юрий Хмельницкий. 

 

3. Кто являлся движущей силой украинской революции? 

а) казачество; 

б) высшее духовенство; 

в) купечество; 

г) польская шляхта. 

 

4. Что являлось центром борьбы украинского народа? 

а) Запорожская Сечь; 

б) Подолье; 

в) Волынь; 

г) Слобожанщина. 

 

5. Когда в Запорожской Сечи вспыхнуло  антипольское  восстание 

казаков, избравших Хмельницкого гетманом? 

а) в конце 1647 г.; 

б) в 1651 г.; 

в) в 1654 г.; 

г) в 1667 г. 

 

6. В каком сражении весной 1649 казаки победили польскую армию? 

а) Зборовском сражении; 

б) битва под Пилявцами; 

в) битва под Желтыми Водами; 
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г) Корсуньское сражение. 

 

 

7. По какому договору права и привилегии казаков были резко огра-

ничены, власть казацкой старшины признавалась только на территории 

Киевского воеводства? 

а) Белоцерковский договор; 

б) Зборовский договор; 

г) Литовские Статуты. 

 

8. Когда были написаны Мартовские статьи? 

а) 21 марта 1654 г.; 

б) 1 января 1648 г.; 

в) 8 января 1654 г. 

 

9. Кто возглавил молдавские походы украинской армии? 

а) Богдан Хмельницкий; 

б) Иван Выговский; 

в) Иван Сирко; 

г) Юрий Хмельницкий. 

 

10. Когда Богдан Хмельницкий сформировал первый повстанческий 

отряд? 

а) 1648 г.; 

б) в 1651 г.; 

в) в 1654 г.; 

г) в 1667 г. 

 

11. Где произошѐл первый бой между казацким и польским войс-

ками? 

а) Жѐлтые Воды; 

б) Пилявцы; 

в) Корсунь; 

г) Львов. 

2 вариант 
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1. Кто из сыновей Б. Хмельницкого был женат на дочери молдав-

ского правителя? 

а) Юрий Хмельницкий; 

б) Тимофей Хмельницкий. 

2. Что послужило предпосылкой национально-освободительной вой-

ны украинского народа XVII в.? 

а) личная трагедия жизни Б. Хмельницкого; 

б) захватнические планы Речи Посполитой; 

в) захватнические планы России. 

 

3. В каком году Б. Хмельницкого избрали гетманом? 

а) 1647 г.; 

б) 1648 г.; 

в) 1649 г.; 

г) 1654 г. 

 

4. К какому русскому царю Богдан Хмельницкий обращался за по-

мощью? 

а) Алексею Михайловичу; 

б) Петру Алексеевичу; 

в) Иоанну Васильевичу. 

 

5. Когда был заключѐн Белоцерковский договор? 

а) 18 сентября 1651 г.; 

б) 8 января 1654 г.; 

в) 1 января 1654 г. 

 

6. С каким государством украинцы заключили Белоцерковский до-

говор? 

а) Речь Посполитая; 

б) Россия; 

в) Крымское ханство. 

 

7. Когда было принято решение о воссоединении Украины с Рос-

сией в едином государстве? 

а) 8 января 1654 г.; 

б) 18 сентября 1651 г.; 

в) 1 января 1654 г. 
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8. Где было принято решение о воссоединении Украины с Россией 

в едином государстве? 

а) Переяславльская рада; 

б) битва под Пилявцами; 

в) Зборовская битва. 

9. Кто был союзником Б. Хмельницкого в борьбе против поляков, 

начиная с 1648 г.? 

а) русские; 

б) татары; 

в) французы. 

 

10. Когда Москва установила дипломатические отношения с Хмель-

ницким и стала оказывать ему экономическую и военную помощь? 

а) в начале 1649 г.; 

б) 1654 г.; 

в) 1667 г. 

 

11. Когда войско во главе с Хмельницким вступило в Киев? 

а) 23 декабря 1648 г. (2 января 1649 г.); 

б) 1654 г.; 

в) 1653 г. 

 

12. Главные силы кого из польских гетманов были полностью 

разбиты 16 мая 1649 г. в Корсуньском сражении? 

а) Н. Потоцкого и М. Калиновского; 

б) И. Богуна; 

в) В. Лупула. 

 

Тема 7. Руина Гетманщины 1659 – 1687 гг. и гетманство Ивана 

Мазепы (1687 – 1709) 

 

Семинарское занятие № 7. Руина Гетманщины 1659 – 1687 гг. и 

гетманство Ивана Мазепы (1687 – 1709) 
 

1. Гетманство Ивана Выговского. 

2. Гражданская война и иностранная интервенция. Руина. 

3. Иван Мазепа. Его место в украинской истории. 
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1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необ-

ходимости используя толковый словарь 

 

1. 25 октября 1657 г. гетманом был избран генеральный писарь 

Иван Выговский. Он пытался отстоять независимость, однако его поль-

ская ориентация вызывала протест казаков. В Полтаве вспыхнул, тайно 

поддерживаемый Москвой бунт Мартына Пушкаря, который Выговский 

подавил и стал готовится к разрыву с Москвой. В сентябре 1658 г. в 

Гадяче он подписал с Речью Посполитой договор о входе Украины в сос-

тав Речи Посполитой на условиях самой широкой автономии [2, с. 178]. 

Считая Украину уже своей вотчинной, Московия послала огромное войско, 

чтобы сместить Выговского. Выговский объединился с поляками и тата-

рами, и, под Конотопом разбил полностью московское войско. В Москве 

царила паника. Историк Соловьев писал, что уже ждали войско Выговс-

кого в Москве и царский двор уже готовился к бегству. Однако, среди 

казаков начался разброд. Выговский был вынужден уехать в 1659 г. в 

Польшу. Старшина, надеясь, что авторитет рода Хмельницких сплотит 

казаков, избрала новым гетманом Юрия Хмельницкого (1659 – 1663). Но 

Юрий Хмельницкий не оправдал надежд высшей украинской аристок-

ратии. Москва направила на Украину новое войско и заставила молодого 

гетмана подписать пересмотренные статьи Переяславского договора. 

Согласно им, ухудшалось положение украинского народа – увеличи-

валось число московских чиновников и гарнизонов на украинских зем-

лях, гетману запрещалось вступать в дипломатические отношения с дру-

гими странами. Избранное казаками руководство должно было утверж-

даться в Москве. В октябре 1660 года Юрий Хмельницкий выступил 

против Москвы, и вместе с поляками разбил под Чудновым московские 

войска. Но часть полков под руководством полковника Сомка выступила 

против него и, не имея сил установит порядок, Юрий Хмельницкий 

отрекся от гетманства и постригся в монахи. Начался период Руины – 

гражданской войны. 

2. В это время, которое получило название Руина, Украина была 

поделена вдоль Днепра на две сферы влияния: польскую – на Право-

бережной Украине и на московскую – на Левобережной Украине с 

Киевом. Турецкое присутствие ощущалось на юге. Все казацкие гетманы 

зависели от внешних сил. Гетманская власть постоянно ослаблялась 

внутренними стычками и раздорами, накалялись отношения между 
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казацкими низами и старшинами. Это умело использовали московские 

эмиссары, которые подстрекали выступления против гетмана и стар-

шины. В этот период гетманом Левобережной Украины был Иван Брю-

ховецкий (1663 – 1665), а Правобережной – Павел Тетеря (1663 – 665). 

Оба они были иностранными ставленниками. Тетеря, в 1664 году вторгся 

на Левобережье и пытался поднять казаков в поход на Москву, но 

наступление потерпело поражение и Тетеря вернулся на Правобережье. 

Вскоре он бежал в Польшу. На Левобережье Иван Брюховецкий 

проводил полностью московскую политику. Он ездил в Москву, по сути 

отдал Украины под власть царя, получив за это боярский титул и 

многочисленные поместья. Он подписал в 1665 г. Московские соглаше-

ния, которые значительно усилили московских контроль над Украиной в 

всех сферах жизни. А 13 января 1667 года Москва тайно подписала с 

Польшей Андрусовский мир, по которому Украина была поделена между 

этими двумя государствами: Левобережье отошло к Московии, а Право-

бережье с Киевом отошло к Польше. Все это вызвало глубокое возму-

щение в украинском народе. Вспыхнуло восстание против московских 

гарнизонов и самого гетмана. Брюховецкий был убит восставшими в 

июне 1668 г. 

Петр Дорошенко (1666 – 1676), черкасский полковник и гетман 

Правобережной Украины, пытался сохранить Украину от хаоса и воз-

родить ее независимость. После подписания поляками Андрусовского 

мира Дорошенко выступил против них. Чтобы привлечь казацкие массы, 

он согласился на регулярный созыв Военного Совета. Кроме того он 

начал создание наемных войск – сердюков. Дорошенко вторгся на Лево-

бережье и после смерти Брюховецкого был избран гетманом в 1668 г. 

гетманом всей Украины. Однако, за время его отсутсвия на Правобе-

режье запорожцы избрали гетманом Петра Суховея, а поляки – Михаила 

Ханенко. Отправляясь на усмирение самозваных конкурентов, Дорошенко 

оставил на Левобережной Украине за себя временным гетманом Демьяна 

Многогрешного (1668 – 1676). Но вскоре Левобережье было занято мос-

ковскими войсками и Многогрешный был вынужден в 1669 году при-

сягнуть московскому царю. Украина была снова поделена. Ослаблен-

ный, Дорошенко все чаще обращается за помощью к туркам и татарам. 

Еще в 1668 г. он признал турецкий протекторат. В 1672 г. его армия 

присоединилась к турецко-татарской армии, которая отобрала у Польши 

Подолье. Войска Дорошенко выступали также против московского царя и 
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нового гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича. Однако, 

скомпрометированный участием в мусульманских нападениях и разду-

вании гражданской войны, Дорошенко утратил поддержку казаков и в 

1676 подчинился Ивану Самойловичу. Турки заменили Дорошенко 

Юрием Хмельницким, которого они убили в 1681 году. 

С 1668 – 1669 годов Левобережная Украина входит в состав мос-

ковской империи. Демьян Многогрешный, хоть и был утвержден на 

гетманство в Москве, но проводил независимую политику, не соглашаясь 

быть марионеткой царя. Он пытался ограничить военное присутствие 

московских войск на Украине. С помощью сердюцких полков ему удалось 

навести порядок на Украине. Однако, постоянные конфликты Много-

грешного с казацкой старшиной общую ситуацию не изменили. 

Украинская православная церковь потеряла старшиной привели к 

тому, что в конце концов он был арестован московской властью. 

Следующим гетманом был Иван Самойлович (1672 – 1687). Чтобы 

получить поддержку казацкой старшины, он раздавал им земли. Он 

пытался распространить свою власть на всю Украину. Он усилил свой 

контроль над запорожцами и с 1674 г. боролся против Дорошенко и 

турок. Он поддерживал переход на Левобережье и Слобожанщину. 

Московско-польский договор 1686 г. подтвердил принадлежность Право-

бережья к Польше и подчинил Запорожье напрямую царю, а не гетману. 

Разочарованный, Самойлович не принял активного участия в москов-

ском походе в Крым, за что был арестован и сослан в Сибирь. Более 

сильное влияние России на Украину сказалось в подчинении Москве 

Украинской самостоятельность и на протяжении веков подвергалась 

русификации. Теперь, фактически Гетманщина состояла из 10 полков. В 

конце ХVІІ века большое влияние стала играть казацкая старшина, 

которая по сути являлась управляющим сословием. Рядовые же казаки 

от постоянных войн разорялись, казацкое войско сокращалось. В 1700 г. 

насчитывалось только двадцать тысяч казаков. Кроме того, вооружение 

их устарело, и они уже не играли той роли, которую они играли в ХV – 

ХVІІ веках. 

3. Приемником Самойловича стал Иван Мазепа (1687 – 1709) – один 

из видных политических деятелей казацкой Украины. Это был человек с 

отличным образованием, который долгое время прожил в разных стра-

нах Западной Европы, знал несколько языков. Он был знатоком лите-

ратуры, искусства, военного дела. Он также старался сделать старшину 



 

47 

своей опорой, однако пытался ослабить крепостной гнет. Большую часть 

своих богатств он отдавал на постройку храмов, школ. Он взял под опеку 

Киевскую Академию. Он старался поддерживать хорошие отношения с 

Москвой, активно поддерживал московского царя Петра І в Азовской 

войне против турок и татар в 1695 – 1696 годах, был советником царя. 

Благодаря этому Москва поддержала занятие Правобережной Украины в 

1704 г. Теперь вся территория Украины была объединена под властью 

гетмана. Но в ходе Северной войны 1700 – 1721 г, где главными про-

тивниками были Петр І и шведский король Карл ХІІ, недовольство мос-

ковской властью усилилось. Казацкие полки несли тяжелые потери в 

Прибалтике, Польше, Саксонии и казаки не могли понять, для какой цели 

они там сражаются. Гражданское население должно было содержать 

российские войска, работать на сооружении крепостей и укреплений. 

Реформы Петра І угрожали украинской автономии и независимости 

казацкого войска от царской армии. Опасаясь предательства, Мазепа 

начинает тайные переговоры с противниками Петра І – шведским коро-

лем Карлом ХІІ и польским королем Станиславом Лещинским. В октябре 

1708 года, после того как Мазепа получил от царя сообщение о том, что 

царь не может защитить Украину от наступающих шведов и поляков, 

Мазепа присоединился к шведской армии Карла ХІІ. В переговорах с 

Карлом ХІІ Мазепа поставил вопрос о создании независимого украин-

ского государства. Летом 1709 года шведская и российская армия встре-

тились у Полтавы. Мазепа призван на помощь украинцев, но его поли-

тика поддержки старшины и такой резкий поворот от союза с Петром к 

войне с ним оттолкнули от него большинство населения. К нему при-

соединились запорожские казаки во главе с кошевым атаманом Констан-

тином Гордиенко. 

6 июля 1709 года шведская армия потерпела под Полтавой пора-

жение от российской армии. Карл ХІІ и Мазепа, а с ним пятьдесят  стар-

шин, пятьсот казаков Гетманщины и четыре тысячи запорожских казаков 

бежали в Турцию, город Бандеры. Царь жестоко наказал тех, кто все же 

поддержал гетмана. Гетманская столица Батурин был уничтожена вмес-

те со всеми жителями, которые не захотели сдаться царским войскам. 

От таких тяжелых испытаний славный гетман на чужбине заболел и 3 

октября 1709 г. умер. Весной 1710 г., после смерти Мазепы, оставшаяся 

в изгнании часть казацкого войска избрали своим гетманом генерального 

писаря Пилипа Орлика. При нем была создана конституция Украинского 
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государства – так называемая Бендерская конституция. Пилип Орлик, 

поддержанный Карлом ХІІ, вступил в антимосковский альянс с татарами 

и Турцией и в январе 1711 года, вместе с татарами и запорожцами 

вторгся в Украину. Однако вскоре он потерпел поражение и уехал в 

эмиграцию. Жил он в Швеции, Германии,  Турции. Умер в 1742 г. в Яссах. 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Что такое Руина? 

2. Расскажите о гражданской войне на Украине времен Ивана Вы-

говского. 

3. Как вы оцениваете роль Юрия Хмельницкого в украинской исто-

рии? 

4. Проанализируйте политику Ивана Самойловича. 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

 

Андрусовское перемирие – политический договор, заключенный 

на 13,5 лет между Россией и Речью Посполитой. Перемирие завершило 

русско-польскую войну (1654 – 1667 г.), которая началась сразу же после 

воссоединения Левобережной Украины с Россией. России возвращались 

Смоленские и Черниговские, Северские земли. Речь Посполитая призна-

вала за Россией Левобережную Украину. Киев по Андрусовскому пере-

мирию оставался на два года за Россией, но был удержан Россией по 

условиям "вечного мира" 1686 г. 

"Вечный мир" с Польшей 1686 г. – политический договор между 

Россией и Речью Посполитой, подтвердивший условия Андрусовского 

перемирия 1667 г. Он закрепил за Россией Смоленск с окрестностями, 

Левобережную Украину с Киевом, Запорожье и Северскую землю с Чер-

ниговом и Стародубом. Он послужил основой русско-польского союза в 

Северной войне 1700 – 1721 гг. 

 

Тема 8. Ликвидация автономии Гетманщины, войска запорожского 

низового и слободских полков правительством Российской импе-

рии в 18 вв. 

 

Семинарское занятие № 8. Ликвидация автономии Гетманщины, 

войска запорожского низового и слободских полков правитель-

ством Российской империи в 18 вв. 
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1. Политика России после 1709 г. 

2. Украинские земли в 1725 – 1780 гг. Ликвидация Левобережного 

Гетманата. 

3.  Ликвидация автономии на украинских землях. 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необ-

ходимости используя толковый словарь   
 

1. После поражения Мазепы с новой силой начал действовать план 

дальнейшего подчинения Гетманщины московскому царю. Это был дли-

тельный процесс, который то ускорялся, то, в случае войне с Турцией, 

когда было опасно злить украинцев, замедлялся. Чтобы ослабить сопро-

тивление украинцев, имперское правительство разжигало вражду между 

гетманом и старшиной, между старшиной и крестьянством, используя 

старое правило – разделяй и властвуй. Жалобы крестьян на старшину 

российское имперское правительство использовало как повод для вме-

шательства во внутренние дела Гетманщины. В 1708 году при согласии 

царя был избран гетманом Иван Скоропадский. При нем (1708 – 1722) 

контроль Москвы над Украиной усилился. Петр І назначил своего пред-

ставителя при гетмане с правом контроля за действиями гетмана. Для 

помощи представителю царя были направлены на Украину два полка. 

Гетманская столица была перенесена из Батурина в Глухов (поближе к 

России). Петр І начал самолично назначать полковников, а его предста-

витель при гетмане назначал младших офицеров, обычно из числа 

россиян и иностранцев. В 1721 году указом Петра І Киево-Печерской и 

Черниговской типографии было запрещено издавать все другие книги 

кроме церковных, и те нужно было приспособить к российским нормам. 

В 1719 году украинцам было запрещено прямо экспортировать пшеницу 

на Запад, а все должно отправлятся через Ригу или Архангельск. Цены 

на нее устанавливало российское правительство, а российские купцы 

получили значительные льготы в торговле с Гетманщиной. Последним 

ударом по автономии Гетманщины было основание Петром І 29 апреля 

1722 года Малороссийской Коллегии, которая полностью подрывала 

власть гетмана. Скоропадский протестовал, но тщетно. В июле 1722 года 

он умер. 

В 1722 году гетманом стал черниговский полковник Павел Полу-

боток (1722 – 1724). Между ним и генералом Степаном Вельяминовым, 
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главой Малороссийской Коллегии, началась борьба. Полуботок отказы-

вался подчиняться Коллегии и создавал новые формы гетманской 

администрации. Он также старался сдерживать притеснение крестьян 

старшиной. Он требовал, и старшина его поддержала в этом, упраз-

днения Коллегии и возвращения всех давних прав Гетманщины. Но это 

только разозлило Петра І и он увеличил права Коллегии. Вскоре Полу-

боток и авторы петиции были вызваны в Петербург и посажены в тюрь-

му. Полуботок умер в тюрьме. 

2. Другие были помилованы после смерти Петра І в 1725 году. 

Опасность новой войны с Турцией вынудили российское правительство 

пойти навстречу украинским требованиям. 

В 1727 году российский император под влиянием Меньшикова 

упразнил Малороссийскую Коллегию. Были проведены выборы гетмана. 

Им стал миргородский полковник Данило Апостол (1727 – 1734). Он 

направил все силы на возрождение гетманской власти. Он возобновил 

право назначать генеральную старшину и полковников, уменьшил число 

россиян и других иностранцев в администрации, подчинил своей власти 

Киев, ограничил число российских полков на Украине до шести. После 

смерти Данила Апостола императрица Анна Иоанновна запретила изби-

рать нового гетмана и создала так называемое Правление Гетманского 

Правительства (1734 – 1750). Первый глава правления князь Алексей 

Шаховской получил тайные инструкции о постепенном сворачивании гет-

манской власти. Во время царствования российской императрицы 

Елизаветы І (1741 – 1762) ее фаворит Алексей Разумовский, обычный 

украинский казак, который стал графом, убедил ее распустить Прав-

ление и возобновить гетманскую власть, а во главе ее поставить его 

младшего брата Кирилла Разумовского. Новый гетман (1750 – 1764), 

проводил большую часть времени в Петербурге, где стал президентом 

Академии Наук, а управляла Гетманщиной в основном старшина. Разу-

мовский смог добиться некоторого расширения автономии: делами Гет-

манщины стал заниматься не Сенат, а Коллегия Иностранных Дел. 

Однако, в 1754 году была упразднена пошлина на ввоз и вывоз товаров – 

главный источник доходов гетмана. Разумовский помог Екатерине ІІ 

(1762 – 1796) взойти на престол, а затем в октябре 1763 года он собрал 

старшину на съезд в Глухов. На этом съезде была принята петиция к 

императрице с просьбой вернуть утерянные права Гетманщины, раз-

решить созыв украинского дворянского сейма – собрания, по примеру 
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польского сейма. Разумовский просил закрепить за его родом гетманское 

управление. Екатерина отблагодарила Разумовского, заставив в 1764 

году отречься от гетманской власти. С 1764 года была возобновлена 

работа Малороссийской Коллегии. Украинская автономия уничтожалась 

постепенно, но неуклонно. После окончания российско-турецкой войны 

1768 – 1774 годов, царские войска предательски напали на Запорожскую 

Сечь и разрушили ее. Часть казаков ушла за Дунай, где они органи-

зовали новую Сечь. Екатерина щедро даровала украинские земли не-

мецким, сербским, болгарским и прочим колонистам. 

3. В 1781 г. было уничтожено полковое административное устрой-

ство (десять полков) и Гетманщина была реорганизована в три намест-

ничества (губернии). В 1783 г. казацкие войска были реорганизованы в 

десять кавалерийских полков российской армии. У украинской церкви 

были забраны в пользу российского государства имущество церкви и 

церковные крестьяне. Гетманщина и казацкое политическое и социаль-

ное устройство перестало существовать. На Правобережье после Се-

верной войны на этой территории никто не жил. Чтобы привлечь кресть-

ян польские магнаты предлагали украинским крестьянам селиться, обе-

щая освобождения от барщины на 15 – 20 лет. Верховной власти здесь 

не имел никто. Правили польские магнаты и шляхтичи, каждый в своем 

поместье. 

В 1734 и 1750 гг. вспыхивали крестьянские восстания против поль-

ского владычества. Но самым большим и кровавым восстанием была так 

называемая Колиивщина в 1768 г. Ее руководителями были запорожец 

Максим Железняк и сотник Иван Гонта. Были уничтожены многие 

шляхтичи, католические священники и евреи. Боясь, что Колиивщина 

перейдет на территорию Российской империи, та помогла Польше 

подавить это восстание. 

В 1772, 1793 и 1795 году было проведено три раздела Речи 

Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. В результате этого 

Правобережная Украина перешла в состав России. Теперь она 

контролировала 80 % всей территории Украины. Закарпатье, Галичину и 

Буковину захватила империя династии Габсбургов – Австрия. 

Уже в 1781 г. на Запорожской Сечи было ликвидировано адми-

нистративное деление и преобразовано на десять полков, а в 1783 г. 

было полностью ликвидировано казацкое войско. Но несмотря на такую, 

казалось бы, безысходную ситуацию, украинская знать от этих измене-
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ний только выиграла. Крестьяне попали полностью в крепостную зави-

симость. А в 1785 г. по "Жалованной грамоте дворянству" старшина 

получила все права российского дворянства и поэтому спокойно отне-

слась к ликвидации Гетманщины. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Расскажите о гетманстве Ивана Полуботка. 

2. Назовите особенности внутренней политики Даниила Апостола. 

3. Что такое Колиивщина? 

4. Проанализируйте процесс уничтожения автономии Украины. 

5. Расскажите о правлении Кирилла Разумовского. 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

 

Гайдамаки – (от тур. – нападать) – участники народно-освобо-

дительных движений на Правобережной Украине в ХІІІ в. 

Опришки – участники народно-освободительной борьбы в XVII – 

первой половине XIX вв. в Галичине, Буковине, Закарпатье. Боролись 

против феодально-крепостнического гнета польской и украинской 

шляхты, молдавских феодалов, венгерских и австрийских помещиков. 

Слободская Украина – историческая область, входившая в XVII – 

XVIII вв. в состав Российского государства (территории современной 

Харьковской, частей Сумской, Донецкой, Луганской, Белгородской, 

Курской, Воронежской обл.). Населяли тогда те земли украинские казаки  

и крестьяне, бежавшие от экономического и политического гнета поль-

ских панов и селившиеся слободами. 

Слободские казаки – казачье население Слободской Украины в 

XVII – XVIII вв. С середины XVII в. по 1765 существовало пять сло-

бодских казачьих полков, преобразованных затем в гусарские регуляр-

ные полки. 

Колиивщина – во второй половине XVIII в. могущественное гайда-

мацкое движение, переросшее в национально-освободительную борьбу, 

возглавляемое М. Зализняком. 

 

Модуль 2. Украина в новое и новейшее время 
 

Тема 9. Украинские земли в первой половине ХIХ в. 
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Семинарское занятие № 9. Украинские земли в первой половине XIX в. 

 

1. Административно-территориальное устройство и региональное 

деление украинских земель в составе Российской и Австрийской им-

перий в конце XVIII – XIX вв. 

2. Украинское национальное возрождение: Кирилло-Мефодиевское 

братство.   

3. Национальное возрождение на западноукраинских землях: "Рус-

ская троица". 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

 

Административные меры обеих империй относительно украинских 

земель в конце XVIII – начале XIX в. были ярким свидетельством 

колониальной политики. Покорению украинцев способствовало и 

административно-территориальное деление. Так, на месте Слобожан-

щины и Гетманщины появились Харьковская, Черниговская и Полтав-

ская губернии. К тому же, вследствие произвольного определения 

границ в состав российских губерний были включены местности, где 

большинство населения составляли украинцы с традициями украинского 

казацкого самоуправления. Под то же административно-политическое 

деление попала и Правобережная Украина после присоединения еѐ к 

Российской империи в результате второго и третьего разделов Польши. 

На вновь присоединѐнных украинских землях возникли Киевская, 

Подольская и Волынская губернии. После. русско-турецкой войны 1806 – 

1812 гг. к Российской империи отошла заселенная в основном 

молдаванами территория между Днестром и Прутом. Так возникла 

Бессарабская область, в состав которой вошли и новообразованные 

уезды – Измаильский, Аккерманский, Хотинский – с преимущественно 

украинским населением. 

В губерниях, разделявшихся на уезды, неограниченную власть над 

всем населением имели губернаторы. В 1837 г. императорский "Приказ 

губернаторам" провозгласил их полномочными "хозяевами" губерний. 

Губернские правления превратились в исполнительные канцелярии рас-

поряжений губернаторов, а сами губернаторы получили право контроля 
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над деятельностью любого учреждения и предприятия. Со временем, в 

национальных окраинах Российской империи были введены особые, 

ещѐ более жѐсткие формы государственного управления – намест-

ничества и генерал-губернаторства. Распространялись они и на Украину. 

К середине XIX в. из десяти генерал-губернаторств всей Рос-

сийской империи три приходилось на Украину. Следовательно, все де-

вять губерний, а именно: Харьковская, Черниговская и Полтавская; 

Киевская, Подольская и Волынская; Екатеринославская, Херсонская и 

Таврическая – входили в Малороссийское, Киевское и Новороссийско-

Бессарабское генерал-губернаторства. 

Разделы Польши, осуществлѐнные в 70 – 90-х гг. XVIII в. тремя 

монархиями – российской, австрийской и прусской, внесли сущест-

венные изменения в жизнь Восточной Галиции, Северной Буковины и 

Закарпатья. Правда, новые австрийские власти, так же как и старые – 

польские, когда проводили административно-территориальное разме-

жевание, не обращали внимания на этнический состав населения. В 

результате этого и восточногалицкие земли (где большинство составляли 

украинцы), и западногалицкие земли (где большинство составляли 

поляки) попали в одну административно-территориальную структуру, 

названную "коронным краем", или "королевством Галиции и Лодомерии". 

"Королевство" разделялось на двенадцать округов (дистриктов). 

Отдельным округом в то "королевство" до 1861 г. входила Буковина 

(также без этнического деления, хоть уже тогда Северная Буковина 

отличалась превосходящим украинским населением, а в Южной Буко-

вине большинство населения составляли румыны). Административно-

политическим центром еѐ был определѐн г. Черновцы. Пожонскому 

(Братиславскому) наместническому управлению Венгерского королев-

ства подчинялась Закарпатская Украина. Она разделялась на четыре 

административно-политических региона (жупы). 

Высшие австро-венгерские власти рассматривали украинские 

земли как колониальный сырьевой придаток к промышленно развитым 

центральным и западным провинциям империи. Феодально зависимые 

украинские крестьяне, представлявшие абсолютное большинство 

населения Восточной Галиции, Северной Буковины и Закарпатья, были 

наиболее обездоленными в Австрийской империи. 

2. После войны 1812 г. в Украине возникает ряд масонских орга-

низаций. В 1818 – 1819 г. в Полтаве существовала ложа "Любовь к истине". 
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Руководил ее князь Н. Репнин, а инициатором создания был И. Котля-

ревский. На ее основе в 1821 г. В. Лукашевич создает ложу "Мало-

российское общество". 

В январе 1846 г. в Киеве возникает тайная политическая 

организация – Кирилло-Мефодиевское братство, названное в честь пер-

вых славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Среди которых был 

и Тарас Григорьевич Шевченко – известный украинский поэт. Организа-

торами общества были: Николай Костомаров, Николай Гулак, Василий 

Белозерский. Кроме целей уничтожения самодержавия, крепостного 

права, ликвидации социального неравенства, введения всеобщего обра-

зования, они ставили своей задачей пропагандировать идею объеди-

нения всех славян в федеративной республике на основах суверен-

ности. Эти задачи были изложены в "Уставе славянского братства 

святых Кирилла и Мефодия" и "Книге бытия украинского народа". В 

марте 1847 г. по доносу студента А. Петрова члены общества были 

арестованы и после суда сосланы в различные губернии России под 

надзор полиции без права возвращения в Украину, а также права 

заниматься преподаванием. Больше всего пострадал Т. Г. Шевченко, 

которого отдали в солдаты с запретом писать и рисовать. Его значение в 

национально-освободительном движении было огромно: создание об-

щества  было первой попыткой украинской интеллигенции перейти от 

культурного к политическому этапу борьбы за национальное развитие 

Украины, его программа направляла Украину по антикрепостническому 

пути. 

В Петербурге и Киеве новое поколение украинской молодежи 

начало организовывать образовательные общества, так называемые 

громады. Петербургская громада во главе с Пантелеймоном Кулишом и 

Василием Белозерским. Особенностью киевской громады было то, что 

она пыталась приблизиться к народу. Ее возглавлял Владимир Анто-

нович. За их народнические позиции их называли хлопоманами, а также 

украинофилами. 

В 1830-х годах в Галичину пришла волна славянофильского дви-

жения, нашедшая поддержку у галицких русинов, прежде всего моло-

дѐжи. Так, Маркиян Шашкевич, Яков Головацкий и Николай Вагилевич, 

прозванные "Русскою троицей", впервые выпустили галицко-русский 

литературный альманах "Русалка Днестровая" на местном наречии. В 
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этом альманахе звучала мысль о "едином славянском народе", в кото-

рый входит и "руский" народ, простирающийся на восток до Дона. Хотя 

северная граница заселения "руского" народа указана не была, по 

общему смыслу альманаха, под "руским" народом понимался малорус-

ский. Вместе с тем, отмечалось, что и великорусы – "побратимы" гали-

чанам, а в строках о древней Руси наряду с Киевом звучал Новгород. 

В конце XIX века австрийскими властями была развязана кампания 

по преследованию "москвофилов". Против них была инициирована 

серия судебных процессов, начало которой положил так называемый 

"Процесс Ольги Грабарь", в число подсудимых по которому входили 

Адольф Добрянский, его дочь Ольга, Иван Наумович, Венедикт Пло-

щанский, Осип Марков и другие. 

3. На западноукраинских землях тоже наблюдался подъем нацио-

нально-освободительного движения. Священник из Перемышля Иван 

Могильницкий, который в 1816 г., заручившись поддержкой епископа  

М. Левицкого стал распространять в крестьянской среде религиозные 

тексты на украинском языке; написал первую в Галиции "Грамматику" 

украинского языка. Кроме того, его перу принадлежат и научные труды, в 

которых он доказывал ошибочность распространенных утверждений об 

украинском языке как диалекте русского или польского языков, доказав, 

что украинский язык является равноправным восточно-славянским 

языком. 

В 1832 г. во Львове было организовано общественно-культурное 

объединение "Русская тройца", которое основали студенты Львовского 

университета М. Шашкевич, И. Вагилевич, Я. Головацкий. Своей целью 

они ставили борьбу против социального, политического и духовного 

угнетения украинских земель, поднятие украинского самосознания через 

постепенное превращение бытового украинского языка в литературный. 

Члены "Русской тройцы" издавали альманах "Зоря" и "Русалка 

Днестровая". Деятельность общества протекала в тот период, когда 

значительная часть интеллигенции Галицкой Руси была ополяченной 

или мадьяризованной. Для Австрийской империи деятельность членов  

"Русской тройцы" угрожала не только  "вторжением славянизма", но и 

ростом симпатии к православной части восточной Европы. 
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Все это способствовало росту украинской культуры и самосознания 

населения, способствовало борьбе против национального и духовного 

гнета в западноукраинских землях. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Расскажите о жизни и деятельности Тараса Григорьевича Шев-

ченка. 

2. Кто входил в состав "Русской тройцы"? 

3. Назовите цели деятельности Кирилло-Мефодиевского братства. 

4. Расскажите об административно-территориальном устройстве и 

региональном делении украинских земель в составе Российской и 

Австрийской империй в конце XVIII – XIX вв. 

5. Кто такой Иван Могильницкий ? Чем он известен? 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

Западники – направление русской общественной мысли середины 

XIX века. Выступали за развитие России по западноевропейскому пути, 

противостояли славянофилам. Критиковали теорию официальной народ-

ности, крепостничество и самодержавие; выдвигали проекты освобожде-

ния крестьян с землей. Лидеры движения: Анненков П. А., Боткин В. П., 

Грановский Т. Н., Тургенев И. С., Чаадаев П. Я.. 

Кирилло-Мефодиевское братство – тайная политическая органи-

зация разночинной интеллигенции в Киеве в 1845 – 1847 г. Основной 

программный документ – "Книга бытия украинского народа". Цель: 

национальное освобождение Украины, ликвидация крепостного права, 

создание федеративной республики. 

Славянофилы – представители одного из направлений русской 

общественной мысли середины XIX в. Обосновывали особый путь исто-

рического развития России, отличный от Западной Европы. Лидеры дви-

жения: Хомяков А. С., Киреевский И. В., Аксаков К. А., Самарин Ю. Ф., 

Кошелев А. И.. Западную культуру критиковали за идеи индивидуализма, 

договорной характер общественных отношений, несовершенство регули-

рования социальной жизни, отход от истинной веры православия. 

 

Тема 10. Национальное возрождение и модернизационные пре-

образования на украинских землях в составе Австрийской (Австро-
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Венгерской) монархии Габсбургов и Российской империи в 

сeредине XIX в. начале XX в. 
 

Семинарское занятие № 10. Национальное возрождение на украин-

ских землях в составе Австро-Венгерской монархии Габсбургов и 

Российской империи 

 

     1. Революция 1848 г. на украинских землях в составе Австрийской 

империи. 

2. Отмена крепостного права на украинских землях в составе Рос-

сийской империи. 

3. Движение москвофиллов и народовцев в Австро-Венгерской 

империи. Валуевский циркуляр, Эмский указ. 

4. Образование украинских политических партий в 1900 – 1914 гг. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

 

1. Европейские революции 1848 года, которые называли "Весной 

народов", распространились на многие страны Европы, в том числе и на 

Австро-Венгрию и на Галичину. 

25 апреля 1848 г. был опубликован проект конституции Австрий-

ской империи, предусматривающий введение демократических свобод и 

ликвидацию пережитков феодализма. Это вызвало новый всплеск либе-

рального движения в Галиции. Центром революции стала Рада Народо-

ва во Львове, под руководством которой в городах и местечках 

провинции была создана целая сеть революционных органов управле-

ния и отделения национальной гвардии. Выборы в имперский парламент 

способствовали развитию местной прессы и сплочению польского 

дворянства, горожан и интеллигенции вокруг Рады Народовой. 

Либерализация политической системы привела также к подъѐму 

национального движения среди галицийских русинов. Во главе украин-

ского движения встала униатская церковь. Австрийцы учли настроения 

широких масс Галиции и всячески содействовали их антипольской и 

проавстрийской активности. При покровительстве австрийского генерал-

губернатора Франца Стадиона в 1848 году была создана первая 

русинская политическая организация – Главная Русская рада (Галиций-
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ская рада), которую возглавил епископ Григорий Яхимович. Особен-

ностью русинского национального движения этого периода была резкая 

враждебность польским либералам, представляющим интересы поме-

щиков, и подчѐркнутая лояльность императору. Это предопределило 

появление элементов национального конфликта в революции 1848 г. в 

Галиции. 

По инициативе Галицийской рады в Восточной Галиции стали 

формироваться местные русинские комитеты из представителей интел-

лигенции и духовенства. Были выдвинуты требования расширения прав 

русинов в Галиции и нового раздела провинции на две части: польскую 

Западную Галицию и русинскую Восточную. В июне 1848 г. вопрос о 

разделе Галиции обсуждался на Славянском съезде народов империи в 

Праге. Представители Рады Народовой и Русской рады принимали 

активное участие в работе этого съезда, формируя особую Польско-

русинскую секцию. Одним из решений этого мероприятия стало согла-

шение 7 июня о признании равенства национальностей Галиции. 

На съезде галицко-русских учѐных в 1848 году ставился вопрос об 

изучении истории Галиции как части общей истории Руси на основании 

национального единства русского народа. Подтверждалось существова-

ние единого для всей Руси (от Карпат до Камчатки) литературного языка. 

Некоторые исследователи также указывают на то, что Галиция участ-

вовала в создании общерусского литературного, "книжного" языка [9]. 

Конфликт между поляками и русинами в Галиции то затихал, то 

разгорался в зависимости от внутренней политики австрийского прави-

тельства в национальном вопросе. Поддерживая то одну, то другую 

сторону, австрийское правительство создавало в Галиции некое равно-

весие, дававшее, в конечном результате, возможность управлять этим 

краем. В 1848 – 1849 годах в Австро-Венгрии произошла революция в 

результате которой было отменено крепостное право, было создано 

парламентское представительство. Поляки попытались добиться того, 

чтобы все делегаты от Галичины были поляками. Против этого выступи-

ли украинские представители. Они начали требовать прав автономии 

для украинского населения. Начал издаваться украинский журнал Зоря 

Галицкая. Открылось образовательное литературное товарищество 

Галицко-Русская Матица. 

На Западной Украине крайне не хватало земли для обработки, 

особенно в Карпатах. Именно поэтому многие западные украинцы начи-
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нают эмигрировать на запад – в Канаду, США, Австралию, Бразилию и 

другие страны. Пик этой эмиграции пришелся на конец 19 – начало 20 

века. Особенно много крестьян переселилось в Канаду. А Западная 

Украина в основном так и оставалась сырьевым придатком Австрийской 

империи. Отсюда вывозили древесину, здесь начали добывать нефть, но 

перерабатывали все это уже на западе. 

2. Новые капиталистические отношения, зародившиеся в конце 

XVIII – первой половине XIX в. настойчиво требовали ликвидации кре-

постного права, которое стало тормозом дальнейшего экономического 

развития украинских земель. Еще больше углубила эти противоречия 

Крымская война (1853 – 1856 гг.), которую Россия проиграла. 

3 января 1857 был создан Секретный комитет, позднее переиме-

нованный в Главный комитет по крестьянскому делу. Крестьянский 

вопрос должны были решать дворяне. 

19 февраля 1861 царь Александр II издал Манифест об отмене 

крепостного права и "Общее положение о крестьянах, освобожденных от 

крепостной зависимости". По этим документам крестьяне становились 

лично свободными, но за помещиками оставалось право собственности 

на землю. В ходе аграрной реформы территория Украина делилась на 

регионы по специфике проведения: общинное землевладение (губернии 

Новороссийского края) и подворное землепользование (Левобережная 

Украина). 

Реформой было сохранено крупное помещичье землевладение. 

Крестьяне получили экономические права (покупать недвижимость, 

заниматься торговлей и промыслами, заводить фабрики). Однако, крес-

тьянство оставалось низким положением в государстве с ограниченным 

правом передвижения. В результате земельной реформы крестьяне на 

юге и востоке потеряли 30 % своих наделов. На Правобережье пра-

вительство увеличило крестьянские наделы на 20 %, с целью привлечь 

крестьян на свою сторону и ослабить польскую шляхту. 

В течение 49 лет крестьяне должны были выплатить выкупные 

платежи. На Правобережье выкупную плату уменьшили на 20 %. Внед-

рялась система крестьянского управления: сельские общины объединя-

лись в волости, устанавливалась круговая порука за уплату налогов. 

Последствия реформы: 

1) произошли коренные изменения в распределении земельной 

собственности; 
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2) товарно-денежные отношения становились доминирующими в 

хозяйствах помещиков и зажиточных крестьян; 

3) четкой становится специализация отдельных районов Украины; 

4) применяют различные методы использования земли (аренду; 

ведения собственного хозяйства); 

5) повысилась урожайность сельскохозяйственных культур вслед-

ствие использования машин, вольнонаемного труда, улучшение структу-

ры посевов. 

В 1864 г. была проведена земская реформа. Создавалась система 

местного самоуправления. На Левобережной Украине создано 6 губерн-

ских и 60 уездных земских управ. На Правобережной Украине земское 

самоуправление было введено в 1911 г. Органы самоуправления в зем-

ских управах: губернское земское собрание. Исполнительные органы – 

губернские и уездные земские управы. Выборы проходили по имущест-

венным цензом на три года. 

Земства занимались организацией медицинской помощи, развити-

ем образования, почты, собирали статистические данные, благоустраи-

вали дороги. 

В 1864 г. была осуществлена судебная реформа. В отличие от 

сословного и закрытого суда ввели внесословной открытый, независи-

мый суд. Вводились присяжные судьи. Суд проходил при участии двух 

сторон: защиты и обвинения. На Украине было создано три судебные 

палаты: Киевская, Харьковская и Одесская. Приговоры, вынесенные без 

участия присяжных, могли быть обжалованы в судебных палатах. Был 

создан институт мировых судей, которые решали мелкие дела. 

Кассационные функции исполнял сенат. 

В 1864 г. начали реформу образования. По "Положению о началь-

ных народных училищах" внедрили единую систему начального 

образования. В области среднего образования создавали классические 

мужские и женские гимназии. Плата за обучение была очень высокой. 

Право поступать в университет имели выпускники только классических 

гимназий. Выпускники женской гимназии прав на поступление не имели. 

В 1865 г. осуществлена реформа цензуры. Были созданы специа-

льные органы цензуры. 

В 1870 г. проведена городская реформа. Во всех городах Украины 

создавали городские думы. Выборы проводились на основе имуще-

ственного ценза. Исполнительный орган думы – городская управа, во 
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главе которой стоял председатель. Городские управы ведали хозяйством 

города. 

Состоялась и военная реформа (1864 – 1883 гг.). В Украине соз-

даны три военных округа: Киевский, Одесский, Харьковский. Реформа 

значительно укрепила армию. Начал действовать новый военный устав. 

Вводилась всеобщая воинская повинность (срок службы составлял 

шесть лет, на флоте – семь). Духовенство освобождалось от службы. 

Открыт военные училища и гимназии, юнкерские училища. Состоялось 

перевооружение армии. 

Финансовая реформа (1860 – 1864 гг.) Создан государственный 

банк, введен единый государственный ревизионный центр, акцизное 

обложение спиртных напитков, увеличены налоги на товары массового 

потребления, созданы единые государственные кассы, сосредоточивали 

в своих руках все доходы и расходы государства. 

Таким образом, реформы 60 – 70-х годов были ограниченными, 

непоследовательными и половинчатыми, впрочем все же они создали 

условия для экономического и политического развития страны в новых 

условиях. Развивалась промышленность, торговля, транспорт, росли 

города и городское население, сельское население привлекалось в 

промышленность. Был открыт широкий путь к становлению индустри-

ального общества. 

3. Конфликт между поляками и русинами в Галиции то затихал, то 

разгорался, в зависимости от внутренней политики австрийского прави-

тельства в национальном вопросе. Поддерживая то одну, то другую 

сторону, австрийское правительство создавало в Галиции некое равно-

весие, дававшее, в конечном результате, возможность управлять этим 

краем. 

Русинам была предоставлена возможность начать обучение на 

родном языке в начальных школах и вводить преподавание его в 

гимназиях. В Российской же империи секретным циркуляром министра 

внутренних дел Валуева 1863 года, а затем Эмским указом Александра II 

1876 года, были введены серьѐзные ограничения на употребление в 

печати украинского языка. С этого момента издание украинской литера-

туры начало перемещаться из России в Австро-Венгрию, превратив-

шуюся в своеобразное убежище для украинских литераторов. Во Львов 

на некоторое время перебрался и крупнейший украинский обществен-

ный деятель того времени М. Драгоманов. 
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К концу XIX века Галицию стали называть "украинским Пьемонтом", 

уподобляя еѐ роль той, которое Сардинское королевство сыграло в 

объединении Италии. М. Грушевский, который в 1894 году переехал из 

Киева во Львов, утверждал, что Галиция являлась "передовой частью 

украинского народа, которая давно обогнала бедную российскую Укра-

ину", что "до сих пор Галиция шла, а Украина стояла или шла за Гали-

цией". 

Боязнь проникновения в Россию идей украинского сепаратизма из 

Галиции заставила в 1909 году российское министерство внутренних дел 

и министерство финансов принять решение о регулярном выделении 

средств на "помощь прикарпатским русским". В 1911 году Столыпин П. А. 

отпустил единовременно 15 тысяч рублей на расходы по выборам в 

австрийский парламент. Речь шла о помощи организациям "москво-

фильской" ориентации. Ежегодно по запросу министра внутренних дел 

выделялось 60 тысяч рублей и 25 тысяч рублей непосредственно через 

министра финансов. Распределение и передача государственных сумм 

на поддержание и развитие русских культурно-просветительных учреж-

дений прикарпатских славян были полностью в ведении. Бобринского В. А 

и камергера Гижицкого. Правительство доверяло им указанные суммы, 

не контролируя их и не требуя отчета в расходовании денег. Это 

делалось, в первую очередь, для того, чтобы исключить возможные 

осложнения на дипломатическом уровне. 

В мае 1910 года австрийские власти закрыли все "русофильские" 

организации Буковины ("Общество русских женщин", "Карпатъ", "Русско-

православный народный дом", "Русско-православный детский приют", 

"Русско-православная читальня", "Русская дружина"), а также русские 

бурсы (общежития для учащейся молодѐжи) в Черновцах и Серете. 

Имущество организаций было конфисковано. Причиной запре-щения 

деятельности русских организаций были голословные обвинения в 

шпионаже и государственной измене.    

Валу́евский циркуля́р – секретный циркуляр Министра внутренних 

дел Российской империи Петра Валуева от 18 июля 1863 года, в 

соответствии с которым существенная часть публикаций на украинском 

языке была приостановлена. 

Как причина запрета, в циркуляре указано возрастающее число 

публикаций на украинском языке, "совпадающее с политическими замы-

слами поляков" и отвечающее "сепаратистским замыслам" некоторых 
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украинцев. В циркуляре отмечено, со ссылкой на анонимных украинцев, 

что "никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не 

может", и что украинский язык есть тот же русский язык, только 

испорченный польским влиянием на него. 

Циркуляр предписывал Цензурным комитетам запретить публика-

цию религиозных, учебных и образовательных книг на украинском языке, 

но разрешал публикацию художественной литературы. 

В 1865 году вступил в действие новый закон о печати. "По тому 

закону – объяснял позднее М. П. Драгоманов, – совсем запретить книгу 

мог только суд, и такой порядок сохранялся до 1873 года (после этого 

мог уже задерживать книгу и кабинет министров). А суд был гласный и 

обязан был опираться на законы. Таким образом, про украинские книги 

не было (да нет и до сих пор) явного закона, чтобы нельзя было их 

печатать, а валуевский запрет 1863 г. был только тайный циркуляр 

цензорам от министра... Пусть цензор, если хочет, в суд посылает, чтобы 

задержать. Суд не мог бы найти закона, чтобы такую книгу задержать. 

Но украинофилы оказались не в состоянии сделать такую попытку. Так 

обнаружилось, что украинофильство было самым слабым из всех 

свободных ростков 1860-х годов в России". 

Тогдашние литературные журналы сообщали, что давно уже идут 

споры в печати о возможности существования самостоятельной мало-

российской литературы [3, с. 188]. Поводом к этим спорам служили 

произведения некоторых писателей, отличавшихся более или менее 

замечательным талантом или своею оригинальностью. В последнее 

время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер, 

вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого 

отношения к интересам собственно литературным. Прежние произведе-

ния на малороссийском языке имели в виду лишь образованные классы 

Южной России, ныне же приверженцы малороссийской народности 

обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые 

стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись, 

под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание 

книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п. 

В числе подобных деятелей находилось множество лиц, о преступных 

действиях которых производилось следственное дело в особой комис-

сии. 
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В столице даже собирались пожертвования для издания дешевых 

книг на украинском наречии [14, с.189]. "...Многие из этих книг поступали 

уже на рассмотрение в столичный цензурный комитет. Не малое число 

таких же книг представлялось и в киевский цензурный комитет. Сей 

последний, в особенности затрудняется пропуском упомянутых изданий, 

имея в виду следующие обстоятельства: обучение во всех без изъятия 

училищах производится на общерусском языке и употребление в 

училищах малороссийского языка нигде не допущено; самый вопрос о 

пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только 

не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством 

малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они 

весьма основательно доказывают, что никакого особенного малорос-

сийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, 

употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только 

испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же 

понятен для малороссов как и для великороссиян, и даже гораздо 

понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в 

особенности поляками, так называемый, украинский язык. Лиц того 

кружка, который усиливается доказать противное, большинство самих 

малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных к России 

и гибельных для Малороссии. 

Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что 

оно совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им 

обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в 

цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений 

действительно поступает от поляков. Наконец, и киевский генерал-

губернатор находит опасным и вредным выпуск в свет рассматрива-

емого ныне духовною цензурою перевода на малороссийский язык 

Нового Завета. 

Принимая во внимание, с одной стороны, настоящее тревожное 

положение общества, волнуемого политическими событиями, а с другой 

стороны имея в виду, что вопрос об обучении грамотности на местных 

наречиях не получил еще окончательного разрешения в законода-

тельном порядке, министр внутренних дел признал необходимым, 

впредь до соглашения с министром народного просвещения, обер-

прокурором святого синода и шефом жандармов относительно 

печатания книг на малороссийском языке, сделать по цензурному 
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ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись только такие 

произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной 

литературы; пропуском же книг на малороссийском языке как духовного 

содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального 

чтения народа, приостановиться. О распоряжении этом было 

повергаемо на Высочайшее Государя Императора воззрение и Его 

Величеству благоугодно было удостоить оное монаршего одобрения" [3, 

с. 207]. 

Эмский указ – распоряжение императора Александра II, подписан-

ное 18(30) мая 1876 года в немецком городе Бад-Эмс, направленное на 

ограничение использования и преподавания малорусского наречия в 

Российской империи. Эмский указ дополнял основные положения 

Валуевского циркуляра 1863 р. Непосредственный повод к изданию – 

меморандум, направленный царю помощником попечителя Киевского 

учебного округа Михаилом Юзефовичем, обвинившего украинских про-

светителей в том, что они хотят "вольной Украины в форме республики, 

с гетманом во главе". 

Эмский указ запрещал: ввозить на территорию Российской империи 

из-за границы книги на "малорусском наречии"; издавать оригинальные 

произведения и делать переводы с иностранных языков. Исключение 

делалось для "исторических документов и памятников" и "произведений 

изящной словесности", с рядом оговорок (так, запрещалась украинская 

орфография кулишовка и требовалась "общерусская орфография" – 

ярыжка) и при условии предварительной цензуры; исполнять публично 

"различные сценические представления и чтения на ополяченных 

наречиях", печать нот с украинскими текстами. 

Кроме того, указ предписывал потребовать от попечителей 

Харьковского, Киевского и Одесского учебных округов именного списка 

преподавателей с отметкою о благонадежности каждого по отношению к 

"украинофильским тенденциям", и отмеченных неблагонадежными или 

сомнительными – перевести на работу в великорусские губернии, а 

также предписывал, чтобы в учебные заведения этих округов назна-

чались преподаватели преимущественно великорусы. Эмский указ, не 

будучи отменѐн официально, фактически утратил силу после 1905 года. 

4. Как известно, в 1876 году Александр ІІ издал так называемый 

Эмский указ, в котором запретил не только издание, но и ввоз литера-
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туры на украинском языке. Многие деятели украинского национального 

движения были вынуждены эмигрировать. В Швейцарию уехал один из 

членов Старой Громады Михаил Драгоманов. На Украине начинают 

действовать социалистические группы, однако украинофилы не сходи-

лись с ними во многих вопросах и не имели близких контактах. С начала 

1890-х годов на Украине появляется множество нелегальных политичес-

ких организаций: Братство Тарасовцев (1891 – 1898) под руководством 

Владимира Антоновича. Особое значение имела Революционная 

Украинская Партия – РУП (1900 – 1905). Среди других украинских 

политических формаций были Украинская Социалистическая партия 

(1900 – 1903), Украинская Народная Партия (1902 – 1907), Украинская 

Демократическая Партия (1904 – 1905), Украинская Радикальная Партия 

(1904 – 1905) – последние две партии в 1905 году создали Украинскую 

Демократическую Радикальную Партию (1904 – 1913). В 1905 году члены 

РУП организовали Украинскую Социал-Демократическую Рабочую Партию, 

которая вместе с Украинской Партией Социалистов-Революционеров 

сыграла важную роль в создании украинского государства в 1917 г. 

Координационной политическо-культурной организацией было Товари-

щество Украинских Поступовцев (1908 – 1917) во главе с Михаилом 

Грушевским. 

В результате революции 1905 года были отменены многие запреты 

на издания на украинском языке, появились образовательные общества 

Просвита. В парламенте российской империи – Государственной Думе, 

была организована украинская фракция, в которую входили около 50 

депутатов. 

На Западной Украине в 1880-х годах небольшая группа украинской 

интеллигенции во главе с Иваном Франком и Михалом Павликом позна-

комились с находившимся в эмиграции Михаилом Драгомановым, и под 

его влиянием в 1890 г. основали Украинскую Радикальную Партию. В 

политическом и культурном отношении на Западной Украине все же 

было свободнее чем в Российской империи. С 1868 г. работали 

общества Просвита, которые к 1914 г. имели 3 000 небольших библиотек 

и насчитывали около 37 000 членов. Были организованы украинские 

спортивные организации Сечь и Сокол. 

На Западной Украине в конце XIX века были образованы следую-

щие политические организации: Национально-Демократическая Партия 
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(1899), Украинская Социал-демократическая Партия (1899), Католичес-

ко-Русский Союз. Русофилы в 1900 году организовывают Русскую 

Народную Партию. В начале ХХ века на Западной Украине наблюдается 

некоторое обострение украино-польских отношений. На Западной Украи-

не в 1880-х годах небольшая группа украинской интеллигенции во главе 

с Иваном Франком и Михалом Павликом познакомились с находившимся 

в эмиграции Михаилом Драгомановым, и под его влиянием в 1890 году 

основали Украинскую Радикальную Партию. В политическом и культур-

ном отношении на Западной Украине все же было свободнее чем в 

Российской империи. 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Что вам известно об отмене крепостного права на восточноук-

раинских землях? 

2. Что вам известно об отмене крепостного права на западноук-

раинских землях? Чем можно объяснить отличия? 

3. Расскажите о содержании Валуевского указа. 

4. Расскажите о содержании Эмского указа. 

5. Что вам известно о партиях начала ХХ века? 

6. Расскажите о деятельности РУП. 

7. Назовите наиболее известных общественных деятелей той эпохи. 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

"Хождение в народ" – массовое движение революционно настро-

енной молодежи в деревню после отмены крепостного права (с весны 

1873 г.). Лидеры движения: П. Лавров,  М. Бакунин, П. Ткачев. Крестьян-

ство не поддержало сторонников движения народников. "Хождение в 

народ" – массовое движение революционной молодежи в деревню. 

Началось весной 1873 г., наибольший размах достигло весной 1874 г. в 

основном в Поволжье, на Дону, на Украине (территории с бунтарскими 

традициями). Цель движения: изучение народа, пропаганда социалисти-

ческих идей, крестьянское восстание. Народ не поддержал "хождение в 

народ", движение потерпело неудачу. 

"Земля и воля" – название двух тайных организаций революцио-

неров в России в 60 – 70 гг. XIX в. Первая из них получила название в 

1862 г. возникла под идейным влиянием Герцена А. И. и Чернышевс 

кого Н. Г. для подготовки и руководства крестьянской революцией. Орга-
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низаторами были братья Серно-Соловьевичи, Слепцов А. А. и др. 

Основные программные положения: созыв безсословного народного 

собрания, право каждого на землю, самоуправление крестьянских 

общин и др. Основным программным документом организации было воз-

звание Огарева Н. П. "Что нужно народу?". Под таким же названием в 

1878 г. (была основана в Петербурге в 1876 г.) появилась народническая 

организация, создателями которой были. Натансон М. А, Михайлов А. Д.,. 

Плеханов Г. В и др. "Земля и воля" выступала за крестьянскую револю-

цию, передачу земли государству, уничтожение самодержавия. В конце 

70-х гг. организация раскололась на две группы – "Черный передел" и 

"Народную волю". 

Черносотенцы – самоназвание крайне правых организаций в Рос-

сии в 1905 – 1907 г., состоявших из разных слоев общества (от 

люмпенов до дворян) и выступавших с позицией монархизма и 

антисемитизма. Осуществляли еврейские погромы, разгон митингов и 

демонстраций. Декабризм – политическое течение в освободительном 

движении России первой четверти XIX в., идеологию которого разра-

ботали декабристы – революционно настроенное дворянство, впервые 

поднявшее восстание против самодержавного устройства государства и 

крепостничества 14 декабря 1825 г. 

Социалистические течения – основаны на учениях об устройстве 

общества, основанного на общественной собственности на основные 

средства производства (землю, предприятия и т. д.) при отсутствии 

эксплуатации человека человеком. 

Народничество – идеология и движение разночинной интеллиген-

ции. Оно выражало интересы крестьян, выступало против крепостни-

чества, за свержение самодержавия путем крестьянской революции. 

Представители народничества считали возможным переход к социа-

лизму через крестьянскую общину, которую они считали готовой основой 

социализма. Родоначальниками народничества были Герцен А. И. и Чер-

нышевский Н. Г., а идеологами – Бакунин М. А., Лавров П. Л., Ткачев П. Н. 

Основными народническими организациями 60 – 80 гг. были: ишутинцы, 

"чайковцы" (организаторы "хождения в народ"), "Земля и воля", "Черный 

передел", "Народная воля". Идеи народничества, методы террорис-

тической борьбы возродились в начале XX в. в деятельности партии 

социалистов-революционеров (эсеров). 
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Анархистское течение – одно из течений революционного народ-

ничества, в основе которого лежит идея анархизма (безвластия) – 

учение об обществе, в основе которого положена идея безвластия, 

безгосударственного устройства. В качестве руководящего начала эта 

теория признает только волю отдельной личности. Анархизм ставит 

своей целью уничтожение государства и замену ее добровольной 

ассоциацией граждан. С ростом революционных настроений в Европе 

формируется идея коллективистского анархизма, теоретиком которого 

стал Бакунин М. А. Он считал, что государство в любой его форме 

является орудием угнетения народных масс, и выступал за его 

немедленное уничтожение революционным путем. В 70-х гг. XIX в. идеи 

Бакунина получили развитие в трудах Кропоткина П. А. За годы своего 

существования почти все российские анархистские объединения выс-

тупали сторонниками социальной борьбы и революции. Анархисты отка-

зывались от сотрудничества с политическими партиями, испытывали 

"ненависть к программе вообще". Подъем анархистского движения в 

России наступил в 1917 г. Октябрьские события разделили анархистов 

на две части. В числе сторонников новой власти были те, кто признавал 

диктатуру пролетариата как необходимый переходный период на пути к 

анархистскому коммунистическому обществу. Многие из них оказались в 

рядах партии большевиков (Фурманов Д. А., Котовский Г. И., Железня 

ков А. Г. и др.). После гражданской войны осенью 1929 г. часть 

анархистов была выслана из России, но отдельные клубы и кружки 

просуществовали до середины 30-х гг. В эмиграции анархисты издавали 

журналы в европейских столицах, но в начале 30-х гг. французские, а за 

ними и немецкие власти их закрыли. Активные анархисты перебрались 

на американский континент и оторвались от России. На Украине эти 

идеи поддерживал и развивал известный общественный деятель Нестор 

Махно. 

Мануфактура – одна из ранних форм капиталистической организа-

ции промышленности, при которой сохраняется ремесленная техника, но 

производство уже основано на кооперации и техническом разделении 

труда среди рабочих. Ранние формы мануфактуры характерны в XIV – 

XV вв. обычно для крупных торговых центров, ориентированных на 

внешнюю торговлю (Италия, Фландрия), и создавались купцами и 

ростовщиками. Встречаться повсеместно и представлять основную 

форму промышленного производства они начинают со второй половины 
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ХVI в. Наиболее широкое распространение в XVI – XVII вв. мануфактуры 

получили в Нидерландах и Англии в ходе буржуазных революций и 

развивалась беспрепятственно и успешно вплоть до начала промыш-

ленного переворота во второй половине XVIII в. Мануфактура в России 

возникла в первой половине XVIII в. Характерной особенностью русской 

мануфактуры было то, что она развивалась в условиях господства 

феодально-крепостнических отношений. Большая часть мануфактур 

возникла при активном содействии государства (главным образом в 

металлургии), причем они полностью обслуживались принудительным 

трудом приписных крестьян. В первой четверти XIX в. значительно 

увеличилось число капиталистических мануфактур, главным образом в 

легкой промышленности, растет удельный вес вольнонаемных работ-

ников, наблюдается концентрация производства. После Крестьянской 

реформы 1861 г., когда был отменен принудительный труд, в том числе и 

в промышленности, значительная часть мануфактур переросла в 

фабрики, а сохранившиеся приобрели второстепенное значение. 

"Черный передел" – организация народников, наиболее извест-

ными деятелями которой были Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич. 

Они активно выступали за уравнительный раздел земли между 

крестьянами по трудовой норме, за общинный социализм. 

 

Тема 11. Украинские  земли во время Первой мировой войны. 
 

Семинарское занятие № 11. Украинские земли во время Первой 

мировой войны 

 

1. Украина в планах воюючих стран. 

2. Боевые действия на украинских землях. 

3. История  Легиона Украинских Сечевых Стрельцов. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

1. Австро-Венгрия претендовала на расширение своих владений в 

Западной Украине (Волынь и Подолье). Германия на протекторат над 

остальной украинской территорией. Россия стремилась продвинуть гра-

ницы своей империи к Карпатам, под лозунгом объединения "братьев-

русинов", т. е. украинцев Восточной Галиции и Северной Буковины. 
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Кроме того, и Австро-Венгерская и Российская империи стремились ис-

пользовать войну для подавления национально-освободительного дви-

жения украинского народа. 

2. Разделенная между двумя главными соперниками в этой войне, 

Украина была сильно разрушена и была полем ожесточенной битвы. 

Около трех миллионов украинцев воевали в составе российской армии, 

а двести пятьдесят тысяч – на стороне австрийской армии. Несколько 

кровопролитных сражений происходило в Галиции. Многие западные 

украинцы, считая, что Россия представляет большую опасность, чем 

Австрия, поддержали венское правительство в это войне. Они наде-

ялись включить всю Украину в состав Австрии и добиться для нее прав 

широкой автономии. После оккупации Галичины и Буковины рос-

сийскими войсками в сентябре 1914 года австрийцы и венгры, которые 

отступали, по подозрению в пророссийских симпатиях арестовали и 

казнили без суда сотни украинцев. Тридцать тысяч галичан и буковинцев 

были интернированы в концлагеря. В это время российская оккупа-

ционная власть уничтожала любые проявления украинской культурной 

жизни на оккупированных западноукраинских землях. На Восточном 

фронте в 1914 году началось успешное наступление двух русских 

фронтов: Западного в Восточную Пруссию, Юго-Западного в Галицию. 

Опасаюсь захвата русскими Берлина и Вены, немецкое командование 

было вынуждено перебросить немецкие дивизии с Западного фронта на 

Восток и остановить продвижение русской армии. В итоге Восточный 

фронт становится главным. В годы Первой мировой войны австро-

венгерские власти на территории Галиции подвергают репрессиям 

русинов, как тогда называли себя в большинстве своѐм жители Галиции. 

Свыше двадцати тысяч участников русского движения в Прикарпатской 

Руси были заключены в австрийский концентрационный лагерь в 

местечке Талергоф (Штирия) и в крепость Терезин (Чехия). Эти репрес-

сии и поддержка австро-венгерскими властями украинофильской ориен-

тации привели к еѐ решительному преобладанию в среде русин Галиции. 

В свою очередь, военная русская администрация в Галиции подвергла 

репрессиям деятелей украинского движения, что значительно ослабило 

там русофильские настроения. 

В 1915 году на Западном фронте началась позиционная война, при 

которой ни одна из сторон не владела инициативой и не стремилась к 

прорыву и наступлению. На Восточном фронте в 1915 г. началось нас-
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тупление Германии с целью быстрого разгрома России и для после-

дующего наступления на Западе. Однако, хотя Германия захватила 

Польшу, Западную Украину, Западную Беларусь и часть Прибалтики, 

разгром России не удался. По просьбе союзников Россия начинает ус-

пешное наступление войск на Юго-Западном фронте в  Западной Украи-

не (Брусиловский прорыв – взято в плен 400 тысяч австрийских и немец-

ких солдат, освобождена Буковина и Южная Галиция). Но из-за непод-

готовленности наступления, нехватки резервов и боеприпасов, а также 

того, что Германия перебросила с Западного на Восточный фронт  один-

надцать немецких и шесть австрийских дивизий, наступление русской 

армии было остановлено. В итоге – произошел коренной перелом в вой-

не в пользу Антанты. В России складывалась революционная ситуация. 

Были закрыты украинские просветительные заведения, в том числе 

Просвита и Научное Общество имени Т. Г. Шевченко. Были закрыта их 

библиотеки и музеи, редакции украинских журналов. Тысячи украинцев 

были депортированы на восток. Началось преследование Украинской 

Греко-Католической Церкви, насильственно вводилось православие. 

Митрополита Андрея Шептицкого арестовали и выслали в Россию. В 

1915 году Западная Украина была отвоевана Австро-Венгрией. 

3. С началом войны подавляющее большинство общественных 

организаций западноукраинцев, считавших, что на руинах разбитой 

Российской империи поднимется самостоятельное Украинское госу-

дарство, выступили в поддержку Австро-Венгрии. Созданная лидерами 

крупнейших галицко-украинских партий 2 августа 1914 г. Главная 

украинская рада повела украинский народ на борьбу против царской 

империи на освобождение Украины. Одной из ее первых мер была 

организация в австрийской армии отдельной воинской части, которая 

должна была положить начало будущей национальной армии. 

В августе-сентябре на Львовщине из добровольцев был сфор-

мирован легион Украинских сечевых стрельцов. Было подано более 

двадцати тысяч заявлений, ноавстрийское командование разрешило 

принять лишь 2,5 тысяч человек. Основной его контингент составили 

воспитанники украинских военизированных организаций: "Сокол" – спор-

тиво-общественной, "Пласт" – ученическо-школьной. В дальнейшем УСС 

стал одним из лучших подразделений австро-венгерской армии. В 1916 

году, попав в окружение, полк прекратил свое существование. 
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Ход военных действий на территории Украины привел к разрухе 

хозяйственной жизни, что проявилось в оттоке рабочей силы, связанной 

с войной, спаде промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Ухудшилось положение народа, что объяснялось сокращением посевных 

площадей, ростом налогов, развалом денежного обращения (лишь 15 % 

денег было обеспечено золотом), зачастую потерей кормильца, голодом. 

Все это привело к активному росту рабочего и крестьянского движения, 

выступлениям солдатских масс.   

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Каковы были планы воюющих сторон на украинские земли? 

2. Расскажите о событиях 1914 года на украинских землях. 

3. Расскажите о событиях 1916 года на украинских землях. 

4. Кто такой Андрей Шептицкий и что вам о нем известно? 

5. Что вам известно о сечевых стрельцах? Какова их роль в Первой  

мировой войне? 

 

Тема 12. Украинская национальная революция в 1917 – 1921 гг. 
 

Семинарское занятие № 12. Украинская национальная революция в 

1917 – 1921 гг. 

 

        1. Эпоха Центральной Рады. 

2. Государство гетмана Павла Скоропадского. 

3. Деятельность УНР и ЗУНР 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

1. После Февральской революции, 4 (17 марта) 1917 года в Киеве 

по инициативе Товарищества украинских прогрессистов при участии 

политических партий, кооператоров, общественных и культурных орга-

низаций (Украинское научное общество, украинское педагогическое 

общество, Товарищество украинских техников и агрономов в том числе) 

была создана Центральная рада. Еѐ главой заочно был избран профес-

сор М. Грушевский, которого временно заменял В. Науменко. Значи-

тельную часть членов Рады составляли эсеры и меньшевики. 
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22 марта 1917 года Рада издала первое воззвание "к украинскому 

народу", а 27 марта 1917 года руководство переизбрало М. Грушевского. 

Центральная Рада начала переговоры с Временным правитель-

ством России относительно условий вхождения Украины в демократи-

ческую Российскую Республику на правах автономии. Однако эти пере-

говоры были прерваны Октябрьской революцией в Петрограде, в резуль-

тате которой власть в России взяли большевики. В конце октября – 

начале ноября 1917 большевики Донбасса взяли власть в Луганске, 

Макеевке, Горловке, Краматорске. 

Центральная Рада 7 (20) ноября 1917 провозгласила Украинскую 

Народную Республику. 

Для распространения своего влияния на южные губернии и Дон, 

находящийся под контролем атамана Каледина, правительство больше-

виков создаѐт Южный революционный фронт под командованием Анто-

нова-Овсеенко А. И. В первой половине декабря 1917 отряды Антонова-

Овсеенко заняли район Харькова. 24–25 декабря 1917 Всеукраинский 

съезд Советов в Харькове провозгласил Украину Республикой Советов и 

избрал Советское правительство Украины. В декабре 1917 – январе 

1918 на Украине развернулась вооруженная борьба за установление 

Советской власти. В результате боевых действий войска Центральной 

рады были разбиты и большевики взяли власть в Екатеринославлее, в 

Полтаве, Кременчуге, Елисаветграде, Николаеве, Херсоне и других 

городах. 

Большевистское правительство России объявило Центральной 

Раде ультиматум с требованием силой остановить русских казаков и 

офицеров, следовавших через Украину на Дон. В случае выполнения 

требований ультиматума Украина оказалась бы втянутой в гражданскую 

войну в России. В ответ на ультиматум Центральная Рада 12 (25) января 

1918 своим IV Универсалом объявила о выходе из состава России и о 

государственной независимости Украины. 16 (29) января 1918 года 

против Центральной Рады началось восстание в Киеве. 

8 февраля 1918 красными войсками под командованием левого 

эсера Муравьѐва М. А. был взят Киев. Затем Муравьев взял с города 

крупную контрибуцию и двинулся дальше – на Одессу. В феврале 

Советская власть утвердилась по всей Украине. Однако в конце 

февраля – апреле 1918 Украина была оккупирована немецкими 
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войсками, и Советская власть прекратила существование на Украине до 

ноября – декабря 1918. 

2. Павел Скоропадский пришел к власти благодаря поддержке 

немецкой власти и был вынужден принять их условия. Согласно этим 

условиям Центральная Рада распускалась, выборы в законадательные 

органы должны были состояться при учете условий немецкой власти. 

Был установлен запрет на антинемецкие выступления, возобновлялась 

собственность на землю, отстранение от власти некоторых членов 

правительства. 

29 апреля 1918 года, на съезде Земельных Собственников Украины 

генерал Павел Скоропадский был объявлен гетманом Украины. Он сразу 

издал Грамоту к всему украинскому народу. В тот же день были 

провозглашены Законы о временном государственном устройстве Украи-

ны, согласно которым в руках гетмана сосредотачивалась исполни-

тельная и законодательная власть. Он был также главнокомандующим 

армии и флота и только контроль над судами был возложен на 

Генеральный Суд. Было изменено и названия государства, вместо УНР 

оно стало называться Украинское государство. Новое устройство госу-

дарства больше напоминало прежнее царское устройство, было лик-

видировано местное самоуправление. К 10 мая был сформировано 

новое правительство в которое вошли только два украинца. Остальные 

были представителями российских партий, в основном кадетов. 

Большие трудности наблюдались в отношении с немецкой 

властью. Хотя она считалась союзнической и только, однако фактически 

именно она имела всю полноту власти и постоянно вмешивалась во 

внутренние дела Украины. Вместе с австро-венгерскими частями на юге 

число немецких войск достигало восемьсот тысяч человек. Руководили 

ими главнокомандующий фельдмаршал Герман Айхгорн и глава его 

штаба генерал Вильгельм Гренер. 

В середине мая происходили тайные съезды украинских социалис-

тов, которые осудили политику гетмана и выступили против нее. По сути, 

опорой гетмана стали крупные промышленники, земледельцы и 

российские партии, а также немецкая оккупационная власть. 12 июня в 

Киеве большевистская делегация под руководством Христиана Раков-

ского и Дмитрия Мануильского подписала временный мир, согласно 

которому Украина была признана независимым государством. 
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Тяжелая ситуация сложилась на окраинах Украины. 13 января 1918 

года Румыния оккупировала Бессарабию. На Холмщину австрийкой 

властью не допускались представители украинского правительства. 

Летом и осенью 1918 года на Украине проводились широкие просвети-

тельные акции. Были открыты – Украинский Государственный театр, 

Национальная Галерея, Национальный музей, Украинский Государ-

ственный архив. 14 ноября была открыта Украинская Академия Наук, 

первым президентом которой стал известный ученый Владимир 

Вернадский. 

Немецкая оккупационная власть, а с ней и гетманское прави-

тельство, поддерживая крупных землевладеьцев, начало изъятие у 

крестьян захваченной теми помещицкой земли. Была развернута поли-

тика репрессий, что вызвало противодействие со стороны крестьян, 

которые начали вести вооруженную борьбу против немцев и гетмана. 

Вызывало также возмущение действие немецких войск, которые 

реквизировали у крестьян продукты и фураж. 

Во время правления гетмана были расформировано большинство 

украинских воинских частей. Осталась только Запорожская дивизия, и в 

июне 1918 года была сформирована дивизия, которую возглавил 

полковник Клименко. А с сентября в Белой Церкви началось формирова-

ние Отряда Сечовых Стрельцов. Однако командовали в них в основном 

российские офицеры, которые враждебно относились к самой идее 

украинской армии и активно вербовали добровольцев в Белую армию. 

Очутившись в политической изоляции, гетман попытался найти 

поддержку среди украинских социалистов. 24 октября в состав украин-

ского правительства вошли четыре социалиста, однако это уже не 

помогло. Немцы терпели поражения, и 14 ноября Павел Скоропадский, 

под давлением пророссийски настроенных членов правительства издал 

указ о федерации с будущей небольшевистской Россией. В ответ на это 

украинские оппозиционные партий начали подготовку восстания против 

гетмана. Для руководства был создан управляющий орган – Директория, 

в состав которой вошли – Владимир Винниченко – председатель, Симон 

Петлюра, Федор Швец, Андрей Макаренко – члены. 

Их главной военной силой стали Сечевые Стрельцы под руковод-

ством полковника Евгения Коновальца, которые находились в Белой 

Церкви. Скоро к ним стали присоединяться восставшие крестьяне. Нача-

лось наступление на Киев. 18 ноября в бою под Мотовилкою повстанцы 
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разгромили гетманские части. Немцы в обмен на безпрепятственный 

пропуск на родину объявили о своем нейтралитете. 14 декабря гетман 

отрекся от власти и передал ее своему правительству, которое в свою 

очередь передало ее Директории. 19 декабря войска Директория вошли 

в Киев. Была создана заново УНР. 

3. Государственное возрождение на западноукраинских землях – в 

Галичине, Буковине и на Закарпатье проходило отдельно, но под силь-

ным влиянием событий, происходивших в Восточной Украине. С сентяб-

ря 1918 года, предчувствуя скорый распад Австро-Венгрии, украинцы в 

Галичине готовятся к взятию власти в свои руки. В конце сентября во 

Львове был создан Военный комитет, который вскоре возглавил сотник 

Украинских Сечевых Стрельцов (УСС) Дмитрий Витовский. 

18 октября 1918 года во Львове было организовано собрание 

украинских депутатов в австрийском парламенте, а также представи-

телей украинских партий и общественных организаций. Здесь была 

создана Украинская Национальная Рада (УНРада), председателем 

которой стал Евгений Петрушевич. 30 октября украинские представители 

в австрийском парламенте потребовали от австрийской власти передать 

всю власть в Галичине, Буковине и Закарпатье в руки УНРады, на что 

австрийская власть ответила отказом. Тогда, в ночь на 1 ноября 

Военный Комитет, который имел в своем составе около 1 500 солдат и 

офицеров, разоружил в Львове всех солдат неукраинцев и захватил 

важные правительственные здания. Такая акция была проведена также 

и в других городах Галичины. Постепенно немецкие и австрийские части 

стали покидать Галичину. 

УНРада определила 9 ноября 1918 года название для нового 

государства – Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). Было 

создано первое правительство – Государственный Комиссариат, который 

возглавил Кость Левицкий. В состав ЗУНР входила территория около 

семьдесят тысяч квадратных километров, на которой проживали шесть 

миллионов человек. 75 % из них были украинцы. С самого начала 

поляки заняли открыто враждебную позицию и начали против ЗУНР 

вооруженную борьбу. 21 ноября украинские части были вынуждены 

оставить Львов. Правительство ЗУНР переехало в Тернополь. 

1 декабря в Фастове представителями УНР и ЗУНР было подписа-

но соглашение о объединении двух Украинских республик в одну. 

Название ЗУНР было переменено на ЗО УНР (Западная Область 
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Украинской Народной Республики). Однако, объединение было больше 

формальным. Начиная с ноября 1918 года УНРада приняла целый 

комплекс законодательных актов: о организации войска, о временной 

администрации, о временном судопроизводстве, о государственном 

языке, о образовании, о гражданстве и о земельной реформе. Прави-

тельство ЗУНР пыталось наладить международные отношения со 

многими европейскими государствами. В феврале-марте на Галичине 

шли с переменным успехом бои между польскими и украинскими 

войсками. В мае войска генерала Галлера, хорошо вооруженные и обу-

ченные, которые снабжала Антанта, вынудили отступить УГА (Украинс-

кую Галицкую Армию) и захватили почти всю Галичину. 

В этот тяжелый момент было решено распустить правительство 

ЗУНР, а всю власть передать в руки временного диктатора, которым стал 

Евгений Петрушевич. В июне 1919 года была предпринята попытка 

контрнаступления. Она имела вначале успех, но затем под давлением 

превосходящих сил части УГА были вынуждены отступить. Польша 

оккупировала Галичину. Затем войска УГА участвовали в совместном с 

войсками УНР походе в Центральную и Восточную Украину. Затем она 

вошла в состав армии Деникина, а позже была некоторое время даже в 

составе Красной армии. Согласно Варшавского (22 апреля 1920 года), а 

затем Рижского договора (18 марта 1921 года) Галичина была 

окончательно присоединена к Польше. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Расскажите о Михаиле Сергеевиче Грушевском. 

2. Проанализируйте внутреннюю политику Павла Скоропадского. 

3. Сколько Универсалов выдала Центральная Рада? 

4. Расскажите о политике ЗУНР. 

5. Расскажите о самых значительных исторических событиях 1917 г. 

на Украине. 

6. Назовите наиболее известных политиков начала ХХ века. 

 

3. Тестовые задания 

 

1 вариант 

 

1. Когда была провозглашена автономия Украины? 
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а) 23 марта 1917 г.; 

б) 24 марта 1917 г.; 

в) 23 марта 1918 г. 

 

2. Назовите документ, в котором провозглашалась автономия 

Украины? 

а) ІІ Универсал; 

б) Книга законов; 

в) І Универсал. 

 

3. Кто возглавил Генеральный секретариат? 

а) М. Грушевський; 

б) В. Винниченко; 

в) С. Петлюра; 

г) Х. Раковский. 

 

4. В каком городе была провозглашена автономия Украины? 

а) Петроград; 

б) Мариуполь; 

в) Киев; 

г) Харьков. 

 

5. Назовите дату утверждения II Универсала? 

а) 3 декабря 1917 г.; 

б) 9 июля 1918 г.; 

в) 3 июля 1917 г.; 

г) 22 января 1919 г. 

 

6. Назовите документ, изданный Временным правительством  4 

августа 1917 г.: 

а) ІІІ Универсал Центральной Рады; 

б) "Временную  инструкцию для Генерального секретариата"; 

в) Статут; 

г) І Универсал Центральной Рады. 

 

7. Когда был принят "Статут высшего управления Украины"? 

а) 16 июля 1917 г.; 
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б) 28 июня 1917 г.; 

в) 1 января 1918 г.; 

г) 4 августа 1917 г. 

 

8. Назовите событие, которое произошло 7 ноября 1917 г.? 

а) провозглашение УНР; 

б) ІІІ Универсал Центральной Рады; 

в) выступление полуботковцев; 

г) І Универсал Центральной Рады. 

 

9. Кто был первым Президентом Украины? 

а) М. Грушевський; 

б) В. Винниченко; 

в) С. Петлюра; 

г) Х. Раковский. 

 

10. Назовите документ, подписанный 2 декабря 1917 г.? 

а) манифест;   

б) договор о перемирье; 

в) указ правительства. 

 

11. Какое название имело государство гетмана П. Скоропадского? 

а) Украинское  государство; 

б) княжество Русское; 

в) Русь; 

г) УНР. 

 

12. Когда была создана Директория?     

а)14 ноября 1918 г.; 

б) 22 января 1919 г.; 

в) 6 января 1919 г.; 

г) 7 ноября 1917 г. 

 

2 вариант 

 

1. Что было ядром войск Директории? 

а) полк Украинских сечевых стрельцов Е. Коновальца; 
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б) отряды крестьян; 

в) демократические партии; 

г) религиозные организации. 

 

2. Когда произошло объединение УНР и ЗУНР? 

а) 22 января 1919 г. в Киеве; 

б) 14 ноября 1918 г. в Киеве; 

в) 6 января 1919 г. в Мариуполе; 

г) 2 декабря 1917 г. в Киеве. 

 

3. Когда было провозглашено Украинскую Социалистическую 

Советскую Республику? 

а) 6 января 1919 г.; 

б) 22 января 1919 г.; 

в) 14 ноября 1918 г.; 

г) 6 января 1919 г.; 

д) 2 декабря 1917 г.  

4. Когда был утвержден ІІІ Универсал Центральной Рады? 

а) 3 июля 1917 г.; 

б) 14 ноября 1918 г.; 

в) 22 января 1919 г.; 

г) 6 января 1919 г. 

 

5. Когда был утвержден ІІІ Универсал Центральной Рады? 

а) 7 ноября 1917 г.; 

б)14 ноября 1918 г.; 

в) 22 января 1919 г.; 

г) 6 января 1919 г. 

 

6. Когда закончила свое существование Центральная Рада? 

а) после гетманского переворота; 

б) после Февральской революции; 

в) провозглашения советской власти; 

г) в начале украинско-польского противостояния. 

 

7. В каких городах во время правления Скоропадского были 

открыты государственные  украинские университеты? 
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а) Киев, Каменець-Подольский; 

б) Киев; 

в) Львов; 

г) Каменець-Подольский. 

 

8. Кто возглавил Директорию в ноябре 1918 г.? 

а) В. Винниченко; 

б) М. Грушевский; 

в) С. Петлюра; 

г) Х. Раковский. 

 

9. Кого Директория наделила высшей законодательной властью? 

а) трудовой конгресс; 

б) легион сечевых стрельцов; 

в) народный секретариат; 

г) высшая духовная власть. 

 

10. Когда советские войска окончательно разгромили махновцев? 

а) август  1921 г.; 

б) конец 1920 г.; 

в) апрель 1918 г.; 

г) июнь 1917 г. 

 

11. Кто был президентом ЗУНР? 

а) Е. Петрушевич; 

б) В. Винниченко; 

в) М. Грушевский; 

г) С. Петлюра; 

д) Х. Раковский. 

 

12. Назовите годы, когда Харьков был столицей Советской 

Украины? 

а) 1917 – 1934 гг.; 

б) 1917 – 1919 гг.; 

в) 1920 – 1934 гг.; 

г) 1932 – 1934 гг. 
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Тема 13. Украинские земли в 20 – 30-е гг. ХХ в. 

 

Семинарское занятие № 13. Украинские земли в 20 – 30-е гг. ХХ в. 

 

1. НЭП и политика "военного коммунизма". 

2. Коллективизация в 30-х гг. ХХ вв. и Великий голод 1932 – 1933 гг. 

3. Репрессии 20 – 30 гг. ХХ вв. на Украине. 

4. Карпатская Украина и попытка создания независимого государ-

ства. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

1. На всей территории, которая вошла в состав Советского Союза в 

начале 1920-х годов царила полная разруха. Большинство предприятий 

было разрушено, разграблено, многие рабочие уехали в деревню. В то 

время, как в деревне положение было сравнительно терпимым, про-

мышленность страны была в явном упадке. Попытки сыграть на энту-

зиазме путем организации различных субботников ни к чему не привели. 

Поэтому коммунисты были вынуждены пойти на значительные послаб-

ления в экономической области. Была объявлена новая экономическая 

политика (НЭП). Была разрешена коммерческая деятельность, начался 

целый бум открытия различных предприятий, в результате чего была за 

короткое время поднята легкая промышленность. Значительное улуч-

шение наблюдалось и в сельском хозяйстве. 

Однако в политической сфере коммунисты крепко держали власть 

в своих руках. С целью привлечь украинский народ, на Украине при учас-

тии новых украинских коммунистических деятелей была начата политика 

украинизации. В начале при ее проведении были допущены некоторые 

перегибы, но позже эта политика была откорректирована и сразу появи-

лись явные успехи. Этот период (1920-е – начало 1930 годов) был перио-

дом расцвета украинской литературы, культуры. Появились такие лите-

ратурные объединения как МАРС И ВАПЛИТЕ, которую возглавлял Нико-

лай Хвылевой. Лидеры ВАПЛИТЕ выдвинули лозунг  "Прочь от Москвы!". 

Но скоро российские коммунисты поняли, что Украина начинает 

отходить от России, и по личному указу Иосифа Сталина политика 

украинизации была свернута. Начались репрессии на деятелей украин-

ской культуры. Позже их назвали "Расстрелянное возрождение". 
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В конце 20-х годов Сталин покончил со всеми проявлениями оп-

позиции, с так называемыми троцкистами и начал политику ликвидации 

НЭПа. Началось установление диктатуры с мощной бюрократической 

системой партии коммунистов. Вскоре на территории СССР появилось 

тоталитарное государство, то есть государство в котором все сферы 

жизни контролировались органами советской власти. 

2. В декабре 1927 года, на 15 съезде ВКП(б) было принято ре-

шение о переходе к коллективизации и ускорению индустриализации 

народного хозяйства. Одновременно была принята первая пятилетка – 

экономический план на будущие пять лет (1928 – 1933). Эти планы были 

направлены на милитаризацию СССР и концентрацию промышленности 

в России. Постепенно была ликвидирована частная промышленность, 

была национализирована торговля, а на селе начала насильственно 

проводиться коллективизация. За счет ограбления крестьянского насе-

ления строились будущие гиганты советской промышленности. 

Наверное, самое страшное преступление коммунистов на Украине – 

это организация голода на Украине в 1932 – 1933 годах. В это время на 

Украине шла полным ходом коллективизация. Однако, в отличии от 

России, на Украине она шла очень медленно. Слишком много было 

независимых крестьянских хозяйств. Это была элита всех крестьян 

СССР. Коммунисты называли их кулаками, т. е. зажиточными крестья-

нами. Однако было и другое название – культурные хозяева. Многие из 

них выписывали специальные журналы по сельскому хозяйству, 

применяли передовые методы ведения хозяйства, умело использовали 

различные виды удобрений. Многие имели сельскохозяйственные 

машины, небольшие предприятия по переработке продуктов сельского 

хозяйства. Словом, это были те, кого теперь называют фермеры. 

Конечно, такие люди никогда не захотели бы пойти в подчинение к кому-

либо. Именно против них был направлен голод 1932 – 1933 годов. Да и 

вообще, поначалу в колхозы шли только самые бедные крестьяне, те, 

которым терять было нечего. 

И конечно, что крестьяне, умевшие вести хозяйство, не хотели идти 

в колхозы. Они против этого сопротивлялись, иногда пассивно, иногда 

активно (дело доходило до уничтожения коммунистических ставлен-

ников на селе). Для подавления крестьянского сопротивления коммунис-

тическая партия выслала на село тридцать тысяч "активистов". Их 
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задание было отбирать у крестьян продукты и заставлять их работать в 

колхозах. 

К 1932 году большая часть крестьян была все-таки загнана в 

колхозы. Особо противившиеся этому были раскулачены (новый советс-

кий термин), то есть у них было отобрано почти все имущество (часть ко-

торого было передано в колхозы), а сами "кулаки" и члены их семей 

ссылались в Сибирь, в Казахстан, на север. Очень много из них умерло во 

время этого насильственного переселения от голода, холода, болезней. 

Однако после появления колхозов с каждым годом стало 

уменьшаться количество выращенных продуктов. Никому не хотелось 

работать в полную силу и получать за это копейки, а то и просто вместо 

денег начисленные трудодни. Руководство СССР во главе с Иосифом 

Сталиным решило уничтожить окончательно независимых крестьян и 

запугать остальных. Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 

Комиссаров СССР издали 7 августа 1932 года античеловеческий закон 

"О охране социалистической собственности", согласно которого за кражу 

нескольких колосков колхозника могли отправить в концлагерь или даже 

расстрелять. После сбора урожая 1932 года активисты советской власти, 

часто поддержанные войсками НКВД (Народный Комиссариат 

Внутренних Дел, позже переименованный в КГБ) отбирали у крестьян 

последние продукты, вплоть до картошки, овощей и сухофруктов. 

В результате вспыхнул наверное самый большой и страшный голод 

за всю историю Украины. Голодали целые регионы. За недостачу 

продуктов в счет государственных поставок целые села вносились в 

черный список, они окружались войсками НКВД и эти села почти 

полностью вымирали от голода. Но самым было то, что в то время, как 

люди умирали от голода совсем рядом из их хлеба и сахара на 

спиртовых заводах делали водку (водка давала план, давала деньги), в 

большом количестве украинский хлеб вывозился на запад. Крестьяне 

пытались спастись от голода и бежали в города, но и там не находили 

спасения, умирали на улицах. В голодающих селах появились случаи 

людоедства. Умирали все: дети, старики, взрослые. А весной-осенью 

1933 года голодных людей выгоняли на посевную, где многие из них 

умерли прямо на поле. Сколько умерло тогда не известно до сих пор. 

Называются различные цифры от 4 и до 8 миллионов человек. Все это 

тщательно скрывалось от зарубежных стран и даже от собственных 

граждан. В результате голода 1932 – 1933 годов было уничтожено 
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традиционное украинское село. Началась сплошная уравниловка. Не 

смотря ни что, с каждым годом поставки сельхозпродуктов уменьшались. 

Так Украина, стала простым придатком советского тоталитарного 

государства. 

3. Советское тоталитарное государство во главе с Иосифом Стали-

ным в 1930 – 1940-х годах развернули компанию террора против инако-

мыслящих, а зачастую просто против людей, которые не были бездум-

ными марионетками в руках сталинской верхушки. 

На Украине первый удар был нанесен по украинским писателям, 

деятелям культуры. Из украинских писателей этого времени 89 человек 

было расстреляно, 212 человек власти заставили замолчать, 64 чело-

века было сослано и 83 человека эмигрировали. Не вынеся травли и 

преследования, покончили с собой Николай Хвылевой и Николай 

Скрипник. Еще очень многие украинцы были арестованы по различным 

ложным обвинениям. Были сфабрикованы такие фантастические тайные 

организации – Террористический Социалистический центр, Блок украин-

ских националистических партий, Террористический блок троцкистов-

националистов, Националистическо-фашистские организации Украины. 

В декабре 1934 года, в связи с убийством Сергея Кирова, были 

осуждены на смертную казнь по ложному обвинению в принадлежности 

к белогвардейской организации такие деятели украинской культуры как  

Григорий Косынка, Кость Буревий, Дмитрий Фальковский, Олекса 

Влызько, Иван Крушельницкий и многие другие. Однако пик репрессий 

пришелся на 1937 – 1938 года. Арестовывали тогда безвинных по 

любому ложному обвинению, пытками из арестованных выдавливали 

показания на других людей. Многие из них были расстреляны, другие 

получили различные сроки заключения в концлагерях Сибири и севера, 

где также многие погибли. 

С началом войны начали арестовывать солдат побывавших в 

плену, участников украинского сопротивления на Западной Украине. 

Арестовывали буквально всех: инженеров, рабочих, крестьян, учителей, 

советских работников, врачей; детей, родственников раннее арестован-

ных и даже иногда самих руководителей и офицеров НКВД. Сколько 

было арестовано, погибло в сталинских застенках, лагерях и пересылках – 

неизвестно. Но примерно число репрессированных на Украине можно 

назвать – это около четырех-шести миллионов человек (не считая погиб-

ших в результате голода). 



 

88 

Жертвами террора стала часть состава КП(б)У Е. Квиринг, С. Ко-

сиор, члены украинского правительства Ю. Коцюбинский, Х. Раковский, 

В. Затонский, В. Чубарь, военные кадры И. Якир, И. Дубовой, И. Дедько, 

деятели науки и культуры М. Яворский, Л. Курбас, Н. Кулиш, служители 

униатской и автокефальной православной церквей, и т. д. 

4. После Мюнхенского сговора западных государств с Адольфом 

Гитлером 1938 г., когда началось расчленение Чехословакии, в октябре 

того же года Закарпатье получило автономию. В январе 1939 г. по 

инициативе главы нового краевого правительства А. Волошина было 

создано Украинское национальное объединение (УНО) – политическая 

организация, выступающая за создание суверенного закарпатского госу-

дарства. 13 января был избран парламент – сейм Карпатской Украины. 

15 марта 1939 г. сейм провозгласил самостоятельность Карпатской 

Украины. Но к этому времени в Закарпатье вторглись венгерские войска, 

в результате чего край был вскоре оккупирован Венгрией при поддержке 

фашистской Германии. Правительство новой страны и Августин Воло-

шин вынужденно эмигрируют. Провозглашение независимого государс-

тва в Закарпатье продемонстрировало непреодолимое стремление укра-

инского государства к собственной государственности. 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Назовите мероприятия политики военного коммунизма. 

2. Дайте историческую оценку результатам первых пятилеток. 

3. Что вам известно о последствиях Голодомора 1932 – 1933 гг.? 

4. Кого из жертв сталинских репрессий вы можете назвать? 

 

3. Прочитайте специальные исторические термины. Составьте 

предложения с выделенными терминами 

Военный коммунизм – система чрезвычайных мер советской 

власти во время Гражданской войны 1918 – 1921 гг. Наиболее важными 

из них являлись: продразверстка, полная национализация промышлен-

ности, милитаризация труда, трудовой фронт, военный всеобуч, 

бесплатное предоставление отдельных видов услуг. 

Индустриализация – система мер, направленных на ускоренное 

развитие промышленности  в целях технического перевооружения 

экономики и укрепления обороны страны. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – производственное объедине-

ние крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства на основе 
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обобществления средств производства в нашей стране с 1917 до начала 

1990-х гг. Колхозное движение началось с конца 1917 г. после принятия 

"Декрета о земле", который предусматривал разнообразие форм 

землевладения, в том числе и коллективное хозяйствование. В первые 

годы Советской власти появилось несколько форм коллективных 

хозяйств: коммуна, сельскохозяйственная артель, ТОЗ (товарищество по 

совместной обработке земли). Эти формы коллективных хозяйств 

различались между собой по степени обобществления средств 

производства. В коммунах обобществлялись все средства производства 

и землепользование, а также имущество, а также продукты труда. 

Распределение было уравнительным (по едокам). В артелях уровень 

обобществления был ниже. Простейшей формой коллективного земле-

владения были товарищества по совместной обработке земли. 

Обработка земли в этих обществах производилась целым обществом 

или отдельными группами путем совместного использования средств 

производства. В товариществах обобществлялось лишь землепользо-

вание и труд по обработке земли, а средства производства оставались в 

личной собственности членов товарищества и все хозяйство, кроме 

совместной обработки земли, велось единолично. 

Национализация – переход частных предприятий, земельных 

владений и других отраслей экономики в собственность государства: 

банки, железные дороги, горные и военные предприятия, почту, теле-

граф, ввели государственную монополию внешней торговли. 

НЭП – новая экономическая политика. Ее основные мероприятия: 

замена продразверстки продналогом, разрешение частной торговли, 

мелких капиталистических предприятий, допущение государственного 

капитализма в виде концессии, замена натуроплаты труда денежной. 

Продналог (продовольственный налог) – введен в 1921 г. вза-

мен продразверстки, положил начало нэпу. Размер устанавливался до 

весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства, значительно 

меньше продразверстки, излишки разрешалось продавать, что стиму-

лировало рост производства. Действовал до 1923 г. 

Продразверстка – система заготовок  продовольствия в Советском 

государстве в 1919 – 1921 гг. Обязательная сдача крестьянами госу-

дарству по твердым  символическим ценам излишков хлеба и т. д. Заме-

нена в 1921 г. продналогом. 
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4. Тестовые задания 

 

1 вариант 

1. Кто возглавлял РЧК УССР и одновременно занимал должность 

наркома иностранных дел у 1921 г.? 

а) Х. Раковский; 

б) М. Грушевский; 

в) В. Винниченко; 

г) С. Петлюра. 

 

2. Кто из украинских писателей открыто провозглашал: "Прочь от 

Москвы!" в 20-х годах ХХ в.? 

а) Н. Хвылевой (Фитилев); 

б) Д. Павлычко; 

в) О. Вишня; 

г) Н. Зеров. 

 

3. Когда началась кампания уничтожения украинских литераторов? 

а) 1933 г.; 

б)1928 г.; 

в) 1940 г.; 

г) 1941 г. 

 

4. Когда РЧК УССР принял закон о хлебной разверстке? 

а) февраль 1920 г.; 

б) январь 1928 г.; 

в) март 1926 г.; 

г) декабрь 1929 г. 

 

5. Кто возглавил в передвоенный период Всеукраинскую комиссию 

по борьбе  с безграмотностью? 

а) Г. Петровский; 

б) Х. Раковский; 

в) Л. Берия; 

г) В. Затонский. 

 

6. Назовите годы голода в южных районах Украины, вызванный 

политикой "военного коммунизма", гражданской войной, разрухой, засухой: 
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а) осень 1921 – первая половина 1922 гг.; 

б) весна 1925 г.; 

в) зима 1929 г. 

 

7. Кто из сталинских пособников отличился в уничтожении лучших 

представителей  украинской  интеллигенции? 

а) П. Постышев; 

б) В. Галицкий; 

в) Л. Берия; 

г) А. Довженко. 

 

8. Что стало предпосылкой форсированной  коллективизации, про-

водимой в междувоенный период?        

а) хлебозаготовительный  кризис 1928 г.; 

б) репрессии известных политиков; 

в) борьба с кулачеством. 

 

9. Выберите из предлагаемого перечня  работы всемирно извест-

ного кинорежиссера А. Довженка: 

а) "Звенигора"; 

б) "Арсенал"; 

в) "Земля"; 

г) "Щорс". 

 

10. Назовите фамилии известных кинорежиссеров: 

а) И. Кавалеридзе; 

б) Л. Лукив; 

в) И. Савченко; 

г) Ю. Солнцева. 

 

11. Когда г. Киев стал столицей Советской Украины? 

а) 1934 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1940 г.; 

г) 1941 г. 

 

12. Назовите годы второй советской пятилетки:   

а) 1933 – 1937 гг.; 

б) 1928 – 1932 гг.; 
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в) 1923 – 1927 гг.                            

 

2 вариант 

1. Назовите период проведения в СССР денежной реформы, 

направленную на стабилизацию хозяйства страны: 

а) 1922 – 1924 гг.; 

б) 1928 – 1930 гг.; 

в) 1933 – 1934 гг.; 

г) 1940 – 1941 гг. 

 

2. Кто был назначен на должность генерального секретаря ЦК 

КП(б)У в апреле 1925 г.? 

а) Л. Каганович; 

б) Х. Раковский; 

в) Л. Берия; 

г) В. Затонский. 

 

3. Сущностью  политики "военного коммунизма" была: 

а) продразверстка; 

б) рыночные отношения; 

в) социальное рыночное хозяйство. 

4. В каком году начал работу гигант советской машиностроитель-

ной промышленности – ХТЗ? 

а) 1931 г.; 

б) 1940 г.; 

в) 1941 г.; 

г) 1945 г. 
 

5. Назовите период наиболее массового голода: 

а) январь – декабрь 1933 г.; 

б) 1940 – 1941 гг.; 

в) октябрь 1933 – январь 1934 г. 
 

6. Когда было вынесено решение о переносе столицы УССР из 

Харькова в Киев: 

а) 21 января 1934 г.; 

б) 1 января 1930 г.; 

в) 31 декабря 1927 г. 
 

7. Какое известное историческое событие состоялось 25 – 30 янва-
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ря 1937 г. на Чрезвычайном 14 Всеукраинском съезде Советов? 

а) принятие новой Конституции УССР; 

б) создание нового правительства; 

в) начало аграрной реформы. 
 

8. Кто был президентом Карпатской Украины? 

а) А. Волошин; 

б) А. Шептицкий; 

в) М. Грушевский; 

г) В. Винниченко. 
 

        9. Кто возглавлял ВАПЛИТЕ? 

а) Н. Хвылевой; 

б) Л. Берия; 

в) Н. Затонский; 

г) О. Вишня. 
 

10. Сколько примерно на Украине действовало постоянных театров 

на конец  1925 г.? 

а) 45; 

б) 200; 

в) 5; 

г) 2. 

11. Назовите самых известных кинорежиссеров Украины в 20-е гг. 

ХХ в. 

а) А. Гардин; 

б) Д. Чердыкин; 

в) А. Довженко. 

 

12. Самый известный педагог, который занимался у 20 – 30-х гг. ХХ вв. 

организацией, воспитанием и обучением сирот. 

а) А. Макаренко; 

б) Л. Берия; 

в) О. Вишня. 

 

Тема 14. Украина во Второй мировой войне 

 

Семинарское занятие № 14. Украина во Второй мировой войне 
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1. Пакт Молотова – Риббентропа и место Украины в нем. 

2. "Советизация" Западной Украины. 

3. Нападение Германии на СССР. Военные операции 1941 – 1942 гг.  

4. Освобождение Украины и окончание войны. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

1. Советско-германский договор о взаимопомощи и ненападении 

был подписан 23 августа 1939 г. Секретный протокол, оформленный 

дополнительно к пакту, предусматривал раздел сфер влияния и оккупа-

ции в Европе. Советскому Союзу передавались все западноукраинские 

земли. 1 сентября 1939 г. Германия вступила в Польшу, началась вторая 

мировая война.17 сентября Красная Армия перешла польскую границу и 

заняла почти все земли, населенные украинцами, белорусами (терри-

тория общей площадью более 190 тыс. км, населением более 12 млн 

чел.). Разграничительная линия между СССР и территорией, оккупи-

рованной гитлеровцами, была уточнена в советско-германском договоре 

о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. Украинские земли Лем-

ковщина и Холмщина были оккупированы Германией, а Закарпатье – 

Венгрией. В июне 1940 г. Румыния передала СССР Бессарабию и 

Северную Буковину. 

2. После воссоединения с Западной Украиной были проведены 

социально-экономические преобразования, носившие противоречивый 

характер. Они включали в себя такие мероприятия: национализацию 

банков и крупной промышленности, конфискацию помещичьих и монас-

тырских земель; реконструкцию и строительство нового производства, 

проведение выборов, меры по украинизации, укреплению системы 

просвещения и здравоохранения, создание системы социального обес-

печения и др. 

Однако, следует заметить, что эти реформы осуществлялись тра-

диционными командно-административными методами; не учитывали 

местных особенностей, нарушали привычный уклад жизни западных 

украинцев; были запрещены политические партии, арестованы и депор-

тированы их лидеры; осуществлялась насильственная коллективизация; 

велась активная репрессивная политика служащих старого государс-
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твенного аппарата, местных коммунистов, служителей церкви, предпри-

нимателей, зажиточных крестьян, значительной части интеллигенции. 

3. В планах гитлеровцев Украине отводилась роль аграрного госу-

дарства, территорию со временем должны были заселить немецкие 

колонисты, большинству населения отводилась роль рабов. 

Захватив огромную территорию в Европе, Гитлер 22 июня 1941 г. 

напал на СССР. С первых же дней войны проявилась явная слабость 

советской армии, которая была ослаблена постоянными репрессиями. 

Летом – осенью 1941 г. были разбиты многие советские части. Немецкие 

части быстро продвигались на восток. К 19 сентября были взяты Киев и 

Полтава; к 16 октября – Одесса; 24 октября – Харьков. К концу 1941 г. 

была захвачена почти вся территория Украины, кроме Крыма (он был 

захвачен в середине 1942 г.). При эвакуации коммунисты уничтожали 

промышленные объекты, продукты питания. Было расстреляно много 

политических заключенных. В плен попали многие украинцы, которые 

были в составе Советской армии. На территории Западной Украины 

многие украинцы вначале встретили немцев приветливо – слишком 

свежи были в памяти зверства коммунистов. Члены ОУН начали 

формирование украинских органов власти. Однако, почти сразу немцы 

запрещают деятельность этих организаций. Многих украинских национа-

листов немцы арестовали и бросили в концлагеря. Некоторые нацио-

налисты были ими расстреляны. Был арестован и брошен в концлагерь 

руководитель ОУН – Степан Бандера. Немецкие войска начали вести на 

оккупированных украинских землях политику террора. Они считали укра-

инцев неполноценной расой и стремились сделать из Украины продо-

вольственную базу для Германии. Против украинских евреев прово-

дилась политика уничтожения. Только осенью 1941 части "СС" уни-

чтожили на Украине около 850 тысяч евреев. В немецких концлагерях 

умирали тысячи военнопленных – украинцев. На работу в Германию в 

1942 – 1944 гг. было вывезено около 2 миллионов человек. 

Во время второй мировой войны украинцы оказались по разные 

стороны фронта. Они разделились даже не на две, а на три части. Одна 

из них пошла на службу к немцам. Однако нельзя их всех считать 

изменниками и предателями. Многими двигало желание отомстить 

советской власти за те преследования, которым они подверглись, за 

смерть своих близких, расстрелянных или погибших в сталинских 

лагерях, за погибших во время голода и коллективизации. Также, 
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западные украинцы, которые очень долго жили отдельно от СССР, 

восприняли вступление советских войск как то, чем оно и являлось – как 

оккупацию. И поэтому они считали своим долгом бороться против 

советских оккупантов. 

Они шли служить в полицию. Кроме того, в 1943 г. была сфор-

мирована дивизия "СС" "Галичина", которая состояла из украинцев. 

Многие из них погибли. Конечно, нельзя их прославлять, как героев, но и 

делать из них злодеев тоже нельзя. Ведь преступники и негодяи были и 

в Советской армии. Большая часть украинцев находилась в Советской 

армии и воевала против фашистов. Они честно сражались против 

фашистских войск. Они погибали из-за преступной сталинской политики, 

в результате которой СССР оказался не готов к войне. На каждого 

убитого немецкого солдата приходилось по 2–3, а то и 4–5 убитых совет-

ских солдат. И очень часто в бессмысленных атаках гибли сотни тысяч 

человек. Украина по числу погибших в этой войне в процентном 

соотношении ко всему населению Украины оказалась на втором месте! 

(На первом оказалась Польша). Многие украинцы находились в 

партизанских отрядах. Прославилось партизанское соединение само-

бытного украинского партизана – Сидора Ковпака. Однако многие из 

этих отрядов контролировали представители НКВД, и эти отряды 

действовали по их указанию. Так, на Западной Украине советские парти-

заны вели провокационную и преступную деятельность. Печально из-

вестный российский разведчик Николай Кузнецов, убивая немецких 

офицеров, оставлял на месте убийства документы, которые должны 

были указывать на украинских националистов, в результате чего было 

расстреляно множество невинных граждан. Кроме того, эти акции 

вызывали ответную реакцию немецких властей. Они брали заложников 

из мирного населения и после очередного убийства их расстреливали. 

Таким способом коммунисты пытались разжечь партизанскую 

войну. Кузнецов, которого не смогли поймать немцы, был пойман 

украинскими националистами и казнен как преступник. И наконец третья 

часть украинцев, которые воевали и против немцев, и против советских 

партизан, а позже и против советских войск. Многие украинцы, в основ-

ном на Западной Украине, сразу после прихода немецких войск поняли, 

что немцы – это такие же оккупанты, которые никогда не позволят соз-

дать украинское государство и которые относятся к украинцам, как к сво-

им рабам. В 1941 г. против советских  войск действовали украинские 
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отряды Полесской Сечи во главе с Тарасом Бульбой-Боровцом. Немцы 

попытались их разоружить и с лета 1942 года эти отряды под новым 

названием – Украинская Повстанческая Армия (УПА) начинают борьбу 

против немцев и советских партизан. Бойцы УПА успешно отражали 

наступления отборных немецких карателей, сформированных из частей 

"СС". На Волыни начинают действовать и партизанские отряды ОУН, 

которые с осени 1942 года начинают воевать и с немецкими окку-

пантами. Постепенно к ним присоединяются часть украинских полицаев, 

которые поняли всю сущность немецкой оккупации. Борьба против нем-

цев и советских партизан была тяжелой. Хотя советских партизан бойцы 

УПА успешно разбивали, однако в боях с немцами они несли тяжелые 

потери. В конце 1943 года немцами был схвачен руководитель Полес-

ской Сечи – Бульба-Боровец, и был брошен в концлагерь Заксенхаузен. 

Но, на Западной Украине появляются все новые и новые отряды, кото-

рые борются против немцев и Советов. В 1943 году появились Украинс-

кая Народная Революционная Армия и Украинская Национальная Само-

оборона. В некоторых горных и лесных районах они даже заставили 

немцев отступить. Но, с поражением Гитлеровской Германии их борьба 

не закончилась. 

В конце 1941 г. Советской армии удалось отбросить немецкие 

войска от Москвы. В начале 1942 г. было предпринято неудачное 

наступление на Харьков, в результате чего в окружении оказались около 

100 солдат и офицеров. Немцы в это время начали наступать на Кавказ 

и Дон. К осени 1942 г. они подошли к Кавказскому хребту и городу 

Сталинграду, где завязли в уличных боях. В конце 1942 г. советские 

войска, нанеся под Сталинградом удар по флангам фашистских войск, 

где оборону держали слабые румынские и итальянские войска, окружили 

около 300 тысяч солдат противника. Вскоре этот котел был успешно 

ликвидирован. Летом 1943 года немцы попытались перехватить иници-

ативу и нанесли под Курском удар. Однако советские войска были гото-

вы к нему и вскоре они отбили его с большими потерями для немцев. 

Началось общее советское наступление на запад. 23 августа 1943 г. был 

взят Харьков, 6 ноября – Киев. 

4. В конце 1943 г. советские войска заняли Восточную Волынь и 

Житомирщину. В марте была взята Буковина. Здесь в июне 1944 г. 

вступила в бой с советскими войсками дивизия "СС" "Галичина". Это 

была трагедия: украинец убивал украинца, и здесь не было ни героев, ни 
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злодеев. Дивизия была почти полностью разбита. К октябрю 1944 г. вся 

территория Украины была занята советскими войсками. Вскоре, 

советские войска, в союзе с американскими, британскими и француз-

скими войсками к маю 1945 года нанесли поражение нацистской 

Германии, а сама Германия была оккупирована силами союзников. А к 

сентябрю 1945 г. была разбита Япония. Вторая мировая война 

закончилась. По советским данным Украина потеряла в этой войне 4,5 

миллионов человек. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Какими были первые месяцы советской власти на Западной 

Украине? 

2. Проанализируйте период оккупации на Украине. Что больше 

всего вас потрясает? 

3. Что вам известно об ОУН-УПА? Назовите наиболее известных ее 

деятелей. 

4. Расскажите об освобождении Советской Украины. Кого из героев 

вы помните? 
 

Тема 15. Социально-политическое развитие Украины в 1945 – 1991 гг. 

 

Семинарское занятие № 15. Социально-политическое развитие 

Украины в 1945 – 1991 гг. 

 

1. Ситуация на западноукраинских землях. 

2. Восстановление экономики Советской Украины. 

3. Хрущевские реформы в Украине. 

4. Диссидентское движение в Украине в 50 – 80 гг. ХХ в. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь 

1. Развитие западных областей Украины в послевоенные годы 

отличалось рядом особенностей. Советский строй столкнулся с враж-

дебным отношением греко-католической церкви, сильным влиянием 

идей социализма среди населения, резко отрицательным отношением 

большинства крестьянства к коллективизации, вооруженными действи-

ями со стороны подполья ОУН-УПА. Здесь за короткий период очень 
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вырос уровень промышленного производства, к началу 50-х годов ХХ 

века завершилась коллективизация в сельском хозяйстве, развивалась 

сеть бесплатного образования, в том числе и высшего. 

Но наряду с этим, органы НКВД применяли репрессии, необосно-

ванные обвинения честных людей в национализме, депортации в 

восточные районы страны, запрещена деятельность греко-католической 

церкви. Со своей стороны, УПА использовала партизанскую вооружен-

ную борьбу, террор. Но несмотря на эти трудности, к началу 50-х годов 

ХХ века Украина достигла довоенного уровня экономического развития. 

2. Возвращение Украины к мирной жизни проходило в чрезвычайно 

тяжелых и неблагоприятных условиях. Ощущалась острая нехватка 

рабочей силы, особенно квалифицированной. Но важнейшим аспектом, 

влияющим на успех послевоенного восстановления советской хозяйст-

венной системы был энтузиазм народа, среди которого 90 % было охва-

чено различными формами социалистических соревнований. В 1947 г. 

была отменена карточная система. А проведенная в 1947 г. денежная 

реформа девальвировала рубль, и это повлекло повышение цен на наи-

более востребованные промышленные и продуктовые товары. Острей-

шие противоречия восстановления экономики наиболее сильно проя-

вились в сельском хозяйстве. После катастрофической засухи 1946 г. на 

Украине опять заявил о себе голод, унесший на Левобережной Украине 

жизни около 890 тысяч человек. 

3. Реформы Хрущева содержали позитивные моменты, но вслед-

ствие их половинчатости и непоследовательности (они не затрагивали 

основ командно-административной системы, экономические преобразо-

вания не дополнялись глубокой демократизацией и т. д.) кардинальных 

изменений в экономике и других сферах общественной жизни не 

произошло. Народное хозяйство продолжало развиваться экстенсивным 

путем. Положительным было то, что прекратились репрессии, начался 

процесс реабилитации незаконно репрессированных, произошло некото-

рое ослабление жесткого идеологического контроля. Украинцы поднима-

ли целинные земли, что требовало значительных затрат; ликвидировали 

МТС по инициативе Украины; были попытки решить кадровые проблемы 

села. Смещение Хрущева в октябре 1964 года фактически означало 

отказ от реформ и либерализации. В Украине, как и в других респуб-

ликах СССР, господствовали консервативные тенденции. 
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4. Либерализация общественно-политической и духовной жизни поз-

волила сформироваться целому поколению "шестидесятников" (прежде 

всего деятелей науки, культуры, искусства), расширить границы творчес-

кого самовыражения интеллигенции. Среди новых имен – В. Симоненко, 

Л. Костенко, Е. Сверстюк, И. Дзюба, Д. Павлычко и др. Они требовали 

исправления перегибов сталинизма, гарантий свободного культурного 

развития народа в будущем, обеспечения украинскому языку ведущей 

роли в образовании и культурной деятельности в республике. Эти 

требования часто переходили установленные рамки либерализации и в 

начале 60-х гг. начали пресекаться. "Шестидесятники" сыграли важную 

роль в общественно-политических процессах второй половины 80-х-

начала 90-х гг., в провозглашении и становлении суверенного украинс-

кого государства. 

В период хрущевской оттепели сформировалось новое поколение 

молодежи – так называемые шестидесятники, которые пытались что-то 

изменить в общественной и культурной жизни советского общества. 

Среди украинских шестидесятников можно назвать – Лину Костенко, 

Василия Симоненко, Ивана Драча, Николая Винграновского, Евгения 

Гуцало, Ивана Дзюбу, Ивана Светличного, Евгения Сверстюка, Вален-

тина Мороза, Вячеслава Черновила, Михаила Осадчего, Афанасия 

Заливаху, Аллу Гурскую и многих других. После короткого периода их 

деятельности власть стала преследовать их. Одних заставили замол-

чать, других арестовали и сослали. Вскоре им на смену пришли другие: 

Игорь Калинец, Василий Стус, Василий Лисовой, Ирина Стасив-Калинец 

и другие. Все они выступали против русификаторской политики 

коммунистической партии, против насилия над творческой интеллиген-

цией, против нарушения прав человека. 

В большинстве случаев методы борьбы у них были легальные – пе-

тиции, протесты, демонстрации. Но наряду с этим были и нелегальные – 

подпольное издание политической литературы (так называемый самиз-

дат, организация забастовок, создание нелегальных политических орга-

низаций. В самиздате публиковались очень актуальные материалы, 

относящиеся к политике русификации, преследовании деятелей культу-

ры и искусства. Украинские диссиденты не замыкались только в украинс-

ких проблемах. Они обсуждали дискриминацию евреев, крымских татар, 

осуждали советскую оккупацию Чехословакии в 1968 году. 
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В 1963 году первым секретарем ЦК КПУ стал Петр Шелест (1963 – 

1972), который пытался защищать экономические интересы УССР. При 

нем были сделаны некоторые попытки расширить употребление 

украинского языка в вузах. 14 октября 1964 года был устранен от власти 

Никита Хрущев. На его место пришел Леонид Брежнев. Именно при нем 

развернули во всю силу свою деятельность украинские диссиденты. В 

середине 1970-х годов СССР подписало Хельсинские соглашения, в 

которых СССР чисто декларативно обещал соблюдать права человека. 

 В ответ на это на Украине была создана Украинская Хельсинская 

Группа (УХГ), которая стала наблюдать за выполнением этих согла-

шений, или, скорее за их невыполнением. В группу вошли: Николай 

Руденко, Олесь Бердник, Петр Григоренко, Иван Кандыба, Левко Лукьян-

енко, Оксана Мешко, Олекса Тихий, Нина Строкатая, Николай Матусе-

вич, Мирослав Маринович и многие другие. Они собирали доказа-

тельства нарушения прав человека в СССР и на Украине в частности. 

Эти доказательства они направляли в ООН, другие международные 

организации. Против них власть применяла жестокие репрессии были 

арестованы и осуждены Руденко, Тихий, Лукьяненко, Матусевич и 

Маринович. Они провели долгие годы в лагерях. Но скоро в УХГ 

вступили новые члены: Юрий Литвин, Петр и Василий Сички, Ярослав 

Лесив, Виталий Калиниченко, Василий Стус, Вячеслав Черновил, Зенон 

Красивский, Юрий Шухевич, Даниил Шумук и многие другие. Большая 

часть их была впоследствии арестована и сослана. Некоторые под 

давлением властей покинули страну и с 1980 года в Нью-Йорке начинает 

издаваться сборник "Вестник репрессий на Украине". 

Продолжались преследования греко-католической и католической 

церкви на Украине, а также различные религиозные секты – баптисты, 

свидетели Иеговы, евангелисты. Преследовались евреи и немцы, желав-

шие выехать на свою историческую родину. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Каковы были результаты хрущевских реформ на Украине? 

2. Что такое диссидентское движение? 

3. Назовите известных вам диссидентов. 

4. Можно ли назвать Петра Шелеста патриотом Украины? Ответ 

обоснуйте. 

5. Как вы оцениваете ситуацию на западноукраинских землях в 

начале 50-х гг. ХХ в.? 
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Тема 16. Независимая Украина в 1991 – начале ХХІ в. 

 

Семинарское занятие № 16. Независимая Украина в 1991 – начале 

ХХІ в. 

  

1. Предпосылки независимости. 

2. Провозглашение независимости в 1991 г. 

3. Конституция 1996 г.: основной закон украинского государства. 

4. Особенности социально-экономического розвития. 

5. Внешняя политика Украины у 1991 – 2000-х гг. 

 

1. Внимательно прочитайте предлагаемый текст, при необхо-

димости используя толковый словарь  

1. С начала 1980-х годов кризис в СССР охватил все сферы жизни. 

Хронически не хватало товаров, чтобы обеспечить внутренний рынок. 

Понижался уровень жизни населения. Это наблюдалось довольно давно, 

но поначалу удавалось выправить положение за счет продажи на Запад 

сырья – нефти, газа, древесины, а также благородных металлов и драго-

ценных камней. Однако к середине 1980-х годов упала цена на нефть и 

газ, а также начала сокращаться сырьевая база. Перед новым (с марта 

1985 года) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым 

встала проблема – как изменить в лучшую сторону положение в стране? 

Было решено добавить в советскую плановую систему элементы 

рыночной экономики. Хотя о новом курсе, получившем название 

перестройки, было объявлено еще на апрельском пленуме 1985 года, 

фактические изменения появились в 1987 году. Начали организовы-

ваться кооперативы, многие предприятия стали переходить на бригад-

ный подряд. 

Перестройка коснулась и политической стороны советской жизни. 

Были ослаблены репрессивные методы. Из лагерей стали выпускать 

политических заключенных. Появляются правдивые материалы о ста-

линских репрессиях, о коллективизации. Советское правительство во 

главе с Горбачевым начинают вести политику разоружения. Ослабляется 

военное и политическое воздействие на страны Варшавского договора – 

ГДР (Германскую Демократическую Республику), Польшу, Болгарию, 

Венгрию, Чехословакию, Румынию. В результате в этих странах в 
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короткое время терпят поражение коммунистические режимы этих 

стран, причем в большинстве случаев (кроме Румынии) они даже не 

оказывали сопротивления. В ноябре 1989 года была воссоединена ГДР 

И ФРГ, в результате чего появилось государство – Германия. Советские 

войска покидают все страны Варшавского договора. 

На Украине появляется множество политических организаций: 

антисталинское общество "Мемориал", Союз Независимой Украинской 

Молодежи, товарищество "Наследие". Активизирует свою деятельность 

Украинская Греко-Католическая и Украинская Католическая Церковь. 

Возрождается Украинская Автокефальная Православная Церковь. В 

1989 году при инициативе Союз писателей Украины и Украинской 

Хельсинской Группы было организовано общественное и политическое 

движение – Народный Рух Украины. 

Появляется множество новых независимых украинских изданий, 

многие украинские советские издания изменяют свою политическую 

направленность и часто название. Активизирует свою деятельность Рух. 

Его руководителями стали Иван Драч, Владимир Яворивский, Михаил 

Горинь, Сергей Конев. Рух выступает в защиту украинского языка, 

культуры, выдвигает программы экономического и политического 

развития. Он организовывает массовые мероприятия, такие как живая 

цепь, которая связала Киев со Львовом и Ивано-Франковском. В состав 

Верховного Совета (Верховнойи Рады) УССР проходят представители от 

РУХа и других политических организаций. Под их давлением Верховный 

Совет УССР 28 октября 1989 года принял закон о государственном 

статусе украинского языка. Многие деятели украинской культуры выхо-

дят из Компартии. К лету 1990 года обстановка на Украине накаляется. 

Вспыхивают забастовки шахтеров. В Киеве, у здания Верховного Совета 

украинские студенты начинают голодовку с требованием независимости. 

Их поддерживали многие простые граждане. В результате 16 июля 1990 

года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном 

суверенитете Украины. 

2. Те реформы, которые были предприняты в период перестройки 

однако не улучшили положение в экономике. Кроме того, был снят 

железный занавес и простые советские граждане смогли сравнить свой 

уровень жизни с уровнем жизни на западе. Также началось нацио-

нальное движение на Украине, в Прибалтике. Разразились националь-

ные конфликты на Кавказе и в Средней Азии. Половичные реформы, 
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проводимые Горбачевым не дали результата и положение в экономике 

только ухудшилось. Коммунистическая партия была дискредитирована 

новыми историческими материалами, а также повальным падением 

коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. От ком-

мунистов начала ускользать власть, особенно в западных республиках – 

Эстонии, Латвии, Литве, Украине. 

Реакционные коммунистические круги решили все вернуть на свои 

места. И 19 августа 1991 года, взяв под охрану Горбачева, который 

находился в Крыму на даче, они объявили о введении чрезвычайного 

положения. Власть в руки Государственный Комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП). В Москву были введены танки. Предполагалось 

ввести войска и в другие крупные города. Но это вызвало бурю 

протестов как в самой Москве, так и в национальных окраинах. К 21 

августа 1991 года путч был подавлен. После путча разрушились те 

слабые связующие, которые скрепляли еще СССР. Украинский Верхов-

ный Совет принял о выходе Украины из состав СССР. В Беловежской 

Пуще главы вновь созданных государств – Украины, Белоруссии и 

России, подписали договор, подтверждающий распад СССР. 

1 декабря 1991 года на референдуме большинство жителей 

Украины высказалось за создание независимого украинского госу-

дарства. Первым президентом Украины был выбран Леонид Кравчук. 

Был принят новые флаг, герб и гимн Украины. Началось формирование 

украинской армии, структуры управления. 

В конце 1991 – в начале 1992  гг. были утверждены атрибуты 

государственности – флаг, гимн, герб. Государственный флаг – стяг из 

двух горизонтальных полос голубого и желтого цветов. Гимн Украины – 

это музыкальное произведение, созданное поэтом П. Чубинским под 

музыку М. Вербицкого. Государственным гербом нашего государства 

является тризуб. Во время президенствования Леонида Макаровича  

Кравчука (декабрь 1991 – июль 1994) страну охватил экономический 

кризис, углублялась инфляция, жизненный уровень населения падал. 

Поэтому в Украине в марте 1994 года были проведены досрочные 

парламентские выборы и летом того же года украинский народ избрал 

президентом Украины Леонида Даниловича Кучму. Во втором туре он 

получил 52 % голосов избирателей. 

3. 26 июня 1996 года большинством голосов была принята 

Конституция независимой Украины. Сам факт ее принятия зафикси-
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ровал высокий уровень демократичности Украинского государства, его 

желание приблизится к высокоразвитым цивилизованным государствам. 

Состоит самый главный государственный документ из преамбулы, 14 

разделов, 161 статьи. В Конституцие Украины провозглашены права, 

свободы и обязательства человека и гражданина, рассмотрены вопросы 

проведения выборов и референдума, изложены особенности организа-

ции и деятельности высшего законодательного органа Украины – Вер-

ховной Рады, рассмотрено правовое положение Президента Украины, 

который является главой государства, гарантом государственного суве-

ренитета, территориальной целостности Украины, следит за соблюде-

нием Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Существенное 

влияние на процессы государственного строительства оказали полити-

ческие партии, количество которых постоянно увеличивается. К партиям 

левого спектра относятся Компартия Украины, Социалистическая партия 

и др. Партии центристской направленности – Народно-демократическая 

партия, Социал-демократическая и т. д. Правоцентристские – это Рух и 

менее значимые. К партиям правого, право-радикального спектра 

относятся Украинская Национальная Ассамблея – Украинская Народная 

самооборона (УНА-УНСО), Конгресс Украинских Националистов (КУН), 

Организация украинских националистов (ОУН) и др. Следует заметить, 

что в условиях политического противостояния, доминирования партий-

ных и олигархическо-клановых интересов. Ряд положений Конституции 

остаются нереализованными по сей день. 

4. Исторический опыт свидетельствует, что утверждение полити-

ческой независимости невозможно без создания высокоэффективной 

экономики. А одновременное ухудшение экономического положения в 

условиях социально-экономической нестабильности неминуемо ставит 

под угрозу политическую независимость и сам факт существования 

самостоятельного государства. На экономику Украины оказал влияние 

общий экономический кризис, охвативший все республики бывшего 

Союза в последнее десятилетие его существования. 

Разрыв традиционных экономических связей и отсутствие новых, 

построенных на рыночных отношениях, разрушение традиционных 

поставок сырья, материалов, энергоносителей, нераспорядительность 

руководителей привели к падению производства. Многие предприятия 

оказались на грани остановки, большинство их работали неритмично. 
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Выход из "рублевой зоны" требовал создания собственной финансовой 

системы и денежной единицы. Однако в первой половине 90-х годов не 

было сделано ничего, что могло бы принести позитивные результаты. 

Темпы инфляции в Украине были едва ли не самыми высокими в мире 

среди государств, в которых нет военных действий. Затягивание с 

введением полноценной украинской денежной единицы – гривны, 

силовые методы осуществления монетарной политики в условиях 

постоянного роста бюджетных расходов привели к дальнейшему 

разбалансированию финансовой системы. 

Со второй половины 90-х годов внимание к проблемам реформи-

рования экономики значительно усилилось. Базовым документом 

реализации этих заданий стала программа радикальных экономических 

преобразований, предложенная президентом Украины Леонидом Дани-

ловичем Кучмой. Несмотря на сложности с ее реализацией, много-

численные просчеты, в 1999 – 2000 гг. в экономике Украины наступила 

долгожданная стабилизация. Этому способствовали разгосударствление 

и приватизация украинских предприятий, реформа аграрного сектора 

экономики и постепенное формирование в нем новых производственных 

отношений, введение в 1996 году национальной валюты – гривны, 

положительные результаты внешнеэкономической деятельности. 

Главными принципами внешней политики независимой Украины 

являются миролюбие, демократизм и ядерное разоружение. 16 ноября 

1994 года Украина присоединилась к договору о нераспространении 

ядерного оружия. Украинское государство активно поддерживает торго-

вые связи со 189 странами мира. Преимущественная доля экспорта 

приходится на Россию, затем следуют Турция, Италия, Германия, США, 

Китай, Польша. Приоритетным направлением внешней политики Украи-

ны является ее интеграция в Европейское Сообщество. Важным шагом 

на этом пути стало принятие Украины в октябре 1995 года в Совет 

Европы. Украина надеется на получение статуса ассоциированного 

членства в ЕЭС. 

 

2. Ответьте на поставленные вопросы 

1. Что вам известно о деятельности РУХа? Назовите наиболее 

известных ее деятелей. 

2. Опишите государственный флаг Украины. 
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3. Назовите наиболее известных политиков Украины. 

4. Как вы оцениваете время президенства Леонида Кравчука?   

5. По вашему мнению, кто из политиков больше всего полезного 

сделал для своего народа? Ответ обоснуйте. 
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