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Тема 1. Периодизация истории Украины 
История – наука о прошлом человечества 
 
История Украины изучает события прошлого на нынешней 
территории Украины 
 

 

 

 

 

1 млн л. н. – 882 г.  Первобытное общество 

882–1240 гг. + Киевская Русь 

1240–1340 гг. + Галицко - Волынское княжество 

1340– 1648 гг. – Литовско - Польский период 

1648 – кон. XVIII в. + Гетманщина 

Кон. XVIII в. – 1917 г. – Российская и Австрийская империи 

1917–1921 гг. + Революция 

1921–1991 гг. – Украинская  Советская  
Социалистическая Республика 

1991 гг. – + Независимая Украина 
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Тема 2. Первобытное общество 
(1 млн л. н. – 882 г.) 

Археологическая периодизация истории Украины 
Археология – наука, которая изучает прошлое по вещественным источникам 

1. Палеолит  
 
(1млн –  
10 тыс. л. до н. э.) 
 

Питекантроп (человек прямоходящий)  - 1млн. л. н. 
– первые орудия труда (скребок,  рубило) 
– занятия: коллективная охота, собирательство 
– появление жилища и одежды, использование огня  
– форма общества - стадо 
Неандерталец  - 150 тыс. л. н. 
– появление речи 
– искусство  
–  религия (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия)  
– человеческое стадо → родовая община 
Кроманьонец (homo sapiens)  - 40 тыс. л. н. 
– стоянки: Королево, Мизин, Кирилловка, Межирич, 

Киик - Коба 
2. Мезолит  
 
(10–6 тыс. л. до н.э.) 

– таяние ледника →  вымирание мамонтов 
– водный транспорт, рыбалка     
– индивидуальная охота с помощью лука и стрел  
– микролиты 
– приручены собака, свинья, коза, овца 
– родовая община → соседская 

3. Неолит   
 
(6–4 тыс. л. до н. э.) 
 

–  «неолитическая революция» - переход от 
присваивающих форм хозяйствования к 
производящим  

– мотыга – первое земледельческое орудие 
–  оседлость 
– пиление, сверление, шлифовка камня 
– керамика  
– ткачество 

4. Энеолит  
(медно - каменный 
век)   
 
(4–3тыс. л. до н. э.) 
 

– начало обработки металлов (медь) 
– Трипольская культура (открыл В. В. Хвойка,1893) 
– занимали территорию Правобережной Украины 
– «рисованная керамика» 
– пахотное земледелие 
–  протогорода 
– двухэтажные дома 
– культ богини – матери, матриархат 
– не являются предками украинцев 
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5. Бронзовый век   
(2 тыс. до н. э.)   
 

– освоили выплавку бронзы – 1-й искусственный 
металл (Cu+Sn) 

– разделение на кочевников и земледельцев 
– изобретение колеса, колёсный транспорт 
– начало обмена 
– имущественное и социальное расслоение 
– выделение знати 
– формирование племён 
– начало межплеменных войн, патриархат 
– археологические культуры: ямная, катакомбная, 

бондарихинская 
                                                     
 
                                                        

6. Ранний 
железный  век  
(I тыс. до н. э. –  
нач. I тыс. н. э.) 
 

1) Киммерийцы (X - VII вв. до н. э.) 
– первыми на территории Украины освоили 

обработку железа  
– упомянуты в «Одиссее» Гомера 
– ираноязычные кочевники 
– освоили верховую езду 
– выделение военной знати  

2) Скифы (VII - III вв. до н. э.) 
– описаны в «Истории» Геродота в 5 в. до н. э. 
– 4 группы: – земледельцы (город  Гелон) 

– пахари 
– кочевники 
– царские 

– 513 г. до н. э. – отразили вторжение  персов во главе 
с Дарием I →  объединение → начало расцвета 

– ↑армия: конные лучники, акинак – короткий меч          
– курганы: Толстая могила, Гайманова могила, 

Солоха, Чертомлык 
– «звериный стиль» в искусстве (пектораль) 
– III в. до н. э. -  упадок , образование Малой Скифии  

(Крым и низовья Днепра)  
 3) Сарматы (III в. до н. э. – III в. н. э.) 

– изобрели стремя, армия - тяжелая конница 
– женщины - воины (амазонки) 

  –  разгромлены готами 
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Античные государства Северного Причерноморья 

VIII–VI вв. до н. э. – «Великая греческая колонизация» – расселение греков 
по берегам Средиземного и Черного моря  

На территории Украины основаны: 

Ольвия (в устье Южного Буга, возле Николаева) 
Тира (Белгород-Днестровский) 
Херсонес (Севастополь) 
Пантикапей → Боспорское царство (Керчь)  
Особенности развития античных полисов в Северном Причерноморье:  
– полисы = города – государства 
– сохранили греческий язык, религию, культуру   
– торговля с городами Греции, особенно с метрополиями 
– I в. н. э. – подчинены Римом 
– III в. – разгромлены готами 
– IV в. – окончательно уничтожены гуннами 

   
Формирование славян как этноса 

 
I - II вв. н. э. – формирование славян как этноса на территории Правобережной 
Украины (Полесье - Прикарпатье) путём смешения представителей 
зарубинецкой, пшеворской и  черняховской археологических культур в 
условиях военной активности готов; 
 
Упоминаются в византийских и римских источниках   
(Плиний Старший, Корнелий Тацит, Клавдий Птолемей)  
под названиями венеды, (II в.), анты, склавины (V в.) 
 

ІV – VI вв. - Великое переселение народов (гунны) 
 

V – VII вв. -  Великое расселение славян 

 

Западные Южные Восточные 
поляки 

чехи 
словаки 

сербы 
хорваты  

словенцы 
боснийцы 

черногорцы 
болгары  

македонцы 

украинцы 
русские 

беларусы 
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14. словене 

В степи – кочевники → ускорение этногенеза славян 

1. Готы – II–IV вв. 
2. Гунны – IV–V вв.            
3. Авары – VI–VII вв.     
4. Болгары – VII вв.           
5. Хазары – VIII–X вв. 
6. Печенеги – X–XI вв. 
7. Половцы – XI–XIII вв. 
8. Монголо-татары – XIII–XV вв. 

 
Тема 3. Киевская Русь (882–1240) 

 
Периодизация 

 
882–980 гг. 

становление 

 

980–1054 гг. 
расцвет 

1054–1240 гг. 
упадок 

Олег 
Игорь 
Ольга 

Святослав 

Владимир Великий 
Ярослав Мудрый 

 
 

Владимир Мономах 
 

 
 

Формирование восточнославянских союзов племен: 
 

1. поляне (Киев, среднее Поднепровье) 
2. древляне (южнее р. Припять) 
3. северяне (бассейн Десны и Сейма) 
4. дулебы (Волынь) 
5. бужане (Зп. Буг) 
6. волыняне (Волынь) 
7. уличи (Южный Буг) 
8. тиверцы (низовья Днестра) 
9. белые хорваты (Капаты, верхнее течение Днестра) 
10. дреговичи 
11. радимичи 
12. вятичи 
13. кривичи 
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Проблема происхождения государства у восточных славян 
 

Норманнская                       и                 антинорманнская теории 
образование Киевской Руси                                    норманны ускорили этот процесс,  
связано с приходом                                             но не сыграли в нем  
норманнской династии                                        решающей роли  
 
 
2 пол. VI в. – основание Киева полянами  (Кий, Щек, Хорив, Лыбидь) 
860 г. – в византийской хронике упоминается военный поход на Константинополь 
князя Аскольда и принятие им христианства, подписан первый договор между 
Киевским государством и Византией 

 
Аскольд и Дир 

кто они? 
бояре Рюрика (ПВЛ)              или   последние представители династии  Киевичей  
 

Киевская Русь в период становления 
 

Олег (882–912) Вещий 
1) 882 г. – основание Киевской Руси 
2) убийство Аскольда и Дира  
3) Полководец и родственник Рюрика, регент при Игоре 
4) Объединил Северную Русь (Новгород, Славия) и Южную (Киев, Куявия) 
5) Подчинил племена: 

 
 

  
                                                                            
                                                
 
 
 

6) Успешные походы против Византии 
907 г.  - прибил щит к воротам Константинополя 
911 г.  - заключил выгодный торговый договор 

Полян 

Древлян 

Северян 

Радимичей                      установил полюдье (дань)                      

Дреговичей 

Кривичей 

Словен                      

Чудь 

Мерю 
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Игорь (912–945) 
 

1) Присоединил Керченский полуостров  и Тамань,  
основал Тмутараканское княжество 

2) успешный поход на Закавказье  
3) первые стычки с печенегами 
4) два похода на Византию – неудачные 
 941 г. – флот Игоря сожгли греческим огнем 

944 г. – договор: Игорь обязуется не нападать на Византийские владения 
в Крыму 

5) 945 г. – погиб при попытке повторно собрать дань с древлян  
 
 

Ольга (945–964) 
 

1) месть древлянам  
а)  убийство послов                                             
б) сожжение Искоростеня 

2) упорядочен сбор дани (налоговая реформа) :  
уроки – четкий размер  
погосты – места сбора 
повоз – отработка дани путём её доставки 

3) восстановление отношений с Византией  
(Посольство 946 г, Константин Багрянородный) 

4) крещение Ольги (Русь осталась языческой) 
5) развитие международных отношений (Св. Римская империя, Оттон  I) 

 
 

Святослав (964–972)  «Запорожец на престоле» 
 

1) 964 г. – 965 г.  - подчинение вятичей, победа над волжскими болгарами, 
разгром Хазарского каганата (разрушение столицы  хазар – г. Итиль, 
захват г. Саркел) 

но → приход в степи Руси печенегов 
2) 968 г. – 1-й поход на Дунай: присоединение уличей и тиверцев,победа 

над болгарами, намерение перенести столицу в Переяслав-на-Дунае; 
3) 1-я защита Киева от печенегов 
4) административная реформа 968 г.: сыновья вместо племенных вождей 

(Ярополк – Киев, Олег – Овруч, Владимир – Новгород) 
5) 969 – 971 гг. – 2-й Дунайский поход: поражение от византийцев под 

Доростолом 
6) 972 г. – погиб на днепровских порогах (убит печенегами ) 
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 Расцвет Киевской Руси 
 

Владимир Великий (980–1015) Креститель, Святой, Ясное Солнышко 
 

1. Борьба за власть с братом Ярополком (972 - 980) 
2. Повторное подчинение восточных славян (вятичи) 
3. Укрепление границ на западе (город Владимир)  

и на юге («змиевы валы» - для защиты от печенегов) 
4. ↓ роль дружины в управлении государством, привлечение в дружину 

славян 
5. Административная реформа: 12 сыновей в крупнейших городах вместо 

племенных вождей → централизация управления 
6. Денежная реформа: вместо гривны (слитки серебра ок. 200 гр.) → 

монета (златники, сребренники), появление тризуба как госуд. символа 
7. Реформа языческого пантеона (6 богов во главе с Перуном) 
8. 988 г. - Крещение Руси   

– крещение Владимира в Корсуне 987 г. 
– 988 г. - крещение киевлян в р. Почайне 
– строительство Десятинной церкви (мозаики, фрески) 
– начало развития литературы и образование 
 
– создана централизованная система управления государством 
– международное признание Киевской Руси 
 

Ярослав Мудрый (1019–1054) 
 

1. Борьба за власть с братом Святополком Окаянным (1015–1019 гг.) 
2. Походы на запад и на север. Основание г. Юрьев 
3. Совместное правление с Мстиславом до 1036 г. 
 Правобережье Днепра –               Левобережье- 
 Ярослав (Киев)                              Мстислав (Тмутаракань, Чернигов)  
4. Разгром печенегов под Киевом (1036 г.) 
5. Строительство Софийского Собора (1037 г.) и Золотых Ворот  

+ школа, библиотека, скрипторий 
6. Застройка Киева (территория города ↑ в 7 раз) 
7. Основание Печерского монастыря (Антоний и Феодосий – основатели, 

Алимпий – иконописец, Агапит – целитель)  
7. «Русская правда» - сборник законов 
  – первая запись законов на Руси 

– замена кровной мести денежными штрафами 
– укрепление власти ВКК 

 – отражает и закрепляет социальное неравенство 
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Изгои (вне общества) 

 
 

8. Митрополлит Илларион – 1-й митрополит – русич,  
«Слово о законе и благодати» 1051 г. – первая книга, написанная в 
Киевской Руси 

 
8. «Тесть Европы» – «брачная дипломати» 
 дочь Анна – французский король Генрих I (Реймское евангелие) 
 дочь Елизавета – норвежский король Гарольд Смелый 
 дочь Анастасия – венгерский король Андраш I 

сын Всеволод – дочь византийского императора Анна Мономах 
 
 
 

 
Международное признание Киевской Руси 
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Киевская Русь в период феодальной раздробленности  
(1054 – 1240 гг.) 

 
Ротационная система престолонаследования 

 
Сыновья Ярослава должны были по очереди править в Киеве, после смерти 
ВКК власть передавалась следующему по старшинству брату. 
 
                            НО 
1054 –1073 гг. – Триумвират – совместное правление Изяслава, Святослава и 
Всеволода  

1) Совместная борьба против половцев и торков 
2) «Правда Ярославичей»- новый свод законов (1072 г.) 
              однако 
3) Захват земель «младших князей» 

– 1057 г. – смерть Вячеслава: 
Игоря → в Смоленск, г. Владимир → Изяславу 

– раздел смоленских земель после смерти Игоря 
– захват Полоцкого княжества (князя в тюрьму) 
– захват Святославом Новгорода; Всеволоду → Смоленск 

 
 
недовольство удельных князей, отказ подчиняться Киеву 

4) 1068 г. – поражение от половцев на р. Альте 
5) 1068 г. – изгнание Изяслава из Киева горожанами; 

1069 г. – возвращение 
6) 1073 г. – изгнание Изяслава из Киева Святославом и Всеволодом 

 
 

конец триумвирата 
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Владимир Всеволодович Мономах (1113–1125) 

1. Любечский съезд 1097 г.: «Пусть каждый правит вотчиной своей» 
- Попытка объединить русских князей для борьбы против половцев 
- Юридически закреплена феодальная раздробленность (федерация) 
- Междоусобицы прекратить не удалось 

2. Князь Переяславский (1093–1113) 
3. Борьба с половцами (83 похода, ↑↑ 1103, 1111) 
4. 1113 г. – приглашён киевским вече править в Киеве 
5. 1113 г. – монахом Нестором написана «Повесть временных лет» 
6. Объединил ¾ К/Р (кроме Галицкого княжества) 
7. Забота об экономическом развитии государства. Поддержка мещан и 

крестьян в их противостоянии с боярами. 
8. Строительство моста через Днепр 
9.  «Устав Владимира Всеволодовича» - дополнение к «Правде Ярославичей» 
10.  «Поучение детям» – политическое завещание  
11. Династические браки: 

Владимир Мономах + английская принцесса Гита 
сын Мстислав +шведская принцесса Кристина 
дочь ? +венгерский король Коломан 
сын Юрий + дочь половецкого хана 

 
Мстислав Владимирович (1125–1132) 
 

1. Сохранение целостности русских княжеств (продолжал политику отца) 
 

 
Распад Киевской Руси  
на удельные княжества  

после смерти Мстислава Владимировича: 
Киевское, Переяславское, Черниговское, Волынское, Галицкое и др. 

 
Причины феодальной раздробленности 

1. Отсутствие общепризнанной системы престолонаследия 
2. Экономический подъем в удельных княжествах 
3. Зависимость удельных князей от местного боярства 
4. Междоусобицы. Борьба князей за Киев 
5. Постоянные набеги половцев 
6. Развитие вотчинного землевладения 
7. Упадок торгового пути «Из варяг – в греки» 
8. Возрастание роли народных собраний - вече 
9. Огромная территория + неразвитость путей сообщения 
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Киевская Русь в XII – первой половине XIII в. 
1185 г. – неудачный поход против половцев новгород-северского князя Игоря 

Святославовича 
1187 г. –1- е упоминание названия «Украина» в «Слове о полку Игореве» в 

связи с гибелью переяславского князя Владимира Глебовича 
1223 г. – Битва на р. Калке 
Монголо-татары (Чингисхан)  ˃  половцы + русские князья  
1237 г. – второй приход монголо - татар на Русь 
1240 г. – взятие Киева монголо - татарами (хан Батый/ тысяцкий Дмитрий) 
 
 

Гибель Киевской Руси 
 

Тема 4. Галицко-Волынское княжество 
1199 – 1340 

 
Галицкое княжество Волынское княжество 

Династия Ростиславичей, потомки 
внука Ярослава Мудрого –  
Ростислава  Владимировича 

Династия Мономаховичей  
(внук Владимира Мономаха – 
Изяслав Владимирович 

Центр – г. Галич Центр – г. Владимир 
– сильное боярство (торговля солью) – сильная княжеская власть 
– отделилось от Киева в 1097 г. – отделилось от Киева в 1132 г. 
Ярослав Осмомысл  (1153–1187) 
 знал 8 языков 
 торговля по Днестру 
 строительство городов и храмов 

(Успенский собор в Галиче) 
 МО с Византией и Св. Римской 

империей, Польшей и Венгрией 
 борьба с боярами  
 упоминается в «Слове о полку 

Игореве» и «Хронике» Никиты 
Хониата 

Роман Мстиславович (1173–1199)  
 
 

 

 
 
 

1199 г. – объединение ГВК 
под руководством Романа Мстиславовича 
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Роман Мстиславович (1199 – 1205) 
1) Борьба с галицкими боярами 
2) 1203 г. – присоединения Киева 
3) Успешные походы против половцев и литовцев 
4) Международные отношения с Византией, Св. Римской империей 
5) Претензии на польский престол 
6) Погиб в 1205 г. в Польше в бою под Завыхвостом 
 

Данило Романович Галицкий (1238–1264)  
Расцвет Галицко-Волынского княжества 

1. 1214 г. – укрепился в волынском княжестве,  
поиск союзников для борьбы за Галич (Мстислав Удалой) 

2. Совместное правление с братом Васильком 
3. 1223 г. – участвовал в битве на р. Калке 
4. 1238 гг. – укрепился в Галиче; Волынь→ Васильку 
5. 1238 г.– разгром немецких рыцарей под Дорогичином 
6. 1238 г. – присоединил Киев (наместник - тысяцкий Дмитрий) 
7. Попытка борьбы с монголо - татарами (1241 – захвачены Галич, Владимир) 
8. 1245 – битва под Ярославом – победа над венгерско – польскими феодалами 
9. 1245–1246 - поездка в Орду за ярлыком (иго, баскак) 
10.  Строительство крепостей (1256 г. – Львов) 
11. Коронован в 1253 г. в г. Дорогичин  за инициативу организации крестового 

похода против монголо - татар 
 
 

1264 г. 
 

Галицкое княжество Волынское княжество 
 

Лев Данилович 
(1264–1301) 

– участие в военных походах  
монголо-татар 
– присоединение Люблинщины и 
Закарпатья  
– перенес столицу из Холма во Львов 
– дипломатические отношения с 
Чехией, Венгрией, Литвой, 
Тевтонским орденом 
  
 

Василько Романович 
(1234–1264–1269) 

– ближайший помощник Данила 
Галицкого в управлении ГВК 

Владимир Василькович 
(1269–1288) 

– «книжник и философ» (при нем 
написана последняя часть Галицко-
Волынской летописи) 
– строительство городов и замков, 
поддержка мещан 
– защита от Литвы 
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Юрий I Львович 

1301–1308 
 принял королевский титул  
 столица: Львов→ Владимир-Волынский 
 1303 г. – образование Галицкой митрополии 

Андрей и Лев Юрьевичи 
1308–1323 

 союзничество с поляками и немцами 
 борьба с Литвой и монголами 
 погибли в войне с Ордой «непреодолимый щит» 

Юрий II Болеслав 
1323–1340 

 нормализация отношений с Золотой Ордой, Литвой, Тевтонским 
орденом 

 напряженные отношения с Польшей и Венгрией 
 конфликт с боярами 
 1340 г. – отравлен 

 
Падение ГВК 

↓ 
Борьба Литвы, Польши и Венгрии за земли ГВК 

 
Культура Киевской Руси и Галицко – Волынского княжества 

1. Литература 
1) Реймское евангелие  ≈ 40-е гг. XI в. 
2) «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона –1051 г. 
3) Остромирово евангелие – 1056–1057 гг. 
4) Изборник Святослава – 1073 г. 
5) «Поучение» Владимира Мономаха – 1096 г. 
6) «Повесть временных лет» – 1113–1116 гг.  
7) «Слово о полку Игореве» – 1187 г. 
 

2. Архитектура 
1) Десятинная церковь (≈989 – 996) (Храм Богородицы) 
2) Софийский собор – 1037 г. (+Золотые ворота) 
3) Спасо - Преображенский собор – 1036 г. в Чернигове 
4) Успенский собор Печерского монастыря – 1073–1078 гг. 
5) Михайловский Златоверхий собор – 1108–1113 гг. 
6) Успенский собор во Владимире – 1161 г. 
7) Пятницкая церковь в Чернигове XII в. 
8) Храм святого Пантелеймона в Галиче XII в. 
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3. Изобразительное искусство 

1) Мозаики «Богоматерь Оранта» и «Христос Вседержитель» в Софийском 
соборе 
2) Холмская икона Богоматери XI в. 
3) Вышгородская икона Богоматери XІI в.  
4) Свенская икона Богородицы со святыми Антонием и Феодосием 
Печерскими (начало XII в.) 
6) Дорогобужская икона Богоматери (последней трети XIIІ в.) 

 
Тема 5. Литовско – Русское государство.  

(2 пол. XIV – 1 пол. XVI в.) 
 
 
Завоевание украинских земель соседними государствами в XIV–XV вв.  

 
 

 
 

Закарпатье→
Венгрия

Восточная 
Галичина, 

Западная Волынь, 
Западное Подолье 

→Польша

Северная Буковина 
→ Молдовское 

княжество

Южная Бессарабия 
(Подунавье), 

Южный Крым →
Османская 

империя 

Крым, Приазовье →
Крымское ханство

Восточная Украина 
(Донбасс, 

Слобожанщина)→
Большая Орда

Чернигово-
Северщина (с XV в.) 

→ Московское 
княжество 

Киевщина, 
Восточная Волынь, 

Восточное 
Подолье, 

Чернигово- 
Северщина→ 

Великое княжество 
Литовское
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Галичина под властью Польши 
1) 1340–1387 гг. – борьба Польши за Галичину (Казимир III Великий, Ядвига) 
2) Польско-католическая колонизация Галичины 
3) Новое административно-территориальное деление: воеводства 

1. Русское (Галич, Львов, Перемышль, Санок) – 1434; центр – Львов 
2. Белзкое (Западная Волынь); центр – г. Белз 
3. Подольское (Западное Подолье);  центр – Каменец-Подольский 

4) Польское законодательство вместо русских законов 
5) Магдебургское право – право городов на самоуправление  
 - Ратуша – здание, где находится магистрат 
 - Цех – объединение ремесленников одной специальности 
 

 
Вхождение украинских земель в состав Великого княжества 

Литовского 
 
Миндовг (XІІІ в.) – объединение литовских племен, создание государства в 
Прибалтике 
Гедимин (1314–1341) –   +Белорусские земли 
Любарт Гедиминович (1340–1345) –  +Волынь, борьба с поляками 
Ольгерд Гедиминович (1345–1377) +Украинские земли 

1. 1362г.- Битва на р. Синие воды 
ВКЛ > монголо-татары 
   ↓ 
установление власти Великого княжества Литовского над 
украинскими землями 

2. «Мы старины не рушим, новизны не вводим» 
а) сохранение власти русских князей 
б) русский язык – государственный 
в) законодательство – «Русская правда» 
г) православие 
д) автономия украинских княжеств в составе Великого княжества 
Литовского 

Ягайло (1377–1392) 

Кревская уния 1385 г. –  
попытка объединения Великого княжества Литовского и Польши 

 
Предпосылки 

1) Желание литовской мелкой знати обладать правами польской 
2) Желание польских магнатов получить земли в Литве 
3) Угроза со стороны тевтонцев 
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Содержание 
1) Династический брак Великого князя Литовского Ягайла и польской 
королевы Ядвиги 
2) Объединение Великого княжества Литовского и Польши в одно государство 
3) Ягайло – король польский 
4) Окатоличивание населения Великого княжества Литовского 
5) Уравнение в правах литовской и польской шляхты 

НО 
Витовт – Великий князь Литовский, 

Ягайло – король польский 
 
Витовт (1392–1430) 

1) Противник объединения Великого княжества Литовского с Польшей 
2) 1399 г. – битва на Ворскле. Поражение от монголо-татар. 
3) 1401 г. – Виленская уния - признание Витовтом власти Ягайла при 
условии сохранения за Витовтом титула Великого князя Литовского 
пожизненно 
4) 1410 г. – Грюнвальдская битва 
       Литва + Польша → Тевтонский орден 
5) 1413 г. – Городельская уния - отказ объединения Польши и Великого 

княжества Литовского после смерти Витовта, по окатоличивание Литвы + 
централизация управления → замена удельных князей на чиновников 
 
 
 

укрепление власти Великого княжества Литовского 
 

Смерть Витовта 1430 
↓ 

Борьба за престол 
 
 
 

Свидригайло 
1430–1435 

 Сигизмунд 
1432–1440 

 
– защита православного 
населения Великого 
княжества Литовского 
– противник сближения с 
Польшей 

но 
– ↑ налоги 

1435 г. 
Битва под 

Вилькомиром       
< 
 

– сторонник сближения с 
Польшей 
– поддерживал идею 
централизации и окатоличивания 

но 
– уравнение в правах католиков 
и православных 
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Казимир IV Ягайлович (1440 – 1492) 
– завершение ликвидации автономии украинских земель  
(1471 – последним утратило автономию Киевское княжество: после смерти 
князя Михаила Олельковича назначен литовский воевода Мартын Гаштовт) 
 
1514 г. – битва под Оршей – победа литовского князя Константина 
Острожского над московскими войсками 
 

Крымское ханство 
1449 г. – образование Крымского ханства, Хаджи - Гирей 
1478 г. – вассальная зависимость от Османской империи  
Бахчисарай – столица 
Кафа – крупнейший невольничий рынок 

 
 

Тема 6. Украинские земли в составе Речи Посполитой.  
(2 пол. XVI в.) 

Люблинская уния 1569 г. 
 
Предпосылки 
1. Кревская уния 1385г. 
2. Стремление польских магнатов получить земли в Литве (для ведения 
товарного с/х) 
3. Стремление литовской шляхты обладать правами польской 
4. Угроза Литве со стороны Московского царства (Иван Грозный, Ливонская 
война) 
 
Ход 

 1.01.1569 – начало сейма в Люблине. Отказ литовцев подписать 
соглашение на неравноправных условиях → Литовская делегация 
покидает сейм 

 Польские войска оккупируют украинские земли 
 1.07.1569 – литовцы возвращаются в Люблин и подписывают унию на 

условиях поляков 
 

Содержание 
– объединение Литвы и Польши в единое государство Речь Посполитую 
– общий выборный король 
– общий сейм (парламент) 
- вхождение украинских земель в состав Польши (Волынское, Киевское, 
Брацлавское воеводства) 
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Последствия для украинского народа 
 

– + 
1. Закрепощение украинских 
крестьян (Литовские статуты 1529, 
1566,1588) 
2. Фольварки – товарные хозяйства, 
основанные на труде крепостных 
3. Окатоличивание, деятельность 
ордена иезуитов 
4. Ополячивание и окатоличивание 
украинской шляхты→ 
денационализация→ потеря 
украинским народом национальной 
элиты 

1. Ускорение экономического 
развития  
2. ↑доступ к европейской культуре 
(«Возрождение»), «барокко» в 
искусстве 
3. Иезуитские коллегиумы, 
повышение уровня образованности 
4. Формирование казачества – новой 
национальной элиты 

 
Брестская уния 1596 г. 

 
– попытка объединения православной и католической церкви на Украине, 
создание греко-католической (униатской) церкви 
Предпосылки: 
1. Падение Константинополя в 1453 г. и образование Московского патриархата 
в 1589 г. 
2. Переход европейских стран на Григорианский календарь в 1582 г. 
3. Дискриминация православных, особенно после Люблинской унии 
4. Деятельность братств – объединений православных мещан (Львовское –
1586 г., Киевское – 1615 г.) 
За унию – Ипатий Потий 
 Кирило Терлецкий   
 митрополит Михаил Рогоза        
Против – Гедеон Балабан (Львов) 
 Михайло Копистенский (Перемышль) 
 Василий – Константин Острожский  
 Львовское братство 
 

Особенности греко-католической церкви 
– католическое  

 Догматика 
 Подчинение Папе Римскому 

– православное:   
 Богослужение 
 Праздники 
 Таинства 

 Храмовая архитектура 
 Иконопись 
 Язык богослужения 



 22

Украинская культура второй пол. XVI - первой пол. XVII в. 
1. Главные факторы развития: «Возрождение», гуманизм, реформация, 
контрреформация 
 
2. Украинский язык:  перевод церковных книг на простой украинский язык 
– Пересопницкое евангелие (1556–1561) – используется при инаугурации 
Президента Украины 
 
3. Образование 
– иезуитские коллегиумы – высокие стандарты образования 
– Острожская академия (1576–1578) – православие + европейское образование 
– Братские школы: Львов 1586 г., Киев 1615 г. 
– Киево – Могилянская коллегия 1632 г. 
 
4. Книгопечатание 

– Швайпольт Фиоль – в 1491 году напечатал в Кракове первые книги 
кириллицей «Часослов» и «Октоих» 
– Иван Федоров(ич) – напечатал  первые книги в Украине 

1574 г., Львов – «Апостол», «Букварь» 
1578 г., Острог – «Букварь» 
1580 г., Острог – «Новый Завет» 
1581 г., Острог – «Острожская библия»  

 
5. Полемическая литература – дискуссия богословов, сторонников и 
противников Брестской унии (вторая половина XVI- начало XVII ст.) 
кат.    П. Скарга «Про єдність Божої Церкви під одним Пастирем» 
прав.  Г.Смотрицкий «Ключ царства небесного» 1587г. 
прав.  М.Смотрицкий «Тренос» («Плач») 1610г. 
прав.  Ив. Вишенский «Послание к епископам» 
ун.      Ип.Ипотий «Уния или изложение преварительных артикулов» 
 
6. Живопись (портретная и батальная), гравюра  
 
7. Архитектура: бастионная и барокко 
 
8. Театр (школьная драма, интермедия, вертеп) 
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Возникновение казачества и его становление в качестве элиты 
украинского общества 

(конец XV – первая половина XVII в.) 
 
1489 г. – первое упоминание об украинских казаках в письменных источниках  

казак – свободный вооруженный человек 
уходники – казаки, уходившие в Дикое поле на сезон 
зимовник – постоянное поселение казаков в Диком поле  
Запорожская Сечь – крепость казаков, позже - территория, 
контролируемая казаками на польско-татарском пограничье 

1556 г. – основание 1-й Запорожской Сечи на острове Малая Хортица 
Дмитрием Вишневецким (Байда) 

 
Рада – собрание всех казаков – верховный орган власти на Сечи 

кошевой атаман  
писарь 

старшина       судья  
обозный          
хорунжий 
куренные атаманы 
  
булава 
бунчук 

      клейноды       каламар 
     (символы        литавры 
        власти)         печать 

 хоругвь 
пернач 

1577 – Молдавский поход Ивана Подковы 
1578 – создание реестрового казачества 

(600 чел.) при польском короле  Стефане Батории 
Гетман – глава реестровых казаков 

но 
1) преследование запорожских казаков 
2) усиление барщины 
 
Казацко-крестьянские восстания – конец XVI в. 

1) 1591–1593 гг. – восстание Криштофа Косинского – битва под Пяткой  
2) 1594–1596 гг. – восстание Северина Наливайка – битва возле урочища 
Солоница 

 
подавлены 
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Тема 7. Украинские земли в составе Речи Посполитой 
(1 пол. XVIІ в.) 

Гетман и кошевой атаман Петр Конашевич Сагайдачный 
[1605–1616–1622] 

1) Примирение с поляками  
2) ↑ дисциплина  
3) Успешные морские походы против турков и татар 

1606 г. – 1614 г. – Аккерман, Килия, Варна, Перекоп, Измаил, Килия, 
Аккерман, Трапезунд, Синоп  
1615 г. – Стамбул  
1616 г. – Кафа 

4) 1618 год – поддержка Речи Посполитой в войне с Москвой. 
5) 1620 г. – вступление всего войска запорожского в Киевское братство 
6) 1620 г. – восстановление Киевской митрополии (патриарх Феофан)  

митрополит Иов Борецкий (1620–1632 гг.),  
митрополит Петр Могила  (1632 – 1647гг.) 

7) 1620 г. – поражение поляков в битве под Цецорой от турков 
8) 1621 г. – Хотинская битва 

Битва между турками (250 тыс.) и поляками (35 тыс.) + казаками (40 тыс.) 
Поражение турков, убийство янычарами султана Османа II. 

Но - смерть Сагайдачного 
 
Казачество – новая элита украинского православного общества и реальная 
угроза польскому владычеству на украинских землях. 

 
Казацко-крестьянские восстания 20–30-х гг. XVII в. 

1. 1625 г.–Марко Жмайло – битва у Куруковского озера → реестр ↑до 6 тыс. 
2. 1630 г.–Тарас Федорович (Трясило) – «Тарасова ночь»→реестр↑ до 8 тыс. 
3. 1635 г. – Иван Сулима → разрушение крепости Кодак 
4. 1637 г. – Павло Павлюк (Бут) → разгром казаков под Кумейками 
5. 1638 г. – Яков Острянин + Дмитрий Гуня+ Карпо Скидан 

 → отступление на Слобожанщину и основание города Чугуев 
 

 
«Ординация 1638 г.» 

- реестр 6 тыс. 
- отмена казацкого самоуправления 
- ограничение территории проживания казаков 
- возвращение в крепостничество нереестровцев 
- смертная казнь за побег на Сечь 
 

1638 – 1648 - «Золотой покой» 
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Тема 8. Национально-освободительная война  
под руководством Богдана Хмельницкого  

1648–1657 гг. 
 
  Периодизация 
I.  1648–1649 гг. – Зборовский договор 
II. 1649–1651 гг. – Белоцерковский договор  
III.  1651–1654 гг. – Переяславская Рада 
IV.  1654–1657 гг. – смерть Богдана Хмельницкого 
 
  Причины НОВ 
1. ↑эксплуатации крестьян (арендаторы) 
2. Магнатский произвол по отношению к шляхте и мещанам 
3. Насаждения католичества 
4. Ординация 1638 г.→ притеснение казаков 
 
  Повод 
Попытка польского шляхтича Даниэля Чаплинского завладеть имением Богдана 
Хмельницкого. 

 
Богдан (Зиновий) Михайлович Хмельницкий 

(1595–1657) 
 родился в семье мелкого украинского шляхтича М. Хмельницкого 
 родовое имение - хутор Суботов возле Чигирина 
 образование – иезуитский коллегиум во Львове (польский, латынь) 
 1620–1622 гг. – турецкий плен (турецкий, татарский языки) 
 реестровый казак, не участвовал в восстаниях 20–30-х гг. 
 1638 г. – писарь Войска Запорожского 
 1648 г. – возглавил восстание против Польши, избран гетманом 

I период  1648–1649 гг.  
январь 1648 г.            избрание Богдана Хмельницкого кошевым 
Февраль 1648 г. союз с Крымским ханством 
5–6 мая 1648 г. битва под Желтыми водами – разгром авангарда 

польской армии во главе со Ст. Потоцким 
16 мая 1648 г. битва под Корсунем  

– разгром основных польских сил в урочище 
Горохова Диброва (засада М. Кривоноса) 
– захват польского обоза, артиллерии ≈10тыс. 
пленных 
         ↓ 
– массовое антипольское восстание на 
Правобережной Украине 
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11–13 сентября 1648 г. битва под Пилявцами 
с одной стороны – казаки + крестьяне (80–100тыс.) 
с другой стороны – поляки (32 тыс.) + немцы (8 тыс.) 
Руководство: Доминик Заславский – «перина», 
Михаил Остророг – «латина», 
Александр Конецпольский – «дитина» 

конец сентября – 
начало октября 1648 г. 

осада Львова 
– взятие Высокого замка казаками М. Кривоноса 
– выкуп – 200 тыс. злотых 

конец октября – 
начало ноября 1648 г. 

осада Замостья 

 
Причины прекращения боевых действий в 1648 г. 

1. Приближение зимы и общая усталость армии. 
2. Война на этнических польских территориях. 
3. Ненадежность татар как союзников. 
4. Угроза вторжения литовцев. 
5. Эпидемия чумы (смерть М. Кривоноса). 
6. Готовность новоизбранного короля Яна ІІ Казимира (1648-1668) к 

переговорам с казаками. 
7. Отсутствие у Богдана Хмельницкого четких целей войны. 

Декабрь 1648 г. – торжественный въезд Богдана Хмельницкого в Киев.  
 Б.Х. – украинский Моисей (патриарх Паисий) 
Февраль 1649 г. – переговоры в Переяславе с польской делегацией→ Б.Х. 
формулирует цели НОВ 
 
Лето 1649 г. - Битва под Збаражем и Зборовом 
 

 казаки (Богдан Хмельницкий) поляки 

  +   > Ян Казимир – 25 тыс. 

татары (Ислам Гирей ІІІ) Я. Вишневецкий – 15 тыс. 

 



 27

Зборовский договор 1649 г. 
1. Реестр 40 тыс. человек 
2. Территория Войска Запорожского – Киевщина, Черниговщина, 

Брацлавщина 
3. Власть → казакам и православной шляхте 
4. Киевскому митрополиту – место в сейме 
5. Восставшим – амнистия 

   но 
– возвращение поляков в свои имения 
– возвращение крестьян в крепостничество 
                              ↓ 
   недовольство крестьян, недовольство поляков 
                              ↓ 
             продолжение войны 

ІІ период 1649-1651 
1650 г. – деятельность Богдана Хмельницкого по формированию   

 Гетманщины как государства: 
а) власть: Генеральная рада  

старшинская рада 
гетман 
  ↓  ↓  ↓ 
полковники (16 полков) 
   ↓ ↓  ↓  
сотники 

б) «Универсалы» – указы Богдана Хмельницкого. 
в) Международные отношения с Московским княжеством, 
Османской империей, Молдавским княжеством. 

1651 г., июнь – битва под Берестечком 
поляки                                            казаки 
     +                                                    + 
немецкие                VS                 татарская  
наемники                                       конница 
200тыс.                                           200 тыс. 
 
 
бегство татар, плен Богдана Хмельницкого 
оборона под руководством Ивана Богуна,  
поражение казаков,  

1651 г. – Белоцерковский мирный договор 
1) Реестр - 20 тыс. чел. 
2) Территория: Киевское воеводство. 
3)  Запрет гетману международных отношений. 
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ІІІ период 1651-1654 
1652 г. – битва под Батогом  

Уничтожение казаками 30-тыс. польской армии во главе с 
М. Калиновским (сравнивают с победой Ганнибала над Римом под 
Каннами в 216 г. до н. э.). 

1653 г. – женитьба Тимоша Хмельницкого на дочери молдавского господаря  
Василе Лупу – Розанде 

1653 г. – гибель Тимоша Хмельницкого при обороне г. Сучава 
1653 г. – осада крепости Жванец (казаками + татары) 

 
 

предательство татар → перемирье → 
поиск Богданом Хмельницким надежных союзников 
Османская империя        ?       Московское княжество 

 
 IV период 1654-1657 

8 января 1654 г. 
Переяславская рада 

Богдан                                                       Василий 
Хмельницкий                                            Бутурлин 
     +                                                           (посол московского царя  
казаки                                                        Алексея Михайловича) 
 
 
устный договор о военном союзе Гетманщины и Московского 
княжества против Польши 
                                         ↓ 
«Мартовские статьи» 1654 г. 
1. Военный союз против Польши. 
2. Протекторат Московского княжества над Гетманщиной. 
3. Выплаты Москве за помощь в войне против поляков. 
4. Реестр 60тыс. казаков. 
5. Административно - территориальное деление Гетманщины на 

полки. 
6. Полная власть гетмана и старшины над Гетманщиной, в т. ч. 

международные отношения – кроме отношений с Османской 
империей и Речью Посполитой. 
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Война 

Гетманщина          VS            Речь Посполитая   

Москва                                     Татары   

 

1655 г. – битва под Охматовым (Дрижиполе), битва под Озерной,  

битва под Городком и осада Львова→ 

преимущество украинско – московских сил над польско – татарскими 

но – вторжение в Польшу Швеции → угроза уничтожения  

Речи Посполитой как государства 

1656 г. – Виленское перемирье Москвы и Польши 
                               ↓  

попытки Богдана Хмельницкого сформировать антипольскую 
коалицию европейских государств  
(Трансильвания, Швеция, Бранденбург, Молдавия, Валахия и Литва) 

1657,  январь - Поход А. Жадановича на западноукраинские земли - 

безрезультатный 

27 июля 1657 г. – смерть Богдана Хмельницкого 
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Тема 9. «Руина» (1657–1687) 
Юрий Хмельницкий (1657) 
Иван Выговский (1657–1659) 

1) Восстание М.Пушкаря и Я.Барабаша 1658  г. 
2) Гадячский договор 1658  г. – союз с Польшей 
3) Разгром московской армии под Конотопом 1659  г. 

Юрий Хмельницкий (II) (1659–1663) 
1) 1659 г. – Переяславский договор с Москвой 
2) 1660 г. – поражение под Чудновым 
3) 1660 г. – Слободищенский трактат с Польшей 

1663 
Чорна рада 

г. Нежин 
 

Правобережье  Левобережье 
Павло Тетеря 

(1663–1665) 
1) откровенно пропольская 

политика 
2) 1664 г. – казнь Выговского 

 
Петро Дорошенко 

(1665–1676) 
1) цель– объединение Украины 
2) наемная армия 
3) 1668г. – гетман всей 

Украины 
4) борьба за власть с 

М. Ханенком и П. Суховием 
5) союз с Турцией 
6) 1672 г. – разгром поляков-

Бучацкий мир 
7) 1676 г. – сложил булаву 

перед Самойловичем 
8) «Солнце Руины» 

 
Юрий Хмельницкий III  

(1677–1678) 
Чигиринские походы (отвоевать 
Правобережную Украину) 
                       ↓ 
Опустошения Правобережной 
Украины 

 

 
 
 

1667 г. 
Андрусовское 

перемирье  
 

Пб                         Лб 
↓                             ↓                       
Польша          Москва 
 
 

1681 г. 
Бахчисарайский 

мир 
 

Пб                         Лб 
↓                              ↓ 
Турция           Москва 
незаселять 
20 лет 

 
1686 г. 

«Вечный мир» 
 

Пб                        Лб 
↓                            ↓ 
Польша          Москва 

Иван Брюховецкий 
(1663–1668) 

1) демагог 
2) 1665 г. – Московские 

статьи 
3) возглавил антимосковское 

восстание  
4) 1668 г. – убит казаками 

 
Демьян Многогрешный 

(1668–1672) 
1) Глуховские статьи 1669 г. 
2) раздача земли «кумовьям» 

 
Иван Самойлович 

(1672–1687) 
1) Конотопские статьи 
2) опора на казацкую 

старшину 
3) принял булаву от 

Дорошенка 
4) 1678 – «великий сгон» с Пб 
5) 1686 - провал Азовского 

похода 
6) 1686 – подчинение УПЦ 

Московскому патриархату 

1687 г. – гетман Иван Мазепа → конец Руины 
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Слобожанщина в XVII-XVIII вв. 
 

ХІІІ в. – опустошение региона монголо - татарами→ «Дикое поле» 
XV в. – формальное включение в состав Московского княжества 
ХVII в. – начало повторного заселения 
Слобода – поселение, освобождённое от уплаты налогов на определённый срок 
1638 – основание Чугуева казаками во главе с Яковом Острянином 
1654 – основание Харькова (Иван Каркач?) 
1655 – основание г. Сумы (Герасим Кондратьев) 
Слободские полки: 
Харьковский 
Сумской 
Ахтырский 
Изюмский 
Острогожский 
Особенности казацкого самоуправления на Слобожанщине 
1.Подчинение не гетману, а белгородскому воеводе. Каждый полк отдельно и 
на разных условиях получал грамоту на самоуправление 
2. Выборность полковников, но власть – пожизненно. Полковничьи династии. 
3. Борьба с крымскими татарами (Изюмский, Муравский шлях) 
1765 – ликвидация автономии слободских казацких полков.  
Образование Слободско – Украинской губернии. 
 

Запорожская Сечь в XVII-XVIII вв. 
1. Хортицкая (1552 – 1558) 
2. Томаковская (1564 – 1593) 
3. Базавлуцкая (1593 - 1630) 
4. Микитинская (1628 – 1652) 
5. Чортомлыцкая (1652 – 1709) 
6. Олешковская (1711 – 1734) 
7. Новая (Пидпильненская) (1734 – 1775) – деление на паланки 

+ 
 Задунайская (1775 – 1728) 
 
Иван Сирко  - кошевой атаман в 1665-1680 гг. Более 60 успешных походов 
против татар. Впервые успешно форсировал Сиваш. Письмо турецкому 
султану. Но – вмешательство в политику гетманов → роль Запорожской Сечи в 
период «Руины» - деструктивная 
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Тема 10. Украинские земли в конце XVII  - первой пол. XVIII в. 
Иван Степанович Мазепа 

(1687–1709) 
 выходец из мелкой украинской шляхты 
 в молодости служил при дворе польского короля  Яна II Казимира 
 служба у Дорошенко, взят в плен И. Сирко, есаул при И. Самойловиче  
 избран гетманом на Коломацкой раде 1687 г. Подписал Коломацкие 

статьи (! поощрять браки между украинцами и русскими) 
Политика: 

 опора на старшину, формирование украинской казацкой аристократии 
 введение 2-х дневной барщины для крестьян 
 крупнейший в Украине землевладелец 
 «мазепинское барокко» – строительство новых и реконструкция 

существующих храмов  
 развитие образования, искусства (Киево-Могилянская академия 1701) 
 притеснение запорожцев 

– на строительство СПб, Волго-Донского канала 
– на войны (1689 – 2-й Азовский поход – неудачный) 

 участие в войнах Петра I (Северная война 1700–1721 с Швецией) 
 1702–1704 гг. - подавление восстания С. Палия на Правобережной 

Украине (в Польше борьба за престол между Августом ІІ (ориентация 
на Россию) и Станиславом Лещинским (ориентация на Швецию)) 

 1706 г. – начало тайных переговоров с шведским королём Карлом XII 
 1708 г., октябрь – открытый переход на сторону шведов 

   ↓ 
 1708 г., октябрь – ноябрь – анафема Мазепе 

– уничтожение Батурина 
– избрание гетманом Ивана Скоропадского 

 1709 г. - переход на сторону Мазепы 8 тыс. запорожцев во главе с 
К. Гордиенком  – уничтожение Петром I Чортомлыцкой Сечи →  
уход казаков в татарские владения (Олешковская Сечь до 1734 г.) 

 27 июня 1709 г. – битва под Полтавой 
Мазепа 
    + 
Карл XII                                  Петр I 
    + 
запорожцы 

 
 
  бегство в Бендеры, смерть в августе 1709 г. 

Оценки категоричные: герой / предатель 
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Гетманщина в первой пол. XVIII в.  
Ограничение автономии Гетманщины 

Филипп Орлик (1710–1742) (в изгнании) 

и первая украинская политическая эмиграция 
1) Конституция 1710 г.- первая демократическая Конституция в мире. 

- ограничение власти гетмана 
- ограничение крестьянских повинностей 
- особый статус запорожцев 

2) Попытка организовать поход в Украину1711 г.- неудачная 
3) Формирование положительного имиджа Украины в мире 

Иван Скоропадский (1708–1722) 

1) Решетиловские статьи 1709 г. – не договор, а царский указ гетману 
2) Царские репрессии против «мазепинцев» 
3) Резидент Измайлов – постоянный представитель Петра І при гетмане  
4) Содержание 10 российских полков 
5) Участие украинцев в строительстве Петербурга и Северной войне 
6) Запрет торговли с Западом 
7) Запрет печати на украинском языке («Малороссия») 
8) Конфискация исторических документов и древностей 
9) 1721 г. – победа России в Северной войне 

Малороссийская коллегия 1722–1727 

6 российских чиновников во главе со С. Вельяминовым 

Цель: управление Украиной вместо гетмана, задача: налоги ↑↑   

но –  эффективность ↓↓ 

Павло Полуботок (1722–1724) (наказной) 

1) Попытка сохранить  автономию Украины 
2) Коломацкие челобитные 1723 г. – просьба возродить гетманство 
3) Вызван в Петербург, умер  в каземате Петропавловской крепости  

Данило Апостол (1727–1734) 

1) Генеральное следствие об имениях – перепись земель 
2) Права, по которым судится малороссийский народ – систематизация 

законодательства 
3) Бюджет  
4) 1734 г. – разрешение казакам вернуться на Запорожье, Новая Сечь 
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Правление Гетманского правительства (1734–1750) 

3 россиянина + 3 украинца во главе с князем А. Шаховским 
1) Дальнейшее ограничение автономных прав Гетманщины  
2) Строительство Оборонной украинской линии (1731- 1764) 
3) Российско-турецкая война (1735–1739) 

 
Тема 11. Украинские земли во второй пол. XVIII в. 

Кирилл Розумовский  (1750–1764) 

1) Организация системы судопроизводства. Выборность судей. 
Уголовные, гражданские, земельные суды.  

2) Реформа казацкого войска. Униформа. Муштра. 
3) Глухов – столица. 
4) Идея создания университета в Батурине и системы начального 

образования. 
5) Личный контроль за делами в Гетманщине. 
6) Попытка сделать должность гетмана наследственной в роде 

Розумовских.  
НО 

 
Екатерина ІІ (1762–1796) 

1764 г. – ликвидация должности  гетмана 
     ↓ 
ІІ Малороссийская коллегия (1764–1781) во гл. с Петром Румянцевым 
Главная задача – перепись населения - ↑ налогообложение 

1765 г. – ликвидация  автономии слободских полков 

1775 г. – уничтожение Запорожской Сечи.  

П. Калнышевский – последний кошевой  атаман 

1781 г. – учреждение единого для всей России административно –  
территориального деления на наместничества  
(ликвидация полково-сотенного устройства) 

1783 г. – закрепощение украинских крестьян 
 
1785 г. – «Жалованная грамота дворянству» – уравнение в правах казацких 

старшин с российским дворянством 
 
 

Ликвидация Гетманщины как государства 
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Развитие культуры на украинских землях во 2-й пол.XVII – 
XVIII вв. 

Образование 
1. Киево – Могилянская академия 1701 г. 
2. Черниговский коллегиум 1700 г. 
3. Харьковский коллегиум 1726 г. 
4. Переяславский коллегиум 1738 г. 

 
Философия 

1. Феофан Прокопович – профессор, ректор КМА, церковный 
деятель 

2. Григорий Сковорода – путешествующий философ, автор учения 
о «сродном труде» 

 
Казацкие летописи: 
 Самийло Величко 
 Самовидец (Р. Ракушка – Романовский) 
 Григорий Грабянка 
 
Музыка (Глуховская музыкальная школа) 

1. Д. Бортнянский – оперы, церковная музыка 
2. М. Березовский – первая украинская опера «Демофонт» 
3. А. Ведель – хоровые концерты 

 
Изобразительное искусство 

1. Иван Щирский – гравёр 
2. Иван Руткович – иконописец 
3. Иов Кондзелевич – иконописец 
4. Владимир Боровиковский - портретист 
5. Дмитрий Левицкий – портретист 
6. Иоган Пинзель - скульптор 

 
Архитектура 

1. Иван Григорович – Барский (Покровская церковь в Киеве на 
Подоле, собор Рождества Богородицы в г. Козелец) 

2. Яков Погребняк (деревянный Троицкий собор в Новомосковске) 
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Правобережная Украина в XVIII в. 
 

1713 – ликвидация казачества как сословия на Пб 
1714 – возвращение Киевщины и Брацлавщины в состав Польши 
Гайдамаки – учасники антикрепостнического, антипольського 
национально – освободительного и антикатолического казацко – 
крестьянского движения в 18 веке на Правобережной Украине. 
1768 г. -  «Колиивщина» – гайдамацкое восстание во главе с 
Максимом Зализняком и Иваном Гонтой. Захват восставшими города 
Умань. Подавлено российскими  войсками.  
Опрышки - учасники антикрепостнического движения в Карпатах в 
16-18 вв.  
1738-45 – деятельностьь отряда О. Довбуша в Карпатах 
 
Тема 12. Украинские земли в составе Российской и Австрийской 

империй в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 
 

Три раздела Польши

Россия

Австрия

Пруссия

     
1772, 1793, 1795 
Российско-турецкие войны. 
1768–1774 гг. – Кючук-Кайнарджийский мирный договор 
1787–1791 гг. – Ясский мирный договор 
 
 
Российская империя: 
Левобережье – Харьковская, Черниговская, Полтавская→ Малороссия 
Правобережье – Киевская, Волынская, Подольская губернии 
Юг – Екатеринославская, Херсонская, Таврическая→ Новороссия 
 
Австрийская империя: 
Галичина, Буковина, Закарпатье 
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Особенности развития Украины в составе Российской империи 
1. Объединение украинского населения в рамках двух государств:  

Российской империи - 7,8 млн. человек, Австрийской – 2,2 млн. чел. 
2. Активное заселение Юга Украины (1783 г. – присоединение Крымского 

ханства, заложен Севастополь) 
3. Преобладание в городах неукраинского населения (русские, поляки, евреи) 
4. Экономическое истощение украинских земель вследствие российско-

турецких войн 
а)1806-1812 гг. → Бухаресткий мир→ + Бессарабия 
б)1828-1829 гг. → переход к России задунайских казаков во главе с 
Осипом Гладким, создание Азовского казацкого войска (1829-1866) 

 
5. Российско - французская война 1812 г. 

– планы Наполеона – разделить Украину на наполеониды, рассчитаться с 
союзниками 
– боевые действия в Украине – Волынь 
– участие украинцев  – 2 полка ополчения (Полтава, Чернигов) 
– отношение украинцев 
 
разгромить                                 за победу 
Наполеона                                  Наполеона 
(И. Котляревский,                      (В. Капнист, 
большинство населения)            отдельные дворяне) 
– ожидание украинского населения: освобождение от налогов, 
возрождение казачества 
– последствия для украинского населения: 
 возвращение к довоенному состоянию (государственные 

крестьяне) 
 по 2 рубля/человека 
 усиление налогового гнета и барщины (система уроков) 
 создание военных поселений (1816 - 1857) – «аракчеевщина» 

6. Кризис крепостничества: 
↑ барщина → ↓ эффективность труда → ↑ крестьянские выступления 

Формы протеста 
- жалобы царю и чиновникам 
- отказ платить оброк, отбывать барщину 
- поджог помещичьих имений 
- убийства помещиков 
- побеги из имений 
- массовые восстания 

 1819 г. – восстание военных поселенцев в Чугуеве 
 1813–1835 гг. – деятельность Устима Кармалюка на Подолье 
 1855 г.  - «Киевская казаччина», «В Таврию за волей»  
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7. Зарождение рыночных отношений 
- выращивание хлеба для продажи (в южных губерниях) 
- технические культуры: конопля, табак, лен 
- сахарная свекла 
- применение техники (косилки, веялки, молотилки) 
- переработка с/х сырья (сахарные и спиртовые заводы) 
- крестьянские промыслы (чумачество, производство обуви, сукна, 

возов, бочек и т.п.) 
 

8. Начало промышленного переворота (переход от ручного труда к 
машинному) 

- сахарные заводы (Яхненко, Симиренко) 
- угледобыча 
- металлургия 

 
9. Развитие городов и торговли → 

Киев  
Харьков 
Одесса (порто-франко с 1817 г.) 
Николаев                   порты 
Херсон 
Мариуполь 
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Общественно-политическое движение на украинских землях  
в первой половине XIX в. 

Общероссийское общественно-политическое движение 
1. Массонские ложи (2-е десятилетие XIX в.) 

Полтава «Любовь к истине» 1818-1820 гг., И. Котляревский 
Киев «Трех царств природы» 
Одесса «Понт Евксинский» 
                   ↓ 
Запрет деятельности с 1822 г. →  
радикализация общественно-политического движения 
 

2. Декабристы (восставшие 14 декабря 1825 г.) 
1821–1822 гг. – Создание Южного и Северного обществ 
 

г. Тульчин г. Петербург 
Павел Пестель Никита Муравьев 
«Русская правда» «Конституция» 
            ↓                                                      ↓ 
– республика – конституционная монархия 
– унитарное государство – автономия Украины 
– отмена крепостного права    – отмена крепостного права 

 
1823 г. – Общество объединенных славян – братья Борисовы (вошли в 
состав Южного общества) 
 
Планировали антимонархическое восстание летом 1826 года 
 
Но – внезапная смерть Александра І в ноябре 1825 года 
14 декабря 1825 года – восстание на Сенатской площади в Петербурге 
28.12.1825 г. – 03.01.1826 г. - восстание Черниговского полка  
 
 
Крах попыток осуществить революцию «сверху»,  
конец дворянского этапа ОПД → разночинцы 

 
Польское национально - освободительное движение 

1. 1830–1831 гг. – Польское восстание →подавлено → закрытие 
Кременецкого лицея и основание Киевского университета (1834 г.) 

2. 1839 г. – ликвидация царской властью греко – католической церкви на 
Правобережье 
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Тема 13. Три этапа украинского национального возрождения: 
1. Академический 

Главные участники – учёные. Они собирают материал, который отражает 
прошлое и современную жизнь нации. 

2. Культурнический 
Главные участники – поэты, художники, деятели образования и 
культуры. Популяризация мыслей учёных среди населения. 

3. Политический 
Главные участники – политики, которые ведут народ к политической 
борьбе за национальные права. Завершающее событие  - провозглашение 
независимости.  
 
Академический этап 

1. 1785 г.  - «Жалованная грамота дворянству» - юридический акт, 
заставивший украинскую казацкую старшину искать исторические 
документы, подтверждающие высокий статус их предков (с целью 
получения дворянства) 

2. «История руссов» - рукопись неизвестного автора (? Григорий Полетика), 
написанная в начале ХІХ века. Впервые напечатана в 1846 г. в Москве. 
Главная идея – обоснование права украинского народа на независимость. 
Осуждение российской и польской национальной политики по 
отношению к украинскому народу. 

3. Дмитрий Бантыш – Каменский «История Малой России», 1822  г.  - 
первая научная история Украины 

4. Николай Маркевич «История Малороссии» в 5томах, 1842 - 43 гг. 
5. Николай Цертелев «Опыт собрания старинных малороссийских песен», 

1819 г. – 1-й сборник украинского фольклора. 
6. Михаил Максимович «Малороссийские песни» в 3 т., 1827 → начало 

научной этнографии 
7. Измаил Срезневский «Запорожская старина», «Взгляд на памятники 

украинской народной словесности», 1834 г., - защита украинского языка, 
обоснование его как отдельного, а не диалекта русского. 

 
 Культурнический этап 

1. Иван  Котляревский «Энеида» 1798 г. – первое сочинение на народном 
украинском языке – начало современной украинской литературы. Один 
из основателей национального драматического театра. Пьесы «Наталка – 
Полтавка» и «Москаль – чарівник» 

2. Григорий Квитка – Основьяненко «Сватання на Гончарівці», «Шельменко 
– денщик» - один из основателей современной украинской прозы и 
драматургии. 
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3. Николай Гоголь  «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  «Сорочинская 
ярмарка», «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба» - популяризация 
украинской тематики на русском языке. 

4. Тарас Шевченко «Кобзар», 1840 г. + поэмы «Сон», «Кавказ» и др.. – 
популяризация  героического пришлого украинского народа, призывы к 
борьбе против национального и социального угнетения. 

5. Пантелеймон Кулиш «Чёрная рада», 1846 г. – первый исторический 
роман на украинском языке. 
 
Политический этап 
1846–1847 гг. – Кирилло-Мефодиевское братство 
Участники:  (всего 12 человек)   
Н. Костомаров (глава), Т. Шевченко, Н. Гулак, П. Кулиш, В. Билозерский 
Программные документы: 
а) Устав славянского братства святых Кирилла и Мефодия 
б) Книга бытия украинского народа  
Цель:  
 Отмена крепостничества 
 Ликвидация самодержавия 
 Федерация свободных равноправных славянских народов с центром 

в Киеве 
Значение: от дворянства → к разночинцам,  
от культурнической борьбы→ к политической 
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Тема 14. Западноукраинские земли  
в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 

 
Галичина (г. Львов), Закарпатье (г. Ужгород), Буковина (г. Черновцы)  
Австрия: «лоскутная империя», династия Габсбургов, абсолютная монархия 
Реформы Марии-Терезии (1740–1780) и Иосифа II (1780–1790) 

1. Административная  
– замена местной шляхты австрийскими чиновниками 
– вместо польских законов – общеавстрийские 
– «Королевство Галиции и Лодомерии», центр г. Львов 

2. Аграрная  
– отмена личной зависимости крестьян 
– ограничение барщины: 3 дня в неделю 
– запрет телесных наказаний, отмена помещичьего суда 

3. Религиозная 
– подчинение церкви государству (секуляризация) 
– уравнение в правах католиков, греко - католиков, протестантов, иудеев 

4. Образовательная 
– открытие Львовского университета 1784 г., при нем – Русский институт 
с украинским языком преподавания 
– «Барбареум» – греко - католическая семинария в Вене  
 – система государственных начальных школ с украинским языком 
 

 
1) Подчинение западноукраинских земель Австрии 
2) Формирование положительного отношения украинцев к австрийской 

власти 
3) Усиление противостояния между украинцами и поляками в Галичине 

Но 
 

1789 г. – Великая французская революция 
↓ 

Контрреформы Леопольда II (1790–1792) и Франца I (1792–1835) 
 

Социально - экономическое развитие западноукраинских земель в конце 
XVIII в. – первой половине XIX в. 

1. Сельское хозяйство 
– малоземелье крестьян 
– барщина, крестьянские повинности 

2. Промышленность 
– мануфактура, 2% населения 
–лесозаготовка, нефтедобыча 
– конкуренция немецко-чешских фабрик→ упадок ремесел 
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3. Торговля 
– импорт > экспорта в 10 раз 
– ↓ количество украинцев в торговле 

Социальная структура  
крестьяне                                                    украинцы 
греко-католическое духовенство 
горожане                       поляки, немцы, евреи, румыны, венгры 
шляхта 
Крестьянские выступления 

            массовые восстания 
 

Галичина                              Буковина                         Закарпатье 
движение опрышков           Лукьян Кобылица           «Холерные бунты» 
Мирон Штолюк                  восстание 1843–1844 гг.            1831 г. 

 
Национальное возрождение на западноукраинских землях  

в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 
 «Перемышльский кружок» (1816 – начало 1830-х гг.)   
– просветительское общество греко-католических священников: 

Михаил Левицкий 
Иван Могильницкий 
ИосифЛевицкий 
Иосиф Лозинский 
Иван Лавривский 

– издание учебников и популярных книжек для народа на украинском языке 
– открыли 400 начальных школ за 15лет 
Цель: дать народу элементарное образование 
«Русская тройца» (1833–1837 гг.) 

Маркиян Шашкевич 
Иван Вагилевич                студенты Львовской духовной семинарии 
Яков Головацкий 
– 1836 г.– речь Шашкевича на украинском языке перед студентами и 
гостями семинарии 
– подготовили сборник поэзии на украинском языке 
– 1837 г. – издание в Будапеште альманаха «Русалка Днестровая»→ 
тираж конфискован → преследование «Русской тройцы» 
Цель: доказать полноценность украинского языка, распространять знание 
истории Украины, украинского народного творчества 
   
 
Оказали влияние на украинское общественно-политическое движение, 
которое активно проявилось в годы революции 1848 – 1849 гг. 



 44

Революция 1848–1849 гг. на западноукраинских землях 
1848–1849 гг. – «Весна народов» 
Революции во Франции 

Италии  
Германии      борьба народов за свободу,  
Австрии за национальное объединение 
Венгрии                

Австрия: народы Австрийской империи требуют реформ→  
создание Конституции, созыв парламента (рейхстаг),  
2-12 июня 1848 г. – Славянский съезд в Праге. Цель: согласование 
требований славянских народов к австрийскому правительству 
 
В Галичине, Буковине и Закарпатье: 

1) Участие украинских депутатов в Австрийском парламенте (39 депутатов, 
лидеры от крестьян - Лукьян Кобылица, Иван Капущак)  

2) Создание общественных организаций 
а) ГРР – Головна Руська рада (украинцы) →  
- за разделение Галичины на западную (польскую) и восточную 
(украинскую)  
- издание первой украинской газеты «Зоря Галицька» 
б) ЦРН – Центральна Рада народова (поляки) 
в) РС – Руський Собор (украинцы, лояльные к полякам, против 
разделения Галичины на западную и восточную) 

3) Бойкот барщины, разграбление помещичьих имений, убийства 
помещиков 

4) Крестьянское восстание на Буковине 1848–1850 гг. под рук. Л. Кобылицы 
5) Венгерская революция (Закарпатье) – подавлена российскими войсками 
6) Отмена крепостного права 

1848 г. – Галичина 
1848 г. – Буковина 
1853 г. – Закарпатье 

7) 1–2 ноября 1848 г. – вооруженное восстание во Львове → подавлено 
правительственными войсками 
                    ↓ 
Период Баховской реакции  
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Тема 15. Украинские земли в составе Российской империи  
во второй половине XIX в. 

Крымская война 
1853–1856 

 

Россия                        VS Османская империя,  Англия, 
Франция, Сардинское королевство 
 

– героическая оборона Севастополя 1854-1855 (адмиралы Нахимов, Корнилов, 
Истомин) 
- хирург Николай Пирогов (гипс, эфир) 
- матрос - разведчик Пётр Кошка 
но 
– российский флот парусный  /  англ., фр. - паровой 
– российское стрелковое оружие гладкоствольное / англ., фр. - нарезное 
- организация обеспечения армии↓ (отсутствие дорог, удалённость и малая 
производительность военных заводов, коррупция в армии) 
 
 Поражение России → необходимость реформ 
     

Реформы Александра II 
(1855 – 1881) 

1. 1861 г. – Отмена крепостного права 
  19 февраля 1861 г. – «Манифест» – отмена личной зависимости крестьян 
«Положение о крестьянах» – наделение землёй за выкуп 

– 20% денег – собирает крестьянин  
80% суммы-кредит, который выдаёт государственный банк на  
49 лет под 6% в год  

– «временнообязанные»- крестьяне, не вступившие в выкупную сделку 
                      ↓ 

продолжали отбывать барщину 
– сохранялась крестьянская община и «круговая порука» 

2. 1864 г. – Земская реформа   
– введение местного самоуправления в деревне 
– выборы 
– вопросы: дороги, школы, больницы, дома престарелых, закупка 
сельскохозяйственных машин  за границей и т. п. 
– ! не проводилась на Правобережье 

3. 1864 г. – Реформа образования 
                                                реальное училище (техн.) 

начальные школы    
 гимназия (гуманит.) → университет 

1865 г. – Новороссийский университет в Одессе 
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1885 г. – Харьковский технологический  
               институт – 1-й технический вуз в Украине 

  + частное, женское образование 
 

создание системы образования 
 

4. 1864 г. – Судебная (самая демократичная) 
– открытый суд                                 
– суд присяжных    
– состязательность: адвокат/прокурор 
но  
– для крестьян оставались телесные наказания  
– отдельные суды для военных и священников 
 

5. 1865 г. – Цензурная: 
– цензурное ведомство переходит из подчинения министерству 
образования → министерство внутренних дел 
– отмена предварительной цензуры 
– ужесточение наказаний за критику власти 
 

6. 1870 г. – Городского самоуправления: 
– внедрение городских советов→ принимают решения 
                      городских управ   → исполнительная власть  
– выборы городского головы  
 

7. 1862 –1874 гг. – Военная реформа: 
– отмена рекрутчины 
– введение всеобщей воинской повинности 
– сокращение срока службы до 6-7 лет 
– перевооружение армии и флота 
 

8. 1860 г. – Финансовая 
 создание Государственного банка и сети частных 

 
 

 
заложены основы капиталистических отношений 
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Экономический подъём в Надднепрянской Украине  
во второй половине XIX в. 

Сельске хозяйство 
1) Использование машин 
2) Агротехника 
  Юг - зерно 
3) Товарное хозяйство  Пб - свекла 
  Лб - технические культуры 
4) Наёмная рабочая сила 
5) Социальное расслоение 

– бедняки (40%) 
– средняки (40%) 
– кулаки (20%) 

6) Демографический взрыв → аграрное перенаселение → урбанизация 
7) Трудовая эмиграция (Кубань, Серый клин, Зелёный клин) 

Промышленность 
1) Завершение промышленного переворота 60 – 70 гг. XIX в. 
2) Переработка сельскохозяйственной продукции (сахарные заводы) 
3) Горнодобывающая промышленность (уголь, руда) 
4) Металлургия (Александровск, Екатеринослав) 
5) Концентрация производства → монополизация (синдикаты) 
6) Украинцы – промышленники (Яхненко, Симиренко, Терещенко, 

Харитоненко и др.) 
7) Иностранный капитал (Дж. Хьюз, г. Донецк) 
8) Сельскохозяйственное машиностроение (Елизаветград) 

Торговля  
1) Внешняя 

Экспорт зерна морем 
Порты: Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь 

2) Внутренняя 
Ярмарки↑ (+ контрактовые) 
Стационарная торговля (магазины) 

Транспорт  
1) Чумаки 
2) Ж/Д  1-я – 1863 г. – Одесса - Балта, 1865 – Киев, 1869 г. - Харьков 

Использование паровозов, к концу XIX в. в Украине 8000 км ж/д 
3) Водный транспорт (речной, морской) 

 
 

быстрый экономический подъём 
НО 

нищенское существование значительной части населения 
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Общественно-политическое движение  
в Надднепрянской Украине во 2- й половине XIX в. 

Общероссийское  
(народники) 

Поль
ское 

Украинское 

Теория «общинного социализма» 
– считали, что в социалистическом 
обществе исчезнет национальное      
угнетение, поэтому национальный 
вопрос не рассматривали 
1861 г. – создание «Земли и воли» 
– крестьянство готово к революции, 
задача – его «зажечь» 
              ↓ 
«хождение в народ» → 
1877 г. – «Чигиринский заговор» 
Яков Стефанович «Тайные 
дружины», «Высочайшая тайная 
грамота» 
 
         «Земля и воля» 
                 1879 г. 
 
«Народная          «Чёрный передел»- 
 воля»                    пропаганда среди   
террор                                крестьян 
   ↓ 
1881 г. – убийство Александра II 
(Николай Кибальчич,  
Андрей Желябов) 
                 ↓ 
Упадок народничества  
до начала XX в. 
 

Вос-
ста–
ние  
1863–
1864 
годов  

1. хлопоманы (конец 50-х гг. –1861г.) 
Польские студенты Киевского 
университета: Владимир Антонович, 
Тадей Рыльский, Борис Познанский 
– отрицали право Польши на Пб 
– говорили и писали на украинском языке 
– собирали фольклор, просвещали крестьян 
громады (1859–1863 гг.) – 1859 г., СПб,  
 «Основа»,1861–1862 гг. 
         ↓ 
1863 г. – Валуевский циркуляр (запрет 
печатать на украинском языке учебную и 
церковную литературу) 
цензура 
2. «Громады» (старые): Владимир  
Антонович, Александр Конисский, Михаил 
Драгоманов, Григорий Галаган, А.Русов 
1873 г. – Юго-Западное отделение 
российского географического общества 
1873 г. – «Историческое общество Нестора 
Летописца» 
 
Публикация исторических документов и 
исследований + 
– воскресные школы 
– издания учебников 
1874–1875 гг. – //Киевский телеграф 
                         ↓ 
1876 г. – Эмский указ – полный запрет 
печати на украинском языке 
 
радикализация переход украинского 
общественно- общественно- 
политического политического 
движения движения в непо- 
 литическое русло 
 (Антонович) 
– М. Драгоманов – эмиграция в г. Женева, 
сборник «Громада», 1878 г. – донесение 
информации об украинском общественно-
политическом движении европейским 
политикам 
3. 1892–1893 гг. – «Братство тарасовцев» 
Б. Гринченко, М. Коцюбинский,    
И. Липа, Н. Михновский 
Цель: борьба за независимость Украины 
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Тема 16. Западноукраинские земли во второй половине XIX в. 
 
Политика  
 Подавление революции 1848-1849гг. 
 «Баховская» реакция – подавление демократических движений 
 1867 г. – Австрийская империя 

      ↓ 
Австро-Венгерская империя; введение Конституции 

 1861 г. – ограниченная автономия Галичины и Буковины, Галицкий сейм 
 Существование условий для легального развития общественно-

политического движения (парламент), но политическая слабость 
украинцев 

 В Галичине – поляки ↑ 
(отказ правительства разделить её на Восточную и Западную)  
В Буковине – румыны ↑ 
В Закарпатье – венгры ↑ 

Экономика 
 «задворки империи» 
 Сельское хозяйство  

– малоземелье крестьян, лишение крестьян сервитутов 
– низкая урожайность 
– медленное внедрение рыночных отношений 
– массовая трудовая эмиграция (90-е гг. XIX в. до 250 тыс.) 

 Промышленность  
– 95%-мелкие 
– медленная механизация (промышленный переворот – до 80–90-х гг. 
XIX в. 
– нефтедобыча, лесообработка, соледобыча 
– иностранный капитал 
– железнодорожное строительство 1861 г. – Перемышль – Львов. 
 

 Торговля 
– кооперативное движение – форма объединения людей на паевых 
 началах, которые совместно ведут хозяйственную деятельность 
1883 г. – «Народна торгівля» – Василий Нагорный  
                     ↓ 
закупка оптом товаров; кредитование и т. п. 
1895 г. – страховая компания «Днестр» 

 
 
 

 



 50

Общественно-политическое движение в Западной Украине  
во второй половине XIX в. 

Москвофилы : 
– сторонники вхождения западно-украинских земель в состав Российской 
империи 
– время деятельности – 60-е гг. XIХ в. – 30-е гг. XX в. 
– лидеры: Яков Головацкий, Михаил Попель, Богдан Дидицкий 
–  «Язычие» – смесь русского, украинского, польского и старославянского 
языков 
– издание популярных книг для крестьян 
– открытие домов - читален 
– «Общество борьбы за трезвость» 
– попытка распространения православия 

 
↑ уровень образованности крестьян, 

но 
политическая дезориентация 

1882 г. – суд → обвинения в шпионаже → популярность москвофилов ↓ 
Народовцы: 

– сторонники объединения всех украинцев в рамках одного государства 
– требование признания существования украинского народа официально, 
его национально-культурных прав 
– min-разделение Галичины на Западную и Восточную 
– время деятельности – 60-е гг. XIX в. - 30-е гг. XX в. 
– лидер: Владимир Шашкевич 
– деятельность: 

 распространение произведений классиков украинской литературы 
(Котляревский, Шевченко, Квитка-Основьяненко) 

 сотрудничество с деятелями Надднепрянской Украины 
 создание общественных организаций 
 - 1864 г. – Львовский профессиональный театр 

- 1868 г. – «Просвита»→ читальни→ кооперативы 
- 1873 г. – Литературное общество им. Т. Шевченко 
- 1892 г. – Научное общество им. Т. Шевченко 
   (М. Грушевский - глава общества с 1897 г. по 1913 г.) 

– 1890–1894 гг. – «Новая эра» – польско – украинско - австрийские соглашения 
о расширении национально-культурной деятельности украинцев в обмен 
на лояльность украинских организаций к правительству в условиях 
обострения отношений Австро – Венгрии с Россией. 

 
способствовали повышению грамотности и национального сознания населения; 
мало внимания уделяли социально-экономическим вопросам 
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Радикалы – 
боролись не только за национальное, но и социальное освобождение 
украинского народа 
Лидеры: И. Франко, М. Павлик, О. Терлецкий, Е. Левицкий 
Цель: – объединение украинцев в одном государстве 

– наделение крестьян землёй, обеспечение достойного уровня жизни 
Деятельность: 

– критика и москвофилов, и народовцев 
– стремились к участию в общественно-политическом движении широких 
слоёв населения 
– выдвигали политические требования 
– создали первую украинскую политическую партию 
 

Формирование западноукраинских политических партий  
1. Русско - Украинская радикальная партия (РУРП), 1890 г. 

Ив. Франко, М. Павлик 
Цели: min – ↑ благосостояние трудящихся, экономические реформы 

max – социализм,  автономия Украины 
1895 г. – Ю. Бачинский «Ukraina irredenta» – обоснование необходимости 
борьбы за независимость 

2. Украинская національно - демократическая партия (УНДП), 1899 г. 
В. Будзиновский, Ю. Романчук, К. Левицкий 
Цель: независимость Украины, min – автономия в Австро-Венгрии 

3. Украинская социально - демократическая партия (УСДП), 1899 г.,  
С. Витык, Ю. Бачинський, Н. Ганкевич  

 
Тема 17. Западно-украинские земли в начале XX в. 

1. 1907 г. – введение всеобщего избирательного права для мужчин 
2. Обострение противостояния между украинцами и поляками 

1908 г. – убийство польскими шовинистами украинского крестьянина 
Марка Каганца 

1908 г. – Мирослав Сичинский (украинский студент) убил наместника 
Галичины графа Потоцкого 

1910 г. – убийство польским студентом украинского студента Адама 
Коцко 

3. Формирование украинских спортивных молодёжных организаций 
«Сокіл» (1894 г.) – И. Боберский 
«Січ» (1900 г.) – К. Трилёвский 
«Пласт» (1911 г.)  - И. Боберский 

4. Активная общественно - политическая деятельность УГКЦ и лично 
митрополита Андрея Шептицкого (1900 – 1944 гг.) 
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Тема 18. Украинские земли в составе Российской империи  
в начале XX в. (1900 – 1914) 

Революция 1905 – 1907 гг. Особенности в Украине. 
Революция – коренные качественные изменения в жизни общества 

Предпосылки 
1. Абсолютная монархия - Николай II (1894 - 1917 гг.) 
2. Капиталистический путь развития России, борьба за мировое лидерство 
3. Неразрешённость крестьянского вопроса, малоземелье крестьян 
4. Рост численности пролетариата и отсутствие механизма социальной 

защиты рабочих  
5. Деятельность политических партий 

Причины  
1. Неурожайные годы 1900-1902 
2. Экономический кризис 1900–1903 гг. 
3. Поражение в войне с Японией, 1904–1905 гг. 

 
 

предельное падение уровня жизни  
Повод: «Кровавое воскресенье» – расстрел мирной демонстрации 09.01.1905 в 
Петербурге 
Периодизация  

I. 09.01.1905 – 17.10.1905 г. – нарастание революции. Массовые забастовки 
и выступление по всей территории Российской империи. Восстание 
моряков ЧФ на броненосце «Потёмкин» (июнь 1905г.).  
Манифест 17 октября → Россия – парламентская монархия. 

II. 17.10.1905 – декабрь 1905 гг. – кульминация. Восстание в Севастополе 11 
кораблей Черноморского флота под рук. лейтенанта П. Шмидта, 
восстание киевских сапёров под рук. Б. Жадановского. 

III. 1906 г. – 03.06.1907 г. -  Столыпинские реформы 
Деятельность I и II государственных дум 
Постепенное затухание революции 
03.06.1907 г. – роспуск 2-й Государственной думы 
 
 
 
Столыпинская реакция→ попытка укрепить власть в России 
 

аграрная реформа репрессии: 1911 г. – убит в 
 (хутора) – «столыпинские галстуки» Киеве 
«столыпинские – «борьба против инородцев»  эсером 
вагоны»  евреи и украинцы (закон 1910 г.) Багровым 
 1911 – дело Бейлиса 
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Особенности в Украине 
1. Легализация украинских политических партий 
2. Массовое создание культурно - образовательных организаций: 

«Просвiта» (с 1905 г.), профсоюзов, кооперативов 
3. Использование украинского языка в прессе, образовании, литературе. 

Отмена Эмского указа в 1906 г. 
«Хлібороб» - 1-я украиноязычная газета, Лубны, ноябрь 1905 
«Громадська думка (Рада)» - 1-я ежедневная украиноязычная газета, 
Е. Чикаленко, декабрь 1905 г. 

4. Открытие украинских школ 
5. Первые попытки преподавать на украинском языке в университетах 

(Харьков – Николай Сумцов, Одесса – Александр Грушевский) 
6. Участие украинцев в I и II Государственных думах.  

Илья Шраг – лидер украинской парламентской громады. 
 

Формирование политических партий 
Общероссийские партии:    
РСДРП (1898 г.),  
1903 – раскол на большевиков и меньшевиков 
СР (эсеры) – 1902 – социалисты - революционеры 
КД (кадеты) – конституционные демократы 
Октябристы 
Черносотенцы 
 
Украинские партии 
 

1. 1900 г. – РУП - Революционная украинская партия, г. Харьков, 
Д. Антонович; программа: «Самостійна Україна» Н. Михновского 

2. 1902 г. – УНП - Украинская народная партия (Н. Михновский) 
Цель: независимость Украины 

3. 1904 г. – УСДРП – Украинская социал - демократическая рабочая партия, 
Ник. Порш, Симон Петлюра, Вл. Винниченко 

 
Революция 1905-07  

– расцвет украинских политических партий, но – столыпинская реакция  
 

4. 1908 г. – создание ТУП (М. Грушевский) для координации действий в  
условиях царских репрессий. 
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Тема 19. Культура Украины во второй половине ХІХ – в начале ХХ в. 
1865 г. – открытие Новороссийского университета в Одессе 
1875 г. – открытие Черновицкого университета 
 
Илья Мечников (1845—1916) - биолог, микробиолог, иммунолог, почётный 
член Петербуржской академии наук, лауреат Нобелевськой премии, один из 
основателей второй в мире бактериологической станции в Одессе, занимался 
проблемами борьбы с инфекционными заболеваниями.  
 
Даниил Заболотный (1866–1929)  -  украинский микробиолог, епидемиолог, 
Президент АН УССР (1928–1929); основатель Института микробиологии и 
епидемиологии в Киеве; опубликовал более 200 трудов, посвящённых главным 
образом изучению инфекционных заболеваний — чумы, холеры и др.  
 
Агатангел Крымский (1871—1942) - писатель, востоковед, исследователь 
истории и литературы Ирана, Турции, историк украинского языка и 
литературы, автор трудов «Украинская грамматика», «Очерки по истории 
украинского языка», профессор Киевского университета, один из основателей 
УАН.   
 
Дмитрий Яворницкий (1855—1940) - украинский историк, археолог, 
этнограф, исследователь  истории украинского казачества, автор трёхтомного 
труда «История запорожских казаков», составитель собрания исторических 
источников «К истории Степной Украины».  
 
Леся Украинка (Косач-Квітка) (1871—1913)  - украинская поэтеса, прозаик, 
драматург, автор поэтических сборников «На крыльях песен», «Думы и мечты», 
«Отзывы», драматических поэм «Осенняя сказка», «Каменый хозяин», «Лесная 
песня» и др.  
 
Марко Кропивницкий (1840—1910) -  драматург, актёр, режиссёр, автор пьес 
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай, або ж Павук», «Дай серцю волю, 
заведе в неволю». С его именем связано создание украинского 
профессионального театра и новый этап развития реалистической драматургии. 
 
Иван Карпенко – Карый (Тобилевич)  (1845—1907) - украинский драматург, 
актёр, режиссёр, автор пьес «Обездоленная», «Наймитка», «Хозяин», «Сто 
тысяч».  
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Николай Садовский (Тобилевич) (1856—1933) - актёр, режиссёр, брат 
драматурга И. Карпенко – Карого,  актёра П. К. Саксаганского, оперной певицы 
М. К. Садовской - Барилотти. Работал сначала в труппе М. Л. Кропивницкого, 
затем в труппе М. П. Старицкого, позже совместно М. К. Заньковецкой 
возглавил собственную труппу. 
Мария Заньковецкая (1854–1934) - украинская актриса, её сценический дебют 
состоялся в Елизаветграде (нине Кропивницкий), где она исполняла роль 
Наталки Полтавки в первом украинском профессиональном театре под 
руководством М. Кропивницкого; работала в самых популярных украинских 
труппах М. Старицкого, Н. Садовского, Н. Саксаганского, И. Карпенка-Карого.  
 
Соломия Крушельницкая (1872—1952) - певица, солистка Львовского 
оперного театра, выступала на оперных сценах театров в Петербурге, Кракове, 
Варшаве, Париже, Милане, исполнила около 60 партий в операх «Запорожец за 
Дунаем», «Пиковая дама», «Мадам Баттерфляй» и др., выступала с концертами, 
посвящёнными памяти  Т. Шевченка.  
 
Сергей Васильковский (1854–1917) - украинский живописец - пейзажист. 
Развивал в творчестве тему истории украинского козачества. Написал для 
Полтавского земства несколько крупних исторических панно.  
 
Николай Пимоненко  (1862—1912) -  украинский живописец, академик 
Петербургской академии искусств, автор картин «Гадание», «Свадьба в 
Киевской губернии», «Сенокос».  
 
Николай Терещенко (1819—1903) – крупный предприниматель – 
сахарозаводчик из Глухова, меценат. Выделял средства на строительство 
многих общественных учреждений, среди которых Владимирский собор и 
Политехнический институт в Киеве. 
 
Николай Лысенко (1842—1912) - украинский композитор, дирижёр, пианист, 
автор опер «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Рождественская ночь», 
призведений на тексты Т. Шевченка «Музыка к Кобзарю», «Гайдамаки», 
организатор ежегодных шевченковских концертов.  
 
Богдан Ханенко (1849—1917) —украинский промышленник, коллекционер, 
меценат, вместе с супругой Варварой стал одним из основателей 
Национального художественного музея Украины. 
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Тема 20. Украина в годы Первой мировой войны (1914–1918) 
Первая мировая война: 28.07.1914–11.11.1918 
Причина: обострение противоречий между ведущими капиталистическими 

странами в борьбе за передел мира 
Повод: убийство в Сараево 28.06.1914г. наследника австро-венгерского 

престола эрцгерцога Франца Фердинанда 
 
Противники:  
 
Тройственный союз (1882) Антанта (1904-1907) 
Германия  Англия 
Австро-Венгрия  Франция 
Италия  Россия 
 
Планы стран-участниц относительно украинских земель: 

Россия: присоединить Галичину, Буковину и Закарпатье 
Австро-Венгрия: присоединить Волынь и Подолье 
Германия: присоединить большую часть плодородных земель Украины 
 

Участие украинцев в Первой мировой войне 
– Австро-Венгрия – 250 тыс. украинцев в т. ч. отряды украинских сечевых 

стрельцов 
– Россия – 3,5 млн украинцев 
Боевые действия:  
Основные фронты: Западный и Восточный, всего > 10 

1) 1914 г. – наступление России в Галичине и Восточной Пруссии 
 Галицкая битва (1914, август - сентябрь) – успешное наступление 

российской армии в Галичине и Буковине  
 Взятие мощнейшей австрийской крепости Перемышль (март 

1915 г.), оккупация Галичины и Буковины.  
 Создание Галицко – Буковинского генерал – губернаторства во 

главе с графом А. Бобринским. Реакционная антиукраинская 
политика. 

2) 1915 г. – Горлицкое контрнаступление германско-австро-венгерской 
армии в Галичине. Россия потеряла Перемышль, Львов.  

3) 1916 г. – «Брусиловский прорыв» – успешное наступление российской 
армии под руководством генерала Брусилова в Галичине и на Волыни. 
Освобождение Луцка, подошли к Львову. 

4) 1917 г. – позиционные бои → революции в России: февральская и 
октябрьская → начало гражданской войны в России 

5) 27.01.1918 – выход из войны Украины 
6) 03 марта 1918 – выход из войны России 
7) 11 ноября 1918 – окончание Первой мировой войны 
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Боевой путь украинских сечевых стрельцов 
УСС 

1914 г., г. Стрый 
 
«Січ»                                  «Сокіл»                                «Пласт» 

2,5 тыс. человек из 28 тыс. желающих – украинские национальные 
подразделения в составе Австрийской армии. 

 
           общая для австрийских солдат 

            2 присяги 
национально-патриотическая на верность Украине 

 
Боевой путь  

1914 г.,  
сентябрь – Ужоцкий перевал УСС > Кубанские казаки 

Разделение УСС на группы по 20 человек для разведки и борьбы в 
тылу России, ↑ потери 

1915 г., 
апрель – Бои за гору Маковку 

Руководитель Дмитрий Витовский 
Гору не удержали, но сорвали наступление российской армии 
 

1916 г., 31 мая – участие делегации УСС в похоронах И. Франко  
(Дм. Витовский) 

 
1916 г., август – сентябрь - Бои и окружение на г. Лысоне возле г. Бережаны 

Погибли почти все, осталось ≈150 человек 
 

1918 г., январь – ноябрь – поход на Правобережную Украину  
 
Руководители УСС:  
Дмитрий Витовский,  
Евгений Коновалец,  
Григорий Коссак,  
Михаил Галущинский 
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Отношение политических сил в Украине к войне 
 

Украина 
Австро-Венгрия  

г. Львов 
Россия 

ГУР СВУ  
«Головна українська 
рада» – межпартийная 
организация, созданная 
западными украинцами 
для защиты интересов 
украинского населения 
в условиях Первой 
мировой войны 
1 августа 1914 г. 
 К. Левицкий (УНДП) 
 М. Павлик (РУРП) 
 Н. Ганкевич (УСДП) 
– Поддержка Австро-
Венгрии 
– Сформировали 
легионы УСС 

«Союз визволення 
України»  – 
политическая 
организация, созданная 
выходцами из 
Восточной Украины 
4 августа 1914 г. 
  Д.Донцов 
  А.Жук 
  В.Дорошенко 
– Сотрудничество с 
правительствами 
Германии и Австро-
Венгрии 
– Цель: независимость 
Украины 
 

ТУП (М. Грушевский): 
нейтралитет (1916 г.) 
 
УСДРП : 
Петлюра - поддержка 
России 
Винниченко – осудил 
войну 
 
Карпато-Русский 
освободительный 
комитет (галицкие 
москвофилы) 
– поддержка России, 
призывы встречать 
российские войска как 
освободителей 

1915 г., г. Вена,  

ГУР + СВУ = ЗУР («Загальна українська рада») 

1916 г. → самороспуск ЗУР 

 
 
Итоги Первой мировой войны для украинского народа 

1. Первый конфликт мирового масштаба,  38 воюющих государств с общим 
населением 1 млрд чел. 

2. 13,5 млн погибших, >20 млн раненых, материальные потери $360 млрд 
3. Кризис массового сознания, разочарование в демократии и гуманизме 
4. Братоубийственная война 
5. Распад Российской и Австро - Венгерской империй – шанс на создание 

собственного государства 
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Тема 21. Украинская революция 1917–1921 гг.  
Украинская Центральная Рада 

04 марта 1917  - 29 апреля 1918   
 

27.02.1917 г. – Февральская революция в России → отречение царя Николая ІІ 
→ конец династии  Романовых → недействительность Переяславских 
соглашений 1654 г. ? → право на возрождение независимости Украины 
В Петрограде: Временное правительство + Петросовет 
В Украине: 
04 марта 1917 г. – образование Украинской Центральной рады 
Состав: ТУП, УПСР, УПСФ, УСДРП; всего – в конце 1917 г. – 822 человека 

Михаил Грушевский - глава 
Владимир Винниченко 
Сергей Ефремов 
Борис Мартос 
Симон Петлюра 

УЦР требует от Временного правительства автономии Украины → отказ 
 
Поиск поддержки населения  
6–8 апреля 1917 г. – Всеукраинский национальный конгресс в Киеве + 
Май - начало июня – 1 и 2 военные съезды,1-й крестьянский съезд 

1. Признают власть ЦР 
2. Инициируют создание армии и флота 
3. Требуют от Временного правительства немедленной автономии 

(суверенитет) 
 

Деятельность:  
10 июня 1917 г. –  І Универсал 

1. Автономия Украины в составе Российской республики 
2. Высший орган власти – сейм УЦР 

15 июня 1917 г. – Создание правительства – Генеральный секретариат 
Глава - Владимир Винниченко + 8 министров  
(С. Петлюра – военный министр) 
    ↓ 
Прибытие в Украину делегации Временного правительства: 
А. Керенский (мин. юст.),  
М. Терещенко (мин. фин.),  
И.Церетели (мин. почт и телеграфов)  

3 июля 1917 г. – II Универсал – компромиссный 
1. Временное правительство признаёт ЦР высшим органом 

государственной власти в Украине 
2. Временное правительство утверждает состав Генерального 

секретариата 
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3. УЦР откладывает вопрос об автономии Украины до 
Всероссийского учредительного собрания 

4. УЦР имеет право формировать вооружённые силы, но в составе 
Российской армии 

5. Пополнение УЦР представителями нац. меньшинств (25 %) 
 
 

Реакция в Украине: 
5 июля 1917 г. – восстание «полуботковцев» во главе с Н. Михновским – 
попытка заставить УЦР немедленно провозгласить независимость Украины 

Реакция в России: 
«Июльский кризис» во Временном правительстве → смена руководства: 

Г. Львов → А. Керенский  
4 августа 1917 г. – Временная инструкция Керенского: 

Ограничение полномочий УЦР 
↓ 

1) ЦР – орган  местного самоуправления 
2) Власть УЦР только над 5 губерниями из 9 

28–30 августа 1917 г.  – «Корниловский мятеж» в Петрограде –  
попытка остановить развал России путём введения военной диктатуры 

↓ 
Авторитет Временного правительства↓, роль Советов↑ 

25 октября 1917 г. – большевистский переворот в России  
(«Великая Октябрьская социалистическая революция») 

Свержение большевиками Временного правительства 
1) Декрет о мире 
2) Декрет о земле 

Мир – народам!  Заводы – рабочим! Земля – крестьянам!   
7 ноября 1917 г. – III Универсал УЦР 

1. Провозглашение автономии УНР в составе России  
(не большевистской !!!) 

2. УЦР – высший орган государственной власти. 
Генеральный секретариат – правительство 

3. Программа демократических преобразований 
Рабочий и крестьянский вопросы 
Мир 
Демократические права и свободы 

4. Дата выборов во Всеукраинское учредительное собрание 
3 декабря 1917 г. – ультиматум Совета Народных Комиссаров УЦР 
4 - 6 декабря 1917 г. – Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов – поддержка УЦР 
05 декабря – УЦР отклоняет ультиматум Совета Народных Комиссаров 

   ↓ 
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Первая советско – украинская война 
09 декабря 1917 г. – Вторжение войск Вл. Антонова – Овсиенко в Харьков 
11-12 декабря – І Всеукраинский съезд советов в Харькове 
  - поддержка советской власти 
  - распространение на территорию Украины декретов СНК 
  - создание Народного секретариата (правительство) 
25 декабря – приказ Антонова – Овсиенко об общем наступлении на УНР 
29 декабря – захват Екатеринослава (Гр. Петровский – лидер большевиков в 
Екатеринославе) 
06 января 1918 г. – начало наступления большевиков на Киев 
9 января 1918 г. – IV Универсал - Независимость УНР 

НО 
 

 16 января 1918 г. - восстание рабочих - большевиков  завода «Арсенал» 
 16 января 1918 г. – бой под Крутами 
 26 января - взятие Киева большевиками 
 эвакуация УЦР в Житомир→ Винницу→ Каменец-Подольский 
 Январь – февраль 1918 - террор Муравьёва в Киеве 
 
27 января 1918 г. – Брест - Литовский сепаратный мир с Германией 

Делегация УНР во главе с В. Голубовичем 
Признание государствами Четверного союза УНР и оккупация для 
защиты от большевиков в обмен на поставки  продовольствия 

18 февраля 1918 г. – начало наступления немцев 
2 марта1918 г. – освобождение Киева 
3 марта 1918 г. – Брест-Литовский мир между Германией и Советской Россией  

↓ 
Возвращение УЦР. Попытки укрепить независимость:  
законы о новой денежной системе – шаги, гривны, карбованцы 
28 апреля 1918 г. – Конституция, М. Грушевский – президент,  
но – неспособность управлять государством в условиях системного кризиса, 
неспособность выполнить обязательства по Брест – Литовскому миру 

↓ 
Падение авторитета УЦР, арест и роспуск 
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Тема 22. Украина в борьбе за сохранение государственной независимости 
(1918 – 1921 гг.) 

Гетманат П. Скоропадского 
(29 апреля – 14 декабря 1918 г.) 

29 апреля 1918 г. – Всеукраинский съезд землевладельцев  – 
решение установить монархию и передать власть П. Скоропадскому 

 
29 апреля 1918 г. – «Грамота до всього українського народу» 

– Роспуск ЦР 
– Провозглашение «Украинского государства» 
– Монархическая диктатура во главе с гетманом 
– Исполнительная власть - кабинет министров во главе с  

Фёдором Лизогубом (премьер – министр) +  
Н. Василенко,  Д. Дорошенко – министры иностранных дел, 
М. Чубинский - юстиции 

– Опора на зажиточные слои населения 
 
Внутренняя политика: 

1. Государственный аппарат – из дореволюционных чиновников  
(↑ профессионализм, патриотизм↓) 

2. Созданы собственные вооружённые силы (серожупанники, 
синежупанники, сердюки, сечевые стрельцы – 65 тыс.) и полиция –   
«державна варта» 

3. Восстановление помещичьего землевладения, покровительство 
помещикам 

4. Отмена рабочего законодательства 
5. Собственная денежная единица - гривна, банковская система 
6. Реформа судебного права 
7. Восстановление ж/д движения 
8.  «Проект общих основ земельной реформы» (Июнь 1918 г.) → 

наделение желающих крестьян землёй за выкуп → не реализован 
 
Национально-культурная политика: 

1. Украинизация государственного аппарата  
2. Украинизация образования – напечатано 1 млн. учебников на укр. языке 
3. Обязательное изучение украинского языка, истории, географии 
4. Открытие украинских университетов: Киев, Каменец – Подольский 
5. Открытие Всеукраинской академии наук (ВУАН), В. Вернадский 
6. Учреждение национальной библиотеки, архива, галереи искусств, 

исторического музея, национального театра 
7. 16 октября  - восстановление казачества как сословия на Левобережье 
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Внешняя политика:  
Стремление расширить территорию Украины до этнических пределов: 

1. Бессарабский вопрос (попытка включить Бессарабию) 
2. Крымский вопрос (попытка присоединить Крым как автономию) 
3. Провал планов относительно Холмщины и Подляшья  
4. Установлены дипломатические отношения с Финляндией, Швейцарией, 

Германией, Австро-Венгрией, Турцией; с осени 1918 г. -  с Англией, 
Францией, Румынией, Российской Федерацией. Гетманское государство 
признало 30 государств; с 13 - дипломатические отношения 
                       
 

Но - недовольство населения сотрудничеством с немцами 
Июль 1918 г. – общеукраинская железнодорожная забастовка – 200 тыс. чел. 

11.11.1918 г. – Окончание Первой мировой войны и уход немцев 
14.11.1918 г. – Грамота о федерации с небольшевистской Россией, новое  

Правительство (попытка сотрудничества с «белыми») 
18.11.1918 – бой под Мотовиловкой – поражение от войск Директории 
14.12.1918 г. – отречение Скоропадского от престола и эмиграция 
 

Директория 
14.12.1918 г. – первая половина 1919 г. 

Конец августа 1918 г. – Создан Украинский Национальный союз как оппозиция 
гетману 

14 ноября 1918 г. – УНС избрал Директорию (5) 
В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швец, А. Макаренко, О. Андриевский 
Цель: Ликвидация гетманского режима и возрождение УНР 
18 ноября 1918 г. – Разгром гетманского войска под Мотовиловкой 
14 декабря 1918 г. – Падение Гетманата и восстановление УНР.  
    Отречение Скоропадского 
 

Ситуация: «треугольник смерти» 
 

             Польша                                           Красная Армия  
                                                                       
 
 
                                    ЗУНР +  УНР   
                                        ноябрь 1918 г. 
 
 
                      Антанта (60 тыс.) + Белая армия (Деникин)  
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Деятельность Директории   
1) Восстановление УНР  
2) Создание правительства. Премьер – министр – Вл. Чехивский   
3) Увольнение всех гетманских чиновников  
4) Декларация о лишении избирательных прав буржуазии  
5) О передачи власти на местах советам рабочих, крестьянских депутатов  
6) Законодательная власть – Трудовому конгрессу (парламент) 
7) Изъятие у помещиков земли без выкупа, но – компенсация;  
8) Сохранение земли иностранцев 

 
попытка создать национальную советскую республику  

Внешняя политика 
Директорию признали: Чехословакия, Италия, Венгрия, Голландия  
Не признали: Россия, Англия, Франция, США, Польша 
15 декабря 1918 г.  – переговоры Петлюры с Махно о союзничестве против  

белых → провал 
декабрь 1918 г. – июнь 1919 г. – вторая война с большевиками: 

– требование объединиться с укр. советским правительством 
– создание украинского правительства, Г. Пятаков 
→объявление войны, захват Харькова, Киева; 
провозглашение УССР, Конституции 

22 января 1919 г. – Акт злуки УНР и ЗУНР (День соборности Украины) 
январь - февраль 1919 г. – Переговоры с Антантой в Одессе 

Требования Антанты:  
1. Убрать социалистов → Винниченко, Чехивский, 

Грушевский, Петлюра, Остапенко 
2. Подчинение армии Деникину 
3. Контроль Антанты над финансами Директории 

Директория готова принять требования ради сохранения 
украинской государственности 
 но 

февраль 1919 г. –  развал Директории, эвакуация войск Антанты 
3 января  1919 г. – большевики захватывают г. Харьков  
конец апреля 1919 г. – контроль большевиков над всей территорией Украины 
→ войска Директории во главе с Петлюрой отступили в район Каменца - 
Подольского 

Причины поражения Директории 
1) Разногласия между членами Директории и отсутствие чёткого плана 

действий (Петлюра VS Винниченко) 
2) Отсутствие боеспособной армии 
3) Слабая социальная база 
4) Анархия 
5) Отсутствие внешнеполитической поддержки 
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Западноукраинская Народная Республика 
(ноябрь 1918 г. – июнь 1919 г.) 

 
сентябрь 1918 г. – создание во Львове Центрального военного комитета  

(офицерский клуб) – готовность отстаивать независимость 
Украины силой. Лидер - Дм. Витовский, сотник УСС 

18.10.1918 г. – Львов. Создана УНР (Украинская национальная рада) – прообраз 
парламента. 
Цель: установление в Восточной Галичине украинской власти 
Временное правительство – Государственный секретариат 
Кость Левицкий 
 ↓ 
Поляки 
28.10.1918 г. – создание Польской ликвидационной комиссии  
Цель: власть поляков над территориями, которые входили в состав 
Польши на 1772 г. 
        ↓ 
но 

1 ноября 1918 г. – «Листопадовий зрив» - захват власти во Львове ЦВК + 
Станиславов (Ивано-Франковск) + Тернополь, Перемышль →  
контроль над Галичиной 
13.11.1918 г. – провозглашение ЗУНР 

1) Создание правительства + местной власти 
Кость Левицкий – премьер – министр 
2) Президент – Евгений Петрушевич 
3) Аграрная реформа (обещана) 
4) Рабочее законодательство (8-часовый рабочий день, соц.пакет) 
5) Создание Украинской Галицкой Армии – 100 тыс. человек 
6) Война с Польшей 
  11 ноября – сдали Перемышль 
  21 ноября – эвакуация из Львова 

22.01.1919 г. – Акт злуки УНР и ЗУНР 
(ЗУНР – автономия в составе УНР (ЗО УНР) 

но 
ПОЛЯКИ                                 БОЛЬШЕВИКИ 
                        ЗУНР+УНР                           
АНТАНТА             ?                БЕЛЫЕ 

апрель 1919 г. – наступление 60 тыс. польской армии  Йозефа Галлера – потеря 
контроля над Галичиной 

7–28 июня 1919 г. – Чортковская оффензива – последнее успешное 
контрнаступление УГА 

Но – разгромлены поляками 
Правительство ЗУНР просуществовало до 1923 г. 
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Гражданская война в Украине в (25.10.1917 г. –18.03.1921 г.) 
Действующие силы 

Большеви
ки 
(красные) 

Белые 
(монархисты)  

Антанта УНР +ЗУНР Польша Анархисты 
(Атаманщи
на) 

В.Ленин 
В.Антонов-
Овсиенко 
М.Фрунзе 
       │ 
за 
советскую 
власть 
 

А. Деникин 
П. Врангель 
    │ 
против 
большевиков- 
за единую 
Россию 

поддержка 
белого 
движения 

С.Петлюра 
К.Левицкий 
Е.Петрушевич 
Ю.Тютюнник 
   │ 
за независи-
мость Украины 

Ю.Пилсудс
кий 
    │ 
за Польшу 
в границах 
1772 г. 

Н.Махно 
М.Григорьев 
Зелёный  
Ангел  
Струк 
   │ 
против всех 

октябрь 1917 г. – большевистский переворот → обострение противоречий 
между сторонниками различных политических сил  
– начало формирования белого движения на Дону 

ноябрь 1918 г. – окончание Первой мировой войны, уход немцев с Украины→ 
начало масштабной гражданской войны 

ноябрь 1918 г. – июнь 1919 г. – наступление поляков на ЗУНР 
январь 1919 г. – апрель 1919г. –  оккупация большевиками Украины, кроме Зп. 
ноябрь 1918 г. – февраль1919 г. – Антанта на Юге Украины 
май – июль 1919 г. – антибольшевистское восстание Матвея Григорьева 
лето 1919 г. – наступление «белых»  
30-31 августа 1919 г. – «Киевская катастрофа» - неудачная попытка армии УНР 

и УГА закрепиться в Киеве (ген. Кравс) 
31 августа 1919 г. – захват белыми Киева (ген. Бредов), «белый террор» 
лето-осень 1919 г. – анархисты разрушают тылы белых 
осень 1919 г.  – контрнаступление Красной армии, разгром армии Деникина, 

эвакуация её остатков в Крым 
ноябрь 1919 г. – март 1920 г. – первый Зимний поход армии УНР по тылам 

Красной армии (М. Омелянович – Павленко) 
21 апреля 1920 г. – Варшавский пакт: Пилсудский +   Петлюра VS большевики 
21 апреля 1920 г. – 18 марта 1921 г. – Советско-польская война 
6 мая 1920 г.    – захват Киева польско - украинскими войсками 
12 июня 1920 г. – захват Киева Красной армией (В. Антонов-Овсиенко),  
изгнание поляков с Украины  
осень 1920 г. – разгром П.Врангеля в Крыму Красной армией (Фрунзе + Махно) 
осень 1920 г. – разгром Красной армией анархистов 
18 марта 1921 г. – Рижский мир между Польшей  и Советской Россией → 
                 формальная дата окончания гражданской войны 
Ноябрь 1921 г. – Второй Зимний поход армии УНР, Ю. Тютюнник – окружение 

и разгром украинских войск  
1919-1922 – «Холодноярская республика» 
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Установление советской власти в Украине в годы гражданской войны 
I этап 
декабрь 1917 г. – февраль1918 г. (Война с УЦР) 

– I Всеукраинский съезд советов в Харькове 
– Провозглашение Украины советской республикой 
– Создание правительства – Народный секретариат 
– Террор Муравьёва в Киеве 
→ войска большевиков изгнаны немцами 

II этап 
январь-август 1919 г. (Война с Директорией) 

– Январь 1919 г. – провозглашение УССР (II Всеукраинский 
съезд советов) 
– Создание правительства -  СНК (Совет народных комиссаров), 
Хр. Раковский, Григорий Петровский – глава ВУЦИКА 
– Создание местных советов 
– Установление контроля большевиков над советами 
– Деятельность ЧК 
– Военно - политический союз с Россией 
– Март 1919 г. – III Всеукраинский съезд советов 
1-я Конституция УССР   
→ войска большевиков изгнаны «белыми» 

III этап 
конец 1919 г.→Утверждение советской власти в Украине 

Военный коммунизм – экономическая политика советской власти в годы 
гражданской войны 
1. Продразвёрстка – ненормированное изъятие у крестьян 

продовольствия 
2. Всеобщая трудовая повинность, милитаризация труда 
3. Запрет частной торговли, карточная система 
4. Национализация всех предприятий 
5. Комбеды в сёлах 
6. Красный террор, деятельность ЧК 

 
 
Массовое сопротивление крестьян → переход к НЕПу 

Формирование СССР 
1919 - Военно - политический союз с Россией  
Декабрь 1920 – «Договорная федерация» - временная форма объединения 

УССР и РСФСР 
  ↓ 
Дискуссия о формах объединения советских республик 
Сталин -  «автономизация», Ленин – «федерализация» 
30.12.1922 – создание СССР (РСФСР+УССР+БССР+ЗСФСР) 
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Тема 23. Новая экономическая политика (НЭП) 
(1921–1928 гг.) 

Причины: 
1. Кризис политики «военного коммунизма», массовый протест 

населения 
2. Разорение села, разрушение промышленности, топливно-

энергетический кризис 
3. Рост преступности 
4. Внешнеэкономическая и политическая блокада советских республик  
5. Крах идеи «мировой пролетарской революции» 

 
 

1921 г. –X съезд РКП(б) – Ленин предложил НЭП 
Основные мероприятия 

1. Замена продразвёрстки продналогом, снижение плана 
хлебозаготовок на 1/3 

2. Восстановление товарно - денежных отношений и частной торговли 
3. Денационализация мелких предприятий,  

средние – в концессию иностранцам (аренда),  
но: запрет вывоза товаров из России 

4. Привлечение иностранного капитала 
5. Хозрасчёт на предприятиях (план – излишки – премия)  
6. Кооперация (лат. сотрудничество) – добровольное объединение 

людей для совместной хозяйственной деятельности 
7. ГОЭЛРО – государственная электрификация России 

 
 
 

Результаты: 
1. Социальная стабилизация 
2. Восстановление с/х (в 3–4 р.) и промышленности (в 2 р.) 
3. Укрепление власти большевиков (30.12.1922 г. – создание СССР) 
4. Постепенный выход из внешнеэкономической и политической блокады 

(участие в Генуэзской и Рапалльской конференциях 1922 г.) 
но 

1. Инфляция 
2. Недостаток капиталов для реконструкции промышленности 
3. Голод 1921-23 гг. (помощь от американской организации АРА) 
4. Товарный голод (дефицит) 
5. «Нэпманы» 
6. Низкий темп развития→ отказ от НЭПА→ индустриализация  

 
 



 69

Украинизация 
(1923–1933 гг.) 

 
– политика ВКП(б) в 1923 г. – начале 30-х, разновидность политики 
коренизации, которая была провозглашена на XII съезде ВКП(б) с целью 
укоренения партийно - государственных структур в национальных республиках 
Суть: партийные и государственные структуры овладевали культурой и 
традициями местного населения, а также наполнялись его представителями. 

Мероприятия и достижения 
1. Исключение из руководства УССР российских шовинистов: 

Э. Квиринг, Д. Лебедь (теория борьбы двух культур) 
→ 1 секретарь ЦК КП(б)У Л. М. Каганович 

2. 2/3 делопроизводства – на украинском языке 
3. Количество украинцев в партии ↑ 25%→50% 
4. Возвращение эмигрантов (1924 г. – Грушевский), приезд западных 

украинцев 
5. Украиноязычное образование: 4/5 школ, ½ техникумов, ¼ институтов 
6. Всеобщее образование, ликбез (лікнеп) – для взрослых 
7. 1924 г. – лекция в Харькове по теории относительности Эйнштейна на 

украинском языке 
8. 90%  прессы – на украинском языке 
9. Украинизация церкви, создание Украинской автокефальной православной 

церкви (УАПЦ), 1921–1930 гг., митрополит В. Липкивский 
10.  Расширение прав национальных меньшинств 

25 национальных районов, 1924 г. – Молдавская АССР 
11.  Расцвет литературы: 

- Литературные объединения: «ВАПЛІТЕ» - вільна академія 
пролетарської літератури, «МАРС» – майстерня революційного 
слова, «Гарт», «Ланка», «Молодняк», «Урбіно», неокласики. 

- Писатели: Микола Хвылевой, Михаил Яловой, Олесь Досвитный, 
Николай Кулиш, Павел Тычина, Микола Бажан, Юрий Яновский, 
Микола Зеров, Максим Рыльский, Владимир Сосюра и др. 

12. Украиноязычные театр, кино, радио 
Лесь Курбас -  театр «Березіль» в Харькове,  
Гнат Юра – театр им. И. Франка в Киеве.  
Александр Довженко  - кинорежиссер (фильмы «Земля», «Арсенал»). 

13.  Украинская наука: Юрий Кондратюк – ракетостроение  
Эпидемиология – Н. Гамалия, Д. Заболотный 
История – Дм. Багалей, Дм. Яворницкий, М. Слабченко, М. Яворский 
Литературоведение – С. Ефремов, А. Белецкий 
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Начало 30-х – сворачивание украинизации 
1. Конфликт между Хр. Раковским и  Л. Кагановичем 

 (глава СНК УССР, 1919–23) с 1925 г. – проводник 
 сторонник украинизации  сталинизма 
 

начало борьбы с национализмом 
2. Борьба с «национал - уклонизмами» 

«Шумскизм» – Алексей Шумский (нарком образования 1924–1927 гг.) -
предложение заменить Кагановича Власом Чубарем → ссылка в Саратов 
«Хвильовизм» – Мик. Хвильовий «Геть від Москви, дайош Європу» 
«Волобуевщина»→1928 г. – статья в // Большевик Украины «Центр 
пожирает экономику республик» 

3. Преследование проводников украинизации. 
Обвинения в национализме Н. Скрыпника → 1933 г. – самоубийство  

4. Преследования литераторов 
1934 г.– 1-й съезд советских писателей 
Единое литературное направление – «социалистический реализм» 

Результаты украинизации: 
1. Укоренение партийных и государственных структур в Украине →  

1934 г. – столица перенесена из Харькова в Киев 
2. ↑ уровень образованности 
3. Расцвет науки, литературы, искусств 

           но 
Уничтожение лучших представителей украинской культуры -  

«Розстріляне Відродження» 
 

Тема 24. Становление тоталитарного режима (1929 – 1939) 
Индустриализация  

– процесс коренной перестройки народного хозяйства, создание предприятий 
тяжёлой промышленности и энергетики, превращение государства в 
индустриально развитое 
– решение об индустриализации принято в декабре 1925 г. на XIV съезде 
ВКП(б) 
 
Цели: 

1) В кратчайшие сроки построить крупные промышленные предприятия, 
создать базу для дальнейшего развития СССР, как индустриального 
государства 

2) Вывести СССР в число мировых экономических лидеров, показать 
преимущества советской модели развития 

3) Увеличить количество проллетариата → укрепить социальную базу 
большевиков 

4) Повысить обороноспособность государства 
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Ход: 1928–1932 гг. – 1-я пятилетка 
4 г. 3 м., 460 пр. в Украине из 1500 в СССР 

1933–1937 гг. – 2-я пятилетка 
4 г. 3 м., 1000 пр. в Украине из 4500 в СССР 

1938–1942 гг. – 3-я пятилетка 
600 пр. в Украине из 3000 в СССР 

 
Источники и методы: 

1. Коллективизация, ограбление села 
2. «Ножницы цен», перекачивание средств из промышленности группы «В» 

в промышленность группы «А» 
3. Бесплатный труд:  субботники, социалистическое соревнование, труд ЗК 
4. Государственные займы у населения (облигации) 
5. Продажа культурных ценностей 
6. Инфляционный выпуск денег 
7. Запрет частной торговли, карточная система (1935) 
8. «Ударничество» (А. Стаханов, 1935 г. 7 т → 102 т угля за смену) 

                            (Изотов – обучение на производстве) 
9. Женский труд в «мужских» профессиях (трактористка П. Ангелина) 
10. Нематериальные стимулы (доски почёта; с 1928 г. – орден Трудового 

Красного знамени, движение энтузиастов) 
 
Объекты первых пятилеток 
Запорожсталь, Азовсталь, Криворожсталь, ДнепроГЭС, ХТЗ, Краммаш, 
Луганский паровозостроительный завод  
 
Итоги индустриализации: 

1. Превращение УССР из аграрного государства – в индустриальное 
2. Ликвидация безработицы 
3. ↑ обороноспособности 
4. ↑ количества пролетариата, урбанизация 
5. ↑ статуса УССР в составе СССР (Донбасс – «всесоюзная кочегарка») 

Добыча угля – 50,5%, Fe руда – 67%, Чугун – 49,7%, Сталь – 48,9%  
6. Выход УССР на первые позиции в мире по основным экономическим 

показателям 
 
Проблемы: 
«Шахтинское дело» 1928 г. - борьба с «вредительством и саботажем»  -  
(тезис Сталина об усилении классовой борьбы по мере продвижения к 
социализму – идеологическое обоснование репрессий) 
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Коллективизация  
(1927–1937 гг.) 

– процесс коренной перестройки сельского хозяйства, объединение мелких 
индивидуальных хозяйств в крупные коллективные для установления 
государственного контроля над сельскохозяйственным производством 
 
декабрь 1927 г. – XV съезд ВКП(б) - курс на добровольную кооперацию в с/х 

(ТСОЗы, артели, коммуны) 
1927–1928 гг. – хлебозаготовительный кризис в СССР 
ноябрь 1929 г. – Пленум ЦК ВКП(б) принял курс на всеобщую 
(принудительную) коллективизацию,  «1929 – год большого перелома» 
декабрь 1929 г. – начало кампании по «ликвидации кулачества, как класса» 
 

кулаки 
200 тыс. хозяйств в Украине 

участники и организа-
торы антисоветских 
выступлений 
           ↓ 
уничтожение или 
концлагеря 

те, кто оказал меньшее 
сопротивление 
       ↓ 
ссылка на Север или в 
Сибирь 

те, кто не сопротивлялся 
        ↓ 
экспроприация и 
выселение за пределы 
сёл 

 
март 1930 г. (02.03) – статья Сталина «Головокружение от успехов» – 

осуждение местных руководителей за насильственный сгон крестьян 
в колхозы (в связи с массовыми крестьянскими протестами)    

осень 1930 г. – директивное письмо «О коллективизации». Задача: завершить 
коллективизацию сельского хозяйства к концу 1931 г. (2-й этап) 

1932–1933 гг. – Голодомор → коллективизация в основном завершена 
1935 г. – «Примерный устав сельхозартели» – унификация колхозов (коммуны) 
1937 г.– в колхозах объединено 96% крестьянских хозяйств и 100% посевных 

площадей 
 
Методы коллективизации  

1. Принудительная конфискация земли, скота, средств производства 
2. Лишение крестьян права распоряжаться произведенной продукцией 
3. Обязательные поставки государству по низким ценам 
4. Остаточный принцип натуроплаты по трудодням 
5. Раскулачивание, раскрестьянивание 
6. Паспортизация города 1932 г., крестьяне паспорта не получили. 
7. Создание МТС, «25 – тысячники» 
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Голодомор 1932–1933 гг. 
 Причины: 

1. Засуха → неурожай 
2. Коллективизация (реформа сельского хозяйства) 
3. Экспорт зерна 
4. Вызван действиями власти (репрессия по отношению к крестьянству) 

                   ↓ 
– после изъятия всего урожая колхозов → план выполнен на 55% 
– 7 августа 1932 г. – «Закон об охране имущества государственных 

предприятий и колхозов» 
(«Закон о 5 колосках») 
                  ↓ 
расстрел или 10 лет каторги за кражу независимо от 
количества украденного 

– ноябрь 1932 г.  – в УССР прислана «Чрезвычайная комиссия Молотова» 
с целью выполнения плана хлебозаготовок 
(Непосредственные организаторы голодомора: 
И.Сталин, В.Молотов, Л.Каганович, П.Постышев, 
С.Косиор, М.Хатаевич, В.Чубарь) 

Мероприятия: 
1. УССР – на блокадном положении (запрет выезда голодующих из УССР) 
2. Деятельность продотрядов и комбедов по конфискации продовольствия 

непосредственно у крестьян 
3. Натуральные штрафы – вместо хлеба – всё, что есть 
4. «Чёрные доски» – списки, в которые вносились сёла – должники 

 
Последствия:  

1. 70% хозяйств и 80% земли обобщено 
2. Раскрестьянивание 
3. ↓ продуктивность труда 
4. ↓ хлебозаготовок  
5. Погибшие от голода в УССР - 4 млн человек (по данным 2010 г.) 

 
Память:  

1. Запрет говорить и писать о массовой смертности 
(«продовольственные трудности») 

2. 1937 г. – перепись населения в УССР – результаты засекречены, 
организаторы расстреляны 

3. 1987 г. – первые исторические публикации о голодоморе в отечественных 
изданиях 

4. 27.11.2006 г. – указ В. Ющенко о признании голодомора 1932–1933 гг. 
актом геноцида украинского народа – официально признан факт 
голодомора. 

Голод  
1921–1923 гг. 
1946–1947 гг. 
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Массовые репрессии в УССР в 30-е гг. 
Репрессия (лат. – подавление) – мера государственного принуждения, 
наказания 
Террор (лат. – страх, ужас) – действия, направленные на то, чтобы вызвать 
страх, панику 
Тоталитаризм – форма политического режима, который характеризуется 
полным контролем государства над всеми сферами жизни общества 
Причина репрессий – становление тоталитарного режима 
Предпосылки: 

1) Гражданская война 
2) Ликвидация альтернативных партий до 1925 г. (УКП, КПУ) 
3) Нарушение принципа разделения власти, подмена власти советов 

диктатурой правящей партии 
4) Борьба с контрреволюционерами 
5) Борьба с последствиями НЭПа 
6) Становление культа личности Сталина, вождизм, волюнтаризм  

Повод – убийство С. Кирова в декабре 1934 г. 
Пик – 1936–1938 гг. («Ежовщина»), [Ягода → Ежов → Берия] 
Направления репрессий: 

1. Против рабочих 
«Шахтинское дело» –1928 г., борьба с «вредительством и саботажем» 

2. Против крестьян (раскулачивание, голодомор) 
3. Против дореволюционной интеллигенции  

Сфабрикованные «дела»: 
 «Спілка визволення України», 1930г. С. Ефремов 
 «Спілка української молоді», О. Гермайзе 
 «Українська військова організація» 
 «Український національний центр», М. Грушевський 
 «Белогвардейский террористический центр» 

4. Партийные «чистки» 
Хр. Раковский 
Ю. Коцюбинський 
Н. Скрыпник 
П. Постышев 
Ст. Косиор 
Гр. Петровский 
июнь 1938 г.– расстреляны все 17 наркомов правительства УССР 

5. Против высшего военного командования  
И. Якир – руководитель Киевского военного округа (+весь штаб КВО) 
И. Дубовой – руководитель Харьковского военного округа 
М. Тухачевский 
Вл. Антонов-Овсиенко 
М. Фрунзе 
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К моменту нападения Германии на СССР в 1941 г. только 7% генералов 
имели высшее образование, 37% – не имели даже среднего, нехватка 
офицеров в армии составляла 66700 чел. 

6. Против церкви 
- ликвидация УАПЦ (1921–1930 гг.) – арест митрополита и епископов 
- разрушение храмов, антирелигиозная пропаганда 

7. Против литераторов и деятелей культуры 
Г. Косынка 
М. Семенко 
В. Пидмогильный 
М. Зеров 
М. Яловой                                                 «розстріляне відродження» 
Н. Кулиш 
Лесь Курбас (театр «Березіль») 
Мих. Бойчук (художники - бойчукисты) 

8. Декабрь 1930 – расстрелян съезд украинских кобзарей в Харькове  
(337 чел) 

 
Методы репрессий: 

1. «Травля» – публичное осуждение, привлечение общественности 
2. «Покаяние»- в совершённых ошибках 
3. Обвинение по статье 58 УК «измена Родине» → «враг народа» 

а) «тройки» – суды в составе: 
 1 секретарь райкома партии 
 глава райисполкома 
 глава ГПУ 

б) без адвоката и прокурора 
в) рассмотрение дел в 10-дневный срок 
г) отмена амнистий 
д) исполнение приговора сразу же 
е) приговоры по списку 
 

 
Формирование в обществе атмосферы покорности и страха, полное подчинение 

воли  человека интересам правящей партии 
но 

Конституция УССР 1937 г. («Сталинская») –  
«победа социализма» и «построение основ социалистического общества»
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Тема 25. Западная Украина в 1921 - 1939 гг. 
↓ 

Польша (5,6 млн.) Чехословакия (450 тыс.) Румыния (800 тыс.) 
Восточная Галичина, 
Холмщина, Подляшье, 
Посянье; 
(Западная Волынь, 
Западное Полесье) 

Закарпатье 
Пряшевщина 

Северная Буковина 
Бессарабия 
Подунавье 
(Аккерманщина) 

 
Украинские земли в составе Польши 

(1921–1939 гг.), с 1923 г. – документально 
 

1. 5,6 млн. украинцев, 15% населения Польши 
2. Отсутствие автономии - «Восточная Малопольша» – «восточные кресы» 
3. Национальная дискриминация, ассимиляция, осадничество 
4. Количество украинских школ↓ (3662→144), 1921→1938 

Утраквистические (двуязычные школы)→уровень образования↓ 
5. Слабая промышленность (Польша Б) 
6. Парцелляция -  аграрная реформа и переселение на освобождённые земли 

польских колонистов 
7. Безработица → эмиграция 
8. Пацификация (1930) - репрессивная политика Польши по отношению к 

украинским националистам 
9. Религиозная ситуация: 

а) преследование православных (Волынь, Полесье) 
б) ограничение влияния УГКЦ, наступление католичества, но    активное 
сопротивление митрополита Андрея Шептицкого (1900–1944 гг.) 
 

Украинские политические партии в Галичине и Волыни в 20–30 гг. 
 

УНДО – Украинское национально-демократическое объединение, 1925 г. 
– наиболее массовая легальная политическая партия в Западной 
Украине  
Цель: независимость Украины мирным путём, демократия 
 

Радикальная партия, 1924 г. 
 Цель: независимость Украины + социализм (аграрная реформа, 
ограничение частной собственности, отделение церкви от государства) 
 

КПЗУ – Коммунистическая партия Западной Украины, 1919 г. 
Цель: воссоединение Западной Украины с УССР 
1933 г. – КПЗУ осудила Голодомор в Украине 
1938 г. – ликвидация КПЗУ решением Коминтерна 
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ОУН – Организация украинских националистов, 1929 г. 
образована в г. Вена путём объединения УВО (1920) с радикальными 
студенческими группами  
лидер - Евгений Коновалец, бывший командир корпуса УСС 
Идеология: интегральный национализм (Дмитрий Донцов) 

Нация - высшая ценность 
Цель - независимость Украины 
Цель оправдывает любые средства 

Члены: старшеклассники, студенты, ветераны УСС 
       + 
Е. Маланюк 
О. Ольжич            писатели 
Е. Телига 
1939 г. ≈ 20 тыс. членов 

Методы:    газеты, книги, демонстрации, студенческие забастовки, 
теракты, экспроприация, саботаж 

Жертвы:  Е.Чехивский – комиссар польской полиции во Львове 
А. Майлов – чиновник советского консульства во Львове  
(за голодомор) 
1934 г. – министр внутренних дел Польши Б. Перацкий 
      ↓ 
С. Бандера, Н. Лебедь – арест→концлагерь Береза Картузька  

1938 г. – убийство Е. Коновальца 
в г. Роттердам советским агентом  П. Судоплатовым 

↓ 
раскол ОУН на «бандеровцев» и «мельниковцев» 

 
УСХД – Украинский союз хлебопашцев - государственников, 1926 г. 

В. Липинский, «Листи до братів - хліборобів» 
Цель: независимость Украины 

консерваторы-монархисты, 
не интегральный национализм,  
а территориальный патриотизм 
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Закарпатье в составе Чехословакии 
1. 1918 г. – распад Австро-Венгрии 

1919 г. – Сен-Жерменский мирный договор – вхождение Закарпатья в 
состав Чехословакии 

2. Политика Чехословакии 
а) Автономия Подкарпатской Руси – обещана, но не предоставлена 
б) Аграрная реформа – ликвидация крупного землевладения и наделение 
крестьян землёй 
в) Строительство дорог, мостов, электрификация 
г) Создание сети украинских школ 

3. Политические настроения украинского населения Закарпатья 
а) Москвофилы     
б) Русины 
в) Украинофилы (Христианско-народная партия, Августин Волошин)     

4. Провозглашение независимости 
сентябрь 1938 г. – Мюнхенский сговор→ расчленение Чехословакии 
октябрь 1938 г. – автономия Закарпатской Украины в составе Словакии, 

премьер-министр А. Волошин 
14-18 марта 1939 г. – оккупация Закарпатской Украины Венгрией 

                          ↓ 
15.03.1939 г.      – провозглашение независимости Карпатской Украины, 

президент – А. Волошин 
                  ↓ 

Разгром украинских вооружённых сил венграми, оккупация до 1944 г. 
 

Северная Буковина и Бессарабия в составе Румынии 
1. 1918 г. – распад Австро-Венгрии, 1919 г. – Сен - Жерменский договор – 

передача Румынии Северной Буковины и Бессарабии 
2. Политика Румынии 

а) румынизация 
б) изменение фамилий, названий городов и сёл 
в) ликвидация учебных заведений с украинским языком преподавания 
г) закрытие украинских кафедр в Черновицком университете 
д) ограничения на ввоз украиноязычной продукции  
е) ограничение «карьерного роста» православных украинских 
священников 
ж) малоземелье крестьян, экономическая отсталость 
з) политические партии: Украинская национальная партия (УНП), 
В. Залозецкий – действовала легально. 

3. Антирумынские восстания: 
1919 г. – Хотинское 
1924 г. – Татарбунарское 
1924 г. – создание Молдавской АССР в составе УССР 
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Тема 26. Украина в годы Второй мировой войны 
01.09.1939 г. – 02.09.1945 г. – Вторая мировая война 

22.06.1941 г. – 09.05.1945 г. – Великая Отечественная война 
 
23.08.1939 г.– Договор о ненападении между СССР и Германией на 10 лет 

                                        + 
секретный протокол (пакт Молотова – Риббентропа):  
разделение между Германией и СССР сфер влияния и зон 
оккупации в случае будущей войны 
 
 

Повод к началу Второй мировой войны 
 

01.09.1939 г. – нападение Германии на Польшу - начало Второй мировой войны 
 
17.09.1939г. –  вступление СССР во 2МВ (СССР начинает оккупацию 

Восточной Польши (Западная Украина, Западная Беларусь)  
 
28.09.1939 г. – Договор о дружбе и взаимной границе СССР и Германии 

(«четвёртый раздел Польши») 
 
лето 1940 г.   – аннексия у Румынии Северной Буковины и Бессарабии 
 

Советизация Западной Украины 
 – утверждение на присоединённых территориях норм экономической, 

общественно – политической и культурной жизни, характерных для СССР 
+ - 

1. ↑ образования 
2. ↑ здравоохранения 
3. Национализация 

промышленных предприятий 
4. Экспроприация земли у 

польских помещиков и 
наделение ею крестьян 

1. Насильственная 
коллективизация 

2. Ликвидация всех политических 
партий  

3. Массовые депортации 
4. Антирелигиозная пропаганда 

(против УГКЦ) 
 
 

Постепенное накопление недовольства  
населения Западной Украины новой властью 
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Украина в годы Великой Отечественной войны 
 
 

 
 

 
22 июня               18 ноября            05.07-23.08.                9 мая 
1941 г.                    1942 г.                     1943 г.                   1945 г. 
                               Сталинград           Курск 
 

Оккупация Украины (22.06.1941 г. – 22.07.1942 г.) 
22 июня 1941 г. – вторжение вермахта в Украину  

(группа армий Юг, фон Рунштедт)  
План Барбаросса, «блицкриг» 

23–29 июня 1941 г. – танковое сражение в районе Луцк –Ровно – Броды – Дубно 
(2 тыс. танков) 
           ↓ 
Оккупация Правобережной Украины 

11 июля – 20 сентября 1941 г. – оборона Киева (72 дня) 
                            ↓ 
окружение и уничтожение 4-х армий Юго – Западного фронта 
(665 тыс. советских солдат) в районе Лохвицы во главе с 
генералом М. Кирпоносом (Г. Гудериан + Э. Клейст) 

5 августа – 16 октября 1941 г.– оборона Одессы (73 дня), генерал Г.Софронов 
30 октября 1941 г . – 4 июля 1942 г. – оборона Севастополя (250 дней), 
                           генерал И. Петров 
12–29 мая 1942 г. – контрнаступление в районе  

Изюм – Барвенково - Лозовая  
окружение и уничтожение 240 тыс. советских солдат 
 

 
 

22.07.1942 г. – Украина полностью оккупирована 
 

Причины поражения Советской армии на первом этапе ВОВ 
1. Внезапность нападения 
2. Ошибочная доктрина «войны на чужой территории» 
3. Демонтаж оборонительных сооружений на старой границе и неготовность 

их на новой 
4. Два года успешной войны Вермахта в Европе (опыт) 
5. Устаревшая техника 
6. Репрессии в Красной армии 
7. Надежда Сталина на более продолжительный мир (соблюдение договора 

о ненападении) 
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Немецкий оккупационный режим в Украине 
(22.06.1941 г. – 28.10.1944 г.) 

План «Ост» – план послевоенного переустройства оккупированных восточных  
территорий 

 
Зоны оккупации: 

1. «Дистрикт Галичина» – в составе польского генерал-губернаторства 
2. «Транснистрия» – (Земли между Днестром и Бугом)→ Румынии 
3. Рейхскомиссариат «Украина» – большая часть украинских земель 

(Волынь, Надднепрянщина, Крым), гауляйтер – Эрих Кох. 
4. Прифронтовые районы (подчинялись военному командованию)  

 
 «Новый порядок» – оккупационный режим на покорённых восточных 

территориях, который предполагал:  
– экономическое ограбление Украины 
– депортацию трудоспособного населения в Германию 
(остарбайтеры) 
– террор против гражданского населения (показательные казни, 
пытки в гестапо) 
– массовое уничтожение людей (концлагеря (180), «душегубки», 
карательные экспедиции) 
– Голокост  - уничтожение евреев, (Бабий Яр в Киеве, Дробицкий 
–в Харькове), гетто 

 
 
Общее руководство:  
рейхсминистр по делам оккупированных восточных областей А.Розенберг  
 
Коллаборационизм – сотрудничество с оккупантами (полицаи, доносчики, 

сельские старосты) 
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«Движение сопротивления» 
– антинацистское национально - освободительное  движение на 

оккупированных территориях 
 

Два течения в Движении сопротивления в Украине 
Советские партизаны и подпольщики ОУН-УПА 

Партизанское движение 
1941 г. – для подрывной работы в тылу 

врага оставлено >2000 групп → 
через год осталось 22 группы 

май 1942 г. – создание Центрального штаба 
партизанского движения  
(Т. Строкач) для координации 
действий партизан 

июль 1942 г. – Украинский ШПД  
(П. Пономаренко) 

Формы борьбы: 
– диверсии на коммуникациях врага (ж/д, 
мосты, линии связи) 
– сбор и передача разведданных  
– распространение листовок, 
контрпропаганда 
– уничтожение отдельных групп нацистов 
– спецоперации «рельсовая война», 
«концерт», рейд «от Путивля до Карпат» 
Крупнейшие отряды 
С. А. Ковпак, 
А. Сабуров,  
А. Фёдоров,  
М. Наумов 
 
 

ОУН (раскол в 1940 г.) 
ОУН(Б) 
– создание батальонов 
«Нахтигаль» и «Роланд» 
в составе Вермахта (600 
чел.) 
– 30.06.1941 г., Львов- 
«Акт провозглашения 
восстановления 
украинского 
государства», создание 
правительства во главе с 
Я. Стецьком 
               ↓ 
Арест С. Бандеры и 
Я. Стецька (в конц-
лагерях до 1944 г.) 

ОУН(М) 
– создание в 
Киеве 
Украинской 
национальной 
рады (запрещена 
немцами) 
– издание 
О. Телигой и 
О. Ольжичем 
журнала 
«Литавры» 
             ↓ 
расстреляны в 
1942 г. 

лето 1941 г. – формирование отрядов 
Т. Бульбы  (Боровца) «Поліська Січ» 

УПА 
14.10.1942 г. – создание УПА 
Лидер: Роман Шухевич (Тарас Чупринка) 
Лозунг: Смерть Гитлеру, смерть Сталину 
Цель: независимость Украины 
Тактика: накопление сил 
– этнические чистки («волынская резня»)- 
массовые убийства польского населения 
– попытки взаимодействия с советскими 
партизанами 
– август 1943 г. – разгром соединения 
С. Ковпака под Делятином 
- СС-Галичина – украинская дивизия (13000 
человек) в составе Вермахта. Разбита под 
Бродами в июле 1944 
– 1944–1952 гг. – противостояние между 
УПА и войсками НКВД 
1950 – гибель Р.Шухевича 
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Освобождение территории Украины 
(18 декабря 1942 г. – 28 октября 1944 г.) 

1) 18 декабря 1942 г. – освобождение первого населённого пункта УССР 
с. Пивнивка Ворошиловградской области в результате 
Сталинградской битвы 

2) 16 февраля 1943 г. – освобождён Харьков  
(снова захвачен 16 марта 1943 г.) 

3) 5 июля – 23 августа 1943 г. – битва на Курской дуге – завершение 
коренного перелома, освобождение Харькова (Конев И.С.) 

4) сентябрь-ноябрь 1943 г. – битва за Днепр («Восточный вал»)  
2438 героев Советского Союза 
6 ноября 1943 г. – освобождение Киева (Ватутин Н.Ф., 
Букринский и Лютежский плацдармы) 

5) январь-февраль 1944 г. – Житомирско-Бердичевская и  
Корсунь-Шевченковская операции  
(окружение 80 тыс. немцев) 

6) март-апрель 1944 г. – Уманско-Ботошанская, 
Проскурово-Черновецкая,  
Березнетовато-Снегирёвская, 
Одесская операции 

               ↓ 
26 марта – выход на румынскую границу 
8 апреля – выход на чехословацкую границу 

7) апрель-май 1944 г. – Крымская операция  
9 мая 1944 г. – освобождение Севастополя 
Депортация 240 тыс. крымских татар 

8)  июль 1944 г. – Львовско-Сандомирская операция 
9) август 1944 г. – Ясско-Кишинёвская операция 
10) Октябрь 1944 г. - Восточно-Карпатская операция 

28 октября 1944 г. – полное освобождение территории Украины 
9 мая 1945 г. – День Победы над Германией 
2 сентября 1945 г. – Окончание 2МВ 

 
Итоги Великой Отечественной войны: 

1. 6 млн граждан УССР воевало в Красной Армии, 3 млн – погибли на 
фронтах 

2. 5,5 млн граждан УССР погибло в оккупации, всего погибло 17% украинцев 
3. 2,2 млн – были вывезены на принудительные работы в Германию 
4. Колоссальные материальные потери (200-280 млрд. руб) 
5. 2072 украинца – Герои Советского Союза, 32 – дважды Герои Советского 

Союза, Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза 
6. Города–герои: Киев, Севастополь, Одесса, Керчь 
7. 25 апреля 1945 г. – Украина – соучредитель ООН (Дм. Мануильский) 
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Тема 27. Украина в период послевоенного восстановления 
(1945 – 1953 гг.) 

 
Этническое объединение украинцев в рамках единого государства – УССР 

1. Советско-Чехословацкий договор 29.06.1945 г. 
Закарпатье → СССР 
(Пряшевщина → Чехословакии) 

2. Советско-польский договор – 16.08.1945 г. 
Граница по линии Керзона + 17–35км в пользу Польши 
К Польше отошли этнически украинские территории: 
Лемковщина, Холмщина, Подляшье, Посянье 

3. Советско-Румынский договор, 1947 г. 
Северная Буковина 
Бессарабия                           → СССР 
Аккерманщина  

4. 1951 г. – Советско-Польский обмен территориями 
СССР ← г. Червоноград 

5. 19.02.1954 г. – Крым→ УССР 
Хрущёв в честь 300-летия Переяславской рады 
 
  

Сформировалась современная территория Украины 
 

Трудности послевоенного восстановления  
1. Человеческие потери в Великой Отечественной войне – 8,5 млн. человек, 

(мужчины) 
                ↓ 
резкое сокращение трудовых ресурсов и квалифицированных кадров 

2. Эвакуация промышленных объектов на восток 
3. Репатриация → сопровождалась репрессиями 
4. Отсутствие финансов: 

– отказ от плана Маршалла  
– восстановление за счёт внутренних резервов 
– принудительные займы у населения 
– бесплатный труд 
– непропорциональность капиталовложений в промышленность и 
сельское хозяйство 

5. 1946–1950 гг. – Четвёртый 5-летний план - приоритетное развитие 
промышленности группы «А» - 93% капиталовложений 
– планово-командное давление государства 
– ножницы цен 
– отсутствие механизма экономического стимулирования трудящихся  
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6. Голод 1946–1947 гг. 
Причины: 
а) засуха→ неурожай  
б) государственная продовольственная политика → реквизиции сельско-
хозяйственной продукции → массовое бегство крестьян в города → 
принудительное возвращение 
в) «братская» помощь зарубежным странам 
г) закон «О 5 колосках 1932 г.»→ репрессии 
д) трудодни (натуроплата) 
е) ↑↑ налог на подсобные хозяйства 
ж) отсутствие паспортов → крепостное право? 
з) репрессии относительно колхозников, не выработавших трудодни→ 
выселение 
 
Демографические потери – ок. 1 млн. человек 
 

7. Отсутствие технического обеспечения сельского хозяйства 
 

8. Денежная реформа 1947 г. – грабительская по отношению к крестьянам 
 

9.  Отмена карточной системы →  цены  
 

10.  «Ждановщина» (1946–1948 гг.) – усиление идеологического контроля 
над национальной литературой, прессой, общественной жизнью в 
условиях «холодной войны». Борьба с «буржуазным национализмом» 
(Сосюра, Довженко) и «безродным космополитизмом» (антисемитизм) 
Закрыты журналы «Ленинград» и «Звезда» (Ахматова, Зощенко),  
в Украине - журналы «Перець», «Вітчизна» 
 

11.  «Лысенковщина» – идеологический контроль над наукой, разгром 
«лженаук» - генетики и кибернетики 
 
 

К началу 50-х гг. восстановлено крупная промышленность  
(ДнепроГЭС, Харьковская ТЭЦ, Львовская ТЭЦ,  

Запорожсталь, Азовсталь) 
но 

нищенское существование населения 
жёсткий идеологический прессинг 
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Советизация Западной Украины 
индустриализация, коллективизация, культурная революция 

1. Репрессии против УГКЦ 
1945 г.   - арест  митрополита Иосифа Слепого (осуждён на 15 лет, в 
январе 1963 года был освобождён благодаря вмешательству Папы 
римского Иоанна XXIII и президента США Джона Кеннеди)  
1946 г., март – «самоликвидация» УГКЦ 
2. Операция «Висла» 1947 г. – принудительное переселение украинцев 

из «Закерзонья» на Западную и Северную Польшу  
Осуществлена коммунистическим руководством Польши при содействии 
НКВД 
Цель: нейтрализация УПА 
Переселено: 140 тыс. человек 
В концлагерь Явожно – 3800 человек 
Убито – 665 человек 
Арестовано – 1500 членов УПА 
На эти земли переселено 14 тыс. поляков 
3. Борьба с ОУН-УПА 
1950 г. – погиб Роман Шухевич (Тарас Чупринка) – идеолог и 
руководитель УПА 
1952 г. – НКВД заявили об окончательной ликвидации УПА 
1959 г. – убийство Степана Бандеры в Мюнхене Б. Сташинским  
1960 г. – последний бой УПА 
 

Тема 28. «Десталинизация» («Оттепель», «Либерализация») 
(1953-1964) 

– реформы в общественно-политической жизни, отход от сталинизма, 
репрессий, относительная демократизация 

Никита Сергеевич Хрущёв 
(1953 – 1964 гг.) 

(квартиры, космос, кукуруза,  
культ личности,  карибский кризис, «кузькина мать») 

5 марта 1953 г. – смерть Сталина 
Попытка государственного переворота Берии (КГБ) 

– (казнён в начале июля 1953 г.) 
Временное правление Георгия Маленкова (март – сентябрь 1953) 
                                  ↓ 
Сентябрь 1953 г. – главой КПСС избран Н. С. Хрущёв 

Первые секретари ЦК КПУ:  
Алексей Кириченко (1953 —  1957) – первый украинец на этой должности 
Николай Подгорный (1957 —  1963) 
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Политика  
 

+ – 
1. 1956 г. – XX съезд КПСС – 

критика культа личности Сталина 
2. Реабилитация политзаключённых 

и невинно репрессированных 
(Косиор, Скрыпник, Якир и др.)  

3. Попытка перехода от едино-
властия к коллегиальности 

4. ↑кол-во украинцев в руководстве 
СССР 

5. 1957 – отстранение от власти 
«сталинской гвардии» (Каганович, 
Молотов, Маленков, Ворошилов) 
– не расстреляны → «эра 
милосердия» 

6. Переименования: Сталино – 
Донецк, Сталинград – Волгоград и 
др. 

7. Расцвет культуры. 
«Шестидесятники» 

1. Постепенно – переход к культу 
собственной личности 

2. Борьба с инакомыслием 
3.  Волюнтаризм 
4. Идеологизация образования и 

общественной жизни 
 

 
Промышленность  

 

+ – 
1. Совнархозы – органы управления 

промышленностью по 
территориальному принципу  

2. Сокращение количества 
чиновников (дебюрократизация) 

3. НТР, внедрение технологий  
4. Догоним и перегоним! 

1. Несогласованность деятельности 
совнархозов, местничество 

2. Отсутствие материальных стиму-
лов, низкая продуктивность труда 

3. НИИ: «Один с сошкой, семеро с 
ложкой»  

4. Огромные расходы на ВПК 
 

Сельское хозяйство 
 

+ – 
1. Повышение закупочных цен на с/х 

продукцию 
2. Паспортизация села 
3. Денежная оплата труда 

колхозников, пенсии 
4. Укрупнение колхозов→ развитие 

социальной сферы села 
5. Улучшение технического обеспече-

1. ↑ налог на подсобное хозяйство 
 

2. Ликвидация малых сёл  
 
3. Водохранилища 

 
4. Засоление почв (мелиорация) 
5. «Целина» – огромные 
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ния колхозов (колхозам передана 
техника МТС) 

6. Минеральные удобрения  
7. Целина (1954-1956 гг.) 
8. Кукуруза 

расходы→ эффективность? 
 

6. «Кукуризация» 
 

 
Уровень жизни населения 

 

+ – 
1. Сокращение рабочего дня (10→8 часов) 
2. Обязательное 8-летнее образование 1954 
3. ↑ отпуска 
4. ↑ зарплаты на 23% с 1951 по 1958 
5. Массовое жилищное строительство 
6. ↑ социально-культурные учреждения 

(медпункты, школы-интернаты, группы 
продлённого дня) 

1. Хрущёбы 
 

 
 
Достиженя в науке 
1957 – 1-й искусственный спутник Земли 
1961 – полёт Гагарина в космос,  
В. Глушков – ЭВМ 
Е. и Б. Патоны – электросварка 
В. Антонов – самолёты 
Н. Амосов – кардиохирургия 
В. Ремесло – селекция растений 
 
Обострение международных отношений 
1956 г. – Венгрия  
1956 г. – Китай 
1961 г. – Берлинский кризис 
1962 г. – Карибский кризис 

12-14 октября 1964 г. – «тихий переворот» - отставка Хрущёва «в связи с 
преклонным возрастом и ухудшением здоровья» 
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Тема 29. УССР в годы «застоя» (1964–1985 гг.) 
(«период обострения кризиса советской системы») 

«Застой» – период в истории СССР, который характеризуется замедлением 
темпов экономического развития и накоплением социально – политических 
проблем. 

Леонид Ильич Брежнев (1964–1982 гг.)  
 1-й (с 1966 г. – генеральный) секретарь ЦК КПСС 

+ команда: 
Михаил Суслов – партийный идеолог 
Николай Подгорный – глава президиума Верховного Совета СССР 
Андрей Косыгин – председатель Совета министров СССР 
                                        ↓ 
                              в Украине: первые секретари ЦК КПУ 
Пётр Шелест (1963–1972 гг.) 

– политика реальной автономии УССР в составе СССР 
– сопротивление русификации 
– стремление сохранить украинский язык, как государственный 
                       но 
– преследование диссидентов 
- поддержка интервенции в Чехословакию в 1968 году 
- обвинён в национализме после издания книги «Україна наша 
радянська» 

Владимир Щербицкий (1972–1989 гг.) 
– полная поддержка политики Кремля в УССР 
– статус УССР «второй среди равных» 
– после начала перестройки – УССР – «заповедник застоя» 
– скрыл от населения информацию об аварии на Чернобыльской 

АЭС 26 апреля 1986 года 
Неосталинизм – термин для обозначения идеологических изменений в годы  

«застоя», прекращение критики культа личности, формирование 
образа Сталина как мудрого и скромного вождя; усиление 
цензуры, преследование «инакомыслящих» 

Централизация – сосредоточение реальной власти в ЦК КПСС, ↓↓ роль 
советов; выборы – формальность 

Номенклатура – партийно-государственная элита (имели доступ к 
спецраспределителям, валютным магазинам «Берёзка» и др.) 

«Советский человек» - термин, появление которого отражает ассимиляторскую 
политику брежневского руководства, «сглаживание» 
национальных отличий 

«Развитой социализм» - термин, появление которого отражает понимание 
невозможности достижения коммунизма в обозримом будущем, но 
подчёркивает правильность избранного пути развития. 
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Конституция УССР 1978 г. 
– ст. 2 – верховная власть принадлежит народу 
– ст. 6 – «руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы, государственной и 
общественной организации является КПСС» 

Экономика 
1965 г. – Косыгинская экономическая реформа 

1) Ликвидация совнархозов, централизация управления промышленностью 
2) Снижение плановых показателей 
3) Оценка работы предприятий по количеству реализованной продукции, а 

не произведённой 
4) Финансирование через кредиты, а не государственные дотации 
5) Расширение самостоятельности предприятий. Поощрение инициативы 

руководителей 
6) Материальное поощрение рабочих 

                            ↓ 
8-я пятилетка (1966–1970) – «золотая»,  
рост ВВП=39%, но – 9-я, 10-я, 11-я – замедление роста 

Особенности экономического развития УССР 
1) Создание единой энергосистемы (АЭС, ТЭС, ГЭС) 
2) Строительство трансконтинентальных газо- и нефтепроводов 
3) Массовое жилищное строительство 

Но 
1) Приоритетное развитие ВПК, истощение экономики в результате «гонки 

вооружений» 
2) Недостаточные капиталовложение в промышленность группы «Б» 
3) Потеря республиками экономической самостоятельности 
4) Хронический дефицит товаров широкого потребления и некоторых 

продуктов питания (очереди, торговля «из-под прилавка») 
5) Воровство с производства («несуны») 
6) Экстенсивное развитие, низкая рентабельность предприятий 
7) Накопление экологических проблем 
8) Существенная разница в уровне жизни населения больших городов и 

провинции («столичные оазисы», «лимитчики») 
9) Кризис колхозно-совхозной системы. Закупка продовольствия за 

границей. 
                                                       

 
постепенное замедление темпа экономического роста 

«застой» 
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Внешняя политика 
1. «Холодная война».  
2. Достигнут паритет в вооружении СССР/США к началу 70-х. 
3. 1965 – 1973 – Война во Вьетнаме, поддержка ДРВ 
4. Обострение отношений с Китаем (1969 г. – вооружённые столкновения на 

советско – китайской границе, о. Даманский) 
5. Контроль над государствами «социалистического лагеря» 

1968 г.  – введение войск ОВД в Чехословакию, подавление «Пражской весны» 
6. Комплексная экспансия в Азии, Африке, Латинской Америке 
7. 1972 г. – начало политики «разрядки»  

1972 г. - визит президента США Р. Никсона в Москву, подписание договора об 
ограничении стратегического вооружения (ОСВ – 1) 

1975 г. – подписание СССР Заключительного акта Хельсинского совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
Но 

8.  1979 г. – введение советских войск в Афганистан (до 1989 г.) – новый виток 
«холодной войны» 

 
Диссиденты 

(от лат. – несогласные) – участники оппозиционного общественного движения 
в СССР в конце 50-х – середине 80-х гг., сформировавшегося в условиях 
ужесточения идеологического контроля после хрущёвской «оттепели». 
Выступали за демократизацию, соблюдение прав человека, свободу совести, 
верховенство закона; в Украине – за полноценное национальное развитие, 
суверенитет. 
1955 – «Открытое письмо» украинских узников мордовских концлагерей к 

ООН: 
– протест против дискриминации в СССР всего украинского 
– привлечение внимания к бесправному положению Украины 

1959 – 1961 гг. – Українська Робітничо – Селянська спілка, г. Львов 
  Выступали за конституционный выход УССР из СССР 
  Л. Лукьяненко 
  И. Кандыба 
  С. Вирун → арест, обвинение в антигосуд. деятельности 
1965 г., 4 сентября – акция протеста в святи с политическими арестами (Первая 

волна арестов) в УССР на премьере к/ф С. Параджанова «Тени 
забытых предков» в кинотеатре «Украина», Киев. И. Дзюба, В. 
Чорновол, В. Стус 

1972 - 73 гг. – «Вторая волна» арестов украинской интеллигенции  
(И. Дзюба, В. Чорновол, В. Стус, С. Параджанов и др..) 

ноябрь 1976 – февраль 1977 – Украинская Хельсинская группа 
(правозащитники) 
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Задачи: 
1. Ознакомление населения с «Декларацией прав человека» 
2. Ознакомление мировой общественности с фактами нарушения 

прав человека в СССР 
3. Содействие выполнению СССР положений Заключительного 

акта Хельсинского совещания 1975 г. 
Н. Руденко 
О. Бердник 
И. Кандыба 
Л. Лукьяненко 
П. Григоренко → арест 

 
Формы деятельности диссидентов 

1. «Самиздат» 
2. «Тамиздат» 
3. Создание общественных организаций 

1960 г. – Клуб творческой молодёжи в Киеве 
1962  г. – Клуб «Пролісок» во Львове 

4. Сотрудничество с российскими дисидентами (А. Сахаров)  
 

Формы борьбы с дисидентами 
1. Запрет печататься 
2. Увольнение с работы (1971 г. – О. Гончар снят с должности 

председателя Союза писателей УССР за роман «Собор» 1968 г.) 
3. «Проработка» на партсобраниях и т.п. 
4. Арест  и тюремное заключение (В.Стус, О. Тихий,  

В. Марченко, Ю. Литвин – погибли в лагерях) 
5. Организация публичных «покаяний»  

(И. Дзюба, М. Брайчевский) 
6. Убийства (1963 – В. Симоненко, 1979 – В. Ивасюк) 
7. «Психушки» 

 
Сочинения диссидентов 
1.  И. Дзюба «Интернационализм или руссификация?», 1965 
2.  В. Чорновол «Горе от ума», 1967;  «Украинский вестник», 1970-72 
3. М. Брайчевский «Воссоединение или присоединение», 1968 
4. В. Стус «Зимние деревья», «Весёлый погост» - сборники поэзий 
5. В. Мороз «Хроника сопротивления», «Среди снегов» 
6. Е. Сверстюк «Собор в лесах», «На праздник женщины» 
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Тема 30. УССР в годы «перестройки» 
(1985–1991 гг.) 

Причина  «перестройки» – системный кризис в СССР: 
1) Экономика: стагнация 

– экстенсивное развитие 
– экологические проблемы (авария на ЧАЭС 26 апреля 1986 г.) 
– хронический дефицит продуктов и товаров ширпотреба 

2) Внутренняя политика:  
а) стремительное старение партийной элиты 
1982–1985 гг. – «Кремлёвские похороны» 
1982 г. – смерть Суслова и Брежнева 
1984 г. – смерть Андропова 
1985 г. – смерть Черненко 
б) КПСС=18 млн человек (каждый 15-й гражданин СССР, 
«внутренняя партия» 
в) деятельность диссидентов 

3) Внешняя политика:  
«холодная война»→ гонка вооружения→  
истощение бюджета→ имидж «империи зла»,  
война в Афганистане (1979 - 1989) 

4) Идеология:  
– фактический крах идеи построения коммунизма 
– осознание обществом необходимости перемен, разочарование в 
советских ценностях, массовый алкоголизм 

Повод – избрание генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёва 
Этапы «перестройки»: 

I. 1985 – 87 гг. – «ускорение» 
– 1985 г. – программа ускорения социально - экономического развития 
– антиалкогольная кампания 

II. 1987 – 89 гг. – «гласность» 
– «гласность» – отмена цензуры, обеспечение возможности получить 
правдивую информацию о деятельности государственных структур, права 
говорить правду, не опасаясь последствий 
– реабилитация политзаключённых 
– первые статьи о голодоморе, репрессиях, просчётах в годы Великой 
Отечественной войны 
– публикация произведений ранее запрещённых писателей: Булгакова, 
Зощенко, Ахматовой, Солженицина и др. 
– легализация деятельности общественных организаций 
1987 г. – «Український культурологічний клуб» в Киеве, Е. Сверстюк;  
«Українська Гельсінська група» («Спілка») В. Чорновол 
1989 г.– Всеукраинское общество «Мемориал» Л. Танюк 
1989 г. – начало репатриации крымских татар 
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III. 1989 – 91 гг. -  многопартийность, распад СССР 
– 15 февраля 1989 г. – завершение вывода советских войск из 
Афганистана 
– 1989 г. – «Бархатные революции» в странах Центральной и 
Восточной Европы → свержение социалистических режимов 
(Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР, Болгария, Румыния) – 
невмешательство, 
Но - вооруженное подавление демократических движений на 
территории СССР (Литва, Грузия) 
– июнь 1988 г. – XIX Всесоюзная партийная конференция, на которой 

принято решение о реформировании политической системы: 
а) альтернативные выборы 
б) Верховная власть – Верховным советам, которые должны были 
работать на постоянной основе. 

– 26 марта 1989 г. – первые выборы на альтернативной основе в 
Верховный Совет СССР 

– июль 1989 г. – забастовка шахтёров Донбасса 
– сентябрь 1989 г. – отставка с должности председателя КПУ 

В. Щербицкого → В. Ивашко (1989–1990 гг.) 
– сентябрь 1989 г. – создание «Народного Руху України»  

(И. Драч – глава, В. Чорновол)  
– 28 октября 1989 г. – Закон «Про мови в УРСР» -  

государственный язык - украинский 
– 21 января 1990 г. – «живая цепь» Киев – Львов - Ивано-Франковск – 

в честь годовщины «Акта злуки УНР и ЗУНР»   
– февраль 1990 г. – отмена ст. 6 Конституции  СССР  →  право на 

создание политических партий 
– март 1990 г. – первые выборы в Верховный совет Украины на 

альтернативной основе 
– 1990–91 гг. – возникновение >20 политических партий 

Первая –  Украинская республиканская партия 
(апрель 1990 г., Л. Лукьяненко) 

– 16 июля 1990 г. – декларация о государственном суверенитете 
Украины (суверенитет = верховенство) 

– лето 1990 г. – лето 1991 г.– дискуссии по подписанию нового 
союзного договора 

               ↓ 
Выступления за выход Украины из СССР 

 массовые демонстрации во Львове, Тернополе, Ивано-
Франковске 

 «революция на граните» - голодовка студентов в Киеве  
(2 – 17 октября 1990 г.) → отставка прем.-мин. В. Масола 
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– 17 марта 1991 г. – референдум по вопросу сохранения СССР 
За сохранение – 70% 

– 19–21 августа 1991 г. – ПУТЧ – попытка сохранения СССР путём 
введения чрезвычайного положения и проведения 
реформ «сверху» 

Организаторы  
Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению 

(ГКЧП) 
Г. Янаев (вице - президент) 
В. Павлов (премьер - министр) 
Б. Пуго (МВД) 
Д. Язов (Министерство обороны) и др. 

– 19 августа – заявление ГКЧП об отставке Горбачёва и введение ЧП 
– 20 августа – заявление Верховного Совета УССР (Л. Кравчук) о том, 

что постановление ГКЧП не имеют на Украине силы без 
одобрения Верховным Советом Украины 

– 21 августа – возвращение Горбачёва из Фороса, поражение ГКЧП 
 

24 августа 1991 г. – Акт провозглашения независимости Украины 
– 30.08.1991 – запрет КПУ 
 
1 декабря 1991 г. – Референдум о поддержке «Акта провозглашения 

независимости Украины (за – 90,31%) + выборы президента 
– Л. Кравчук (62%) 

8 декабря 1991 г. – встреча в Беловежской Пуще: Кравчук, Ельцин, 
Шушкевич – соглашение о распаде СССР и образовании СНГ 

21 декабря 1991 г. – создание Содружества независимых государств, 
г.Алма – Ата, 11 из 15 (кроме Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии) 

30 декабря 1991 г. – заявление М. С. Горбачёва о сложении полномочий 
президента СССР и прекращении существования СССР 
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 Тема 31. Украина в условиях независимости 
1991 г.→ 

16 июля 1990 г. – Декларация о государственном суверенитете Украины 
24 августа 1991 г. – Акт провозглашения независимости Украины 
1 декабря 1991 г. – Всеукраинский референдум→ поддержка «Акта 
провозглашения независимости Украины» + выборы президента → Л. Кравчук 
 
Украина – унитарное  государство; 24 областей, Крым, Киев, Севастополь 

Республика, территория – 603,7 тыс. км  
 

Формирование государства 
8 октября 1991 г. – Закон о гражданстве Украины 
1 ноября 1991 г. – Декларация прав национальностей 
4 ноября 1991 г. – Закон о государственной границе Украины 
6 декабря 1991 г. – Закон о вооружённых силах Украины 
январь 1992 г. – введение собственной денежной единицы 
                            купон –  карбованец 
январь-февраль 1992 г. – утверждение государственной символики 

– государственный герб –тризуб 
– государственный флаг – сине-жёлтый 
– государственный гимн – «Ще не вмерла Україна» 
сл. П. Чубинського, муз. М. Вербицького 
+ создание Нацбанка, СБУ, посольств и консульств 

28 июня 1996 г. – Конституция Украины 
 

Президенты Украины: 
1. Леонид Макарович Кравчук (1991–1994 гг.) 
2. Леонид Данилович Кучма (1994–2005 гг.) 
3. Виктор Андреевич Ющенко (2005–2010 гг.) 
4. Виктор Фёдорович Янукович (2010–2014 гг.) 
5. Александр Валентинович Турчинов (и.о.) (февраль – июнь 2014) 
6. Петр Алексеевич Порошенко (июнь 2014 –   ) 

 
Верховные Рады Украины 

1. 1990–1994 гг. – (мажоритарная система выборов) 
2. 1994–1998 гг. – (мажоритарная система)  

КПУ, Рух, СелПУ, СПУ, безпартийные (55,6%) 
3. 1998–2002 гг. – (мажоритарно-пропорциональная система)  

КПУ, Народний рух, Блок СелПУ и СПУ, 
партия зелёных и др.  

4. 2002–2006 гг. – (мажоритарно-пропорциональная система)  
Блок «Наша Україна» (В.Ющенко)  
КПУ, БЮТ, СПУ, СДПУ(о), «За Єду» 
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5. 2006-2007 гг. – (пропорциональная система)  
Партия регионов– 32%,  
БЮТ – 22%, Наша Украина – 14%, СПУ, КПУ 

6. 2007–2008 гг. – (пропорциональная система)  
Партия регионов – 34%, БЮТ – 31%,  
Наша Украина – 14%, КПУ, блок Литвина 

7. 2008–2012 гг. – (пропорциональная система) 
Партия регионов 

8. 2012–2014 гг. – (пропорциональная система) 
9. 2014 -               - (Мажоритарно – пропорциональная) 

Блок Петра Порошенко – 32%, Народный фронт – 
31%, Оппозиционный блок – 14%, Самопоміч – 11%   

    
Проблемы развития Украины в 1991–1994 гг. 

1. Отсутствие опыта государственной деятельности 
2. Разные взгляды по поводу пути развития Украины 
3. Нераспределённость полномочий ветвей власти 
4. Возникновение множества политических партий без чёткой политической 

позиции 
5. Связанность украинских предприятий с предприятиями других стран 

СССР 
6. Резкое падение ВВП, уровня жизни 
7. Гиперинфляция (1993-1994) 

Президент Леонид Макарович Кравчук 
1991 – 1994 гг. 

1. Становление Украины как независимого государства 
2. Руководство страной в условиях глубокого системного кризиса 
3. Отсутствие вооружённых конфликтов на территории Украины 
4. Не удалось провести глубокие социально-экономические реформы 

                      ↓ 
Досрочные выборы президента и парламента (июнь-июль 1994 г.) 

Причины: 
1. Противостояние президент/Верховный Совет 
2. Углубление экономического кризиса 
3. Массовое недовольство населения резким падением уровня жизни 

(забастовки шахтёров Донбасса и Кривбаса) 
 

Выборы 1994 г. 
 

Президент Л. Д. Кучма    Верховная Рада 
КПУ – 25%, Рух – 5,9% 
Сел. партия – 4,15% 
СПУ – 4,15%, Беспарт. – 55,6% 
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Президент Леонид Данилович Кучма  
1994 – 2005 гг. 

1. Усиление полномочий президента 
2. Конституция 28.06.1996г.  

Украина – президентско - парламентская республика 
3. 2 сентября 1996 г. – введение национальной валюты - гривна 
4. Ключевые проблемы 

1) Приватизация (с 1994 г.) 
2) Аграрная реформа 
3) Проблема государственных кредитов 

5. 1991– 1999 гг. ВВП↓ – 60% 
6. 1999 г. – 1-й бездефицитный бюджет, 2000 г. – ВВП↑ 6% 
7. 1998 г. – выборы в ВР→ победа коммунистов 
8. 1999 г. – победа на президентских выборах Л.Кучмы над лидером 

коммунистов П.Симоненко с незначительным преимуществом 
9. 16.04.2000 – Всеукраинский референдум об изменении политической 

системы → но 
10.  2000 г. – «кассетный скандал» в связи с обнародованием записей 

прослушивания кабинета президента и исчезновением оппозиционного 
журналиста Г. Гонгадзе → акция «Украина без Кучмы» 

11.  2002 г. – выборы в ВР → победа партии В.Ющенко «Наша Украина» 
 

Президент Виктор Андреевич Ющенко  
2005–2010 гг. 

 
1. Приход к власти вследствие Оранжевой революции 2004 г. 
2. Конституционная реформа:  

8 декабря 2004 г. – Закон «О внесении изменений в Конституцию 
Украины» (вступил в силу с 01.01.2006 г.) 
Украина – парламентско-президентская республика, Кабинет министров 
формируется не президентом, а Верховной Радой Украины 
Премьер - министр – лидер парламентского большинства 

3. Ориентация на сотрудничество с ЕС, США 
4. Быстрый экономический подъём (до октября 2008 г.) 
5. ↑ внимания вопросам истории и культуры: 

– реставрация архитектурных памятников 
– 2006г. – указ о признании голодомора 1932–33 гг. геноцидом 
украинского народа 
– указ об уравнении в правах ветеранов ОУН/УПА и Великой 
Отечественной войны 

6. Не удалось преодолеть коррупцию («Любі друзі») 
7. Ухудшение отношений с Россией, ↑цена на газ 
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8. Противостояние внутри команды Ющенко 
Ю. Тимошенко                                  П. Порошенко 
 

 
А. Зинченко 

9.  Кризис экономики с конца 2008 г. 
 

Резкое падение рейтинга президента 
 

Президент Виктор Фёдорович Янукович (2010-2014) 
1. Лидер «Партии регионов», победа во втором туре голосования над 

Ю.Тимошенко, выборы  7 января – 7 февраля 2010 гг. 
2. Отмена конституционной реформы 2004 года, возвращение к 

конституции 1996 года→ усиление полномочий президента 
3. 2010 г. – «Харьковские» соглашения между Украиной и РФ о 

продолжении срока пребывания ЧФ РФ в Севастополе до 2042 года→ 
снижение цены на российский газ для Украины 

4. Лето – осень 2013 – форсированное принятие парламентом законов с 
целью подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом 
на Вильнюсском саммите в ноябре 2013 года. 

5. 28 - 29 ноября 2013 – В.  Янукович не подписывает ассоциацию с ЕС→ 
«Евромайдан» → «Революция достоинства»→ бегство Януковича в 
Россию 

 
Президент Пётр Алексеевич Порошенко 

2014 → 
25 мая 2014 года – внеочередные выборы президента Украины.  
Победа Петра Алексеевича Порошенко в первом туре (54,7% голосов) 
Инаугурация 7 июня 2014 года 

 
Внешняя политика Украины: 

1945 – вступление Украины в ООН 
1991 г., 2 декабря – признание независимости Украины Польшей и Канадой,   

до конца 1993 г. – 130 государств 
1991 г., 8 декабря – вступление в СНГ 
1992 г. – вступление в ОБСЕ 
1993 г. – принятие концепции об основных направлениях внешней политики  и 

военной доктрины Украины:  
– равноправие 
– взаимовыгодное сотрудничество 
– нейтралитет 
– нераспространение ядерного оружия 
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1994 г., 14 января – соглашение об отказе Украины от ядерного оружия 
(Будапештский меморандум). Гаранты безопасности и 
территориальной целостности Украины – Россия, США, 
Великобритания. Ликвидированы 2000 ядерных боеголовок, 176 ракет 
– носителей. 

1995 г. – вступление в Совет Европы 
1997 г. – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией (41 ст.) 
1997 г. – председательство Украины на Ген. Ассамблее ООН (Г. Удовенко) 
2000 – 2001 гг. – Украина – непостоянный член Совета Безопасности ООН 
2003 г. – украинско - российский конфликт относительно о. Тузла в Керченском 

проливе 
2008 г. – вступление в  ВТО (Всемирную торговую организацию) 
2009 г. – разрешение украинско - румынского спора об о. Змеином 
2014 г. – Аннексия Крыма Россией и война на востоке Украины 
27 июня 2014 года  - подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и 

Евросоюзом. 
Революция достоинства 

– политические и социальные изменения в Украине в ноябре 2013 – феврале 
2014 года, повлекшие за собой отставку президента В. Януковича, аннексию 
Крыма Российской Федерацией и войну на Донбассе. 
30 ноября 2013 – избиение силовиками митингующих на Майдане 
Независимости 
1 декабря 2013 – массовая акция протеста 
16 января 2014 – «диктаторские законы» 
19 января 2014 – «Майдан» переходит в наступление против силовиков. 
«Правый сектор» 
22 января 2014 – первые убийства на Майдане (М. Жизневский и С. Нигоян) 
18 - 20 февраля 2014 – массовые расстрелы митингующих.  
21 февраля 2014 – уход силовиков с Майдана. Прощание с погибшими. 
«Небесная сотня» - термин для обозначения погибших протестующих во время 
Революции достоинства в декабре 2013 – феврале 2014 года. 
22 февраля – отставка Януковича решением парламента и его бегство в РФ. 
И.о. президента – Александр Турчинов (февраль-июнь 2014 г.) 
 

Аннексия Крыма 
- военная агрессия России, направленная на насильственное отторжение Крыма 
и включение его в состав РФ, осуществлённая в феврале – марте 2014 года. 
20 февраля 2014 – начало военной операции РФ по захвату Крыма 
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01 марта – блокирование российскими военными («зелёные человечки») 
стратегических объектов, штурм украинских военных частей 
16 марта – референдум о статусе Крыма 
18 марта 2014 – «Договор о принятии Крыма в состав РФ» 
Статус Крыма – «временно оккупированная территория Украины» 
 

Война на востоке Украины 
- вооружённый конфликт на части территории Луганской и Донецкой областей 
Украины между Вооружёнными силами Украины и организованными и 
управляемыми из РФ  незаконными вооружёнными формированиями Донецкой 
и Луганской «народных республик», признанных Украиной террористическими 
организациями, при поддержке регулярных частей российской армии. 
Сепаратизм -  отделение части территории государства с целью создания 
нового самостоятельного государства или перехода в состав иного государства.  
1 марта 2014 г.  – Совет Федерации РФ поддержал обращение В.Путина  о 
разрешении на применение Вооружённых сил РФ на территории Украины 
Март – май 2014 года – митинги за вхождение в состав РФ в Харькове, Одессе, 
Луганске, Донецке. 
Апрель 2014 года – вооружённый захват административных зданий и 
отделений милиции пророссийскими боевиками на территории Донецкой и 
Луганской областей. Провозглашение ДНР и ЛНР. 
14 апреля 2014 года – начало Антитеррористической операции на востоке 
Украины. Освобождение ВСУ Славянска, Краматорска и Мариуполя. 
Создание добровольческих батальонов:  
«Азов» - А. Белецкий, «Донбасс» - С. Семёнченко, ДУК – Д. Ярош и др. 
Волонтёрское движение. 
17 июля  2014 г. – российской зенитной установкой «Бук» сбит пассажирский 
самолёт  - малазийский «Боинг 777», рейс МН 17 – погибло 298 человек.  
Август 2014 г. – Иловайский котёл – окружение украинских военных частей 
при попытке разделить донецкую и луганскую группировки боевиков. 
26 мая 2014–21 января 2015 - оборона Донецкого аэропорта, 242 дня, «киборги» 
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Рекомендованная литература 
 

1. Програма Зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, для 
осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої 
освіти [Електронний ресурс] : затв. 3 лют. 2016 р., Наказ М-ва освіти і науки 
України № 77. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/doc/files/news/10/1006/history_Ukraine2017.pdf ; 
http://testportal.gov.ua/files/tests/history_Ukraine2017.pdf.  
2. Більчук М. Історія України. Підготовка до ЗНО. Пам’ятки архітектури та 
образотворчого мистецтва, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами. 
Портрети історичних персоналій / Більчук М., Давидова О., Давидов Г. – 
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2016. – 112 с. 
3. Воропаєва В.В., Скирда І.М. Збірник тестових завдань для підготовки до 
ЗНО / В. В. Воропаєва, І. М. Скирда. – Харків : Весна, 2016.– 168 с.  
4. Гісем О.В. Історія України. 1500 тестових завдань / О. В. Гісем. – 
Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2016. –308 с. 
5. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української 
нації ХІХ – ХХ ст. / Ярослав Грицак. – Київ : Генеза, 2000. – 360 с. 
6. Земерова Т. Ю. Історія України : практ. довід. / Т. Ю. Земерова, 
І. М. Скирда. – Харків : ФОП Співак Т.К., 2009. – 464 с. 
7. Історія України : комплекс. довід. / Воропаєва В. В., Губіна С. Л., 
Земерова Т. Ю., Коніщева С. Є. – Харків : ФОП Співак, 2013. – 488 с.  
8. Кульчицький С. В. Історія  України : довід. для абітурієнтів та учнів 
загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – 
Київ : Літера ЛТД, 2016. – 528 с.  
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