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В пособии кратко изложены основные вехи истории Украины, 

которые дадут возможность иностранным студентам усвоить 
программный материал и получить необходимые знания с истории. 

Пособие раскрывает основные этапы истории Украины, знакомит с 
выдающимися деятелями нашей страны, акцентирует внимание 
студентов на усвоении основных терминов и понять.  
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Курс истории Украины предполагает изучение студентами опыта 

прошлого украинского народа, закономерностей исторического 
процесса, развития социально-экономического развития, а также 
перспектив развития украинской государственности.  

Во время изучения курса истории Украины и самостоятельной 
работы студентов над учебным материалом достигаются такие цели: 

Учебная – понимание сущности явлений и процессов, которые 
происходят в украинской истории, неотрывного от развития мирового 
становления и развития цивилизации. 

Воспитательная - формирование исторического мышления, 
уважительное отношение к героическому прошлому страны, в которой 
они обучаются. Знание основных этапов развития нашей страны. 

В процессе изучения курса «История Украины» студент должен 
знать: 

- сущность основных проблем истории Украины; 
- основные законы и этапы развития человеческой общности; 
- общественно-политические, экономические и культурные 

процессы исторического развития украинского народа; 
- основные этапы развития украинской государственности; 
- деятельность выдающихся исторических личностей и основных 

политических партий. 
Студент должен уметь: 
- анализировать исторические процессы, события, факты; 
- использовать категорийно - понятийный аппарат исторической 

науки; 
- использовать свои знания в каждодневной практике. 
Составляя пособие, мы исходили из того, что изучение предмета 

предполагает самостоятельную работу студентов над учебным 
материалом, поэтапное усвоение исторических фактов.  
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Учебное пособие построено по структуре модульной системы, 
которая дает представление студенту об изучаемой предмете, об 
основных этапах истории Украины, ее выдающихся деятелях. 
Представлены примеры тестовых заданий, которые помогут студенту 
проверить свои знания при подготовке к занятиям и сдаче зачета. 
Опорный конспект дает возможность: изучить основной материл 
каждой темы, дает представление о ходе развития исторических 
событий, раскрывая его трагические и славные страницы.  

Терминологический словарь поможет иностранным студентам 
усвоить основные понятия и их значение. Вопросы к зачету дадут 
возможность проверить свои знания, а список рекомендуемой 
литературы поможет в изучении отдельных тем и целых разделов 
истории Украины. 

 
Программа курса «История Украины» 

 
Тема 1. Древняя история Украины. Киевская Русь. 
Древние племена и народы на территории Украины. Трипольская 

археологическая культура. Киммерийцы, скифы, сарматы. 
Предпосылки образования государственности славянских племен. 

Образование Киевской Руси. Устройство государства. 
Раннефеодальный характер Киевской Руси. Экономика. Социальная 
структура. Формы правления. Деятельность киевских князей. 
Причины политической раздробленности Киевской Руси. 

Галицко-Волынское княжество в 12-14 вв. 
Княжества Галичины и Волыни в составе Киевской Руси. 

Самостоятельное развитие княжеств до 1119 г. Этапы исторического 
развития Галицко-Волынского княжества. Развитие княжества в 
период правления князя Данила Галицкого. Внутренняя и внешняя 
политика Данила Романовича. Причины упадка государства. Значение 
Галицко-волынского княжества в истории Украины. 

 
Тема 2. Украинские земли в составе Литвы и Польши. 
Украинские земли в составе Великого княжества Литовского.  
Особенности образования и развития образования Великого 

княжества Литовского. Основные направления политики литовских 
князей.  

Украина в составе Речи Посполитой. 
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Люблинская уния, ее причины, содержание и последствия для 
Украины. Берестейская церковная уния, ее причины и последствия. 
Создание украинской Греко-католической церкви. Братства и их роль 
в истории Украины. Социальная структура украинских земель в 
составе Речи Посполитой. Система местного самоуправления. 
Магдебурское право. Развитие городов и торговли.  

 
Тема 3. Казацкая эпоха. Национально-освободительная 

революция украинского народа. Руина. Гетьманщина в конце 17–
18 ст. 

Причины возникновения казачества. Социальная сущность 
козацтва. Казацкие восстания конца 16 – начала 17 вв. Гетман Петр 
Конашевич-Сагайдачный. Запорожская Сечь – казачья республика. 

Начало украинской революции.  
Причины, характер, основные задачи революции. Создание 

украинского гетманского государства. Основные периоды революции. 
Переговоры с Московией и подписание «Мартовских статей». 
Вхождение Украины под протекторат России. Нарушение царизмом 
Переяславских соглашений. Оценка деятельности гетмана 
Б.Хмельницкого. 

Руина. Положение украинских земель во второй половине 17 в. 
Иван Выговский – гетман Украины (1657-1659гг.) и основные 
направления его государственной политики. Раскол Украины на 
Правобережную и Левобережную части. Павел Тетеря, Иван 
Брюховецкий – гетманы Украины.  

Запорожская Сечь в 17-18 вв. 
Организация общественно-политической жизни Запорожской 

Сечи. Имперское отношение России к Украине. Политика Петра 1 
относительно Украины. Гетман Иван Мазепа. Северная война. 
Полтавская битва. Усиление колониальной политики Российской 
империи.  

 
Тема 4. Украина в составе Российской и Австро-венгерской 

империй (кон 18–19 ст.). Украина в начале 20 века. 
Украина в конце 18 – первой половине 19 в.  
Причины усиления национальных процессов в Украине. 

Национальная политика российского и австрийского правительств. 
Деятельность декабристов на Украине. Кирилло-Мефодиевское 
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братство. Его цели и задачи. Историческое значение первых 
политических протестов. 

Возникновение политических партий и организаций. События 
революции 1848-1849 гг. в западноукраинских землях. Отмена 
крепостного права.  

Социально-экономическое развитие Украины во второй половине 
19 в.  

Кризис феодально-крепостнической системы в Российской и 
Австро-Венгерской империях. Реформы, которые привели к усилению 
развития капиталистических элементов в Украине. Промышленный 
переворот в Украине. Формирование рабочего класса и буржуазии. 
Расслоение крестьянства. Массовая эмиграция западноукраинских 
крестьян в США, Канаду, Бразилию, Аргентину.  
Социально-экономическое развитие Украины в начале 20 в. 
деятельность политических партий в Украине. Украина в революции 
1905-1907 гг. Массовые политические выступления. Вооруженные 
восстания. Активизация национального движения. Возникновение 
массовой украинской прессы.  
Столыпинская аграрная реформа и ее последствия для Украины. 
Увеличение количества фермерских хозяйств. Повышение 
производительности промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Переселенческое движение украинского крестьянства. 
Украина в годы первой мировой войны. Украина в планах Антанты и 
Тройственного союза. Украинские земли – объект экспансии, арена 
военных действий и братоубийственных противостояний. Оккупация 
российскими войсками территории Восточной Галиции и Северной 
Буковины. Борьба за автономию и самостоятельность Украины на 
фронтах и в тылу. 
 

Тема 5. Нацинально-освободительная революция и 
гражданская война в Украине (1917–1920 гг.) 
Центральная Рада: становление украинской национальной 
государственности (март 1917 – апрель1918 гг.). Созыв Украинского 
национального конгресса. Создание Большой и Малой Рады, избрание 
президента. I Универсал Центральной Рады. II Универсал и его 
решения. III Универсал. Провозглашение Украинской Народной 
Республики.  
Борьба за власть в Украине. Провозглашение Советской власти в 
Харькове. Подготовка Советской России к войне против Украинской 
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Народной Республики. Бой под Крутами. Захват большевиками Киева 
и установление Советской власти. 
IV Универсал Центральной Рады. Провозглашение независимости 
Украины. Конституция Украинской Народной Республики. 
переговоры в Бресте и заключение мирного соглашения с Германией. 
Условия договора. Немецко-австрийская оккупация Украины. 
Государственный переворот. Падение Центральной Рады. 
Украинское государство гетмана Павла Скоропадского (апрель-ноябрь 
1918 г.). Причины и последствия конфликта Центральной Рады и 
немецко-австрийской администрации. Переворот 29 апреля 1918 г. 
Гетман П.Скоропадский. внутренняя и внешняя политика гетманской 
власти. национально-культурная политика гетмана. Борьба 
антигетманских сил в Украине. Падение власти гетмана, ее причины. 
Создание Директории, ее состав, внутренняя и внешняя политика 
С.Петлюры и В.Винниченко. Массовое вывоз продовольствия с 
Украины. Разгром Деникина. Установление советской власти на 
Украине. Варшавский договор и заключение мира с Польшей. 
Основные причины поражения украинской национально-
демократической революции.  

 
Тема 6. Украина в условиях утверждения тоталитарного 

режима (20-30-е годы 20 в.) 
Украина в условиях новой экономической политики (1921-1928 

гг.). причины перехода к новой экономической политике. 
Экономический кризис. Голод 1921-1922 г. Социально-политический 
кризис. Сущность новой экономической политики. Особенности 
реализации новой экономической политики в Украине. Причины 
свертывания новой экономической политики режимом Сталина. 

Политика украинизации. Сущность украинизации. Украинское 
культурное возрождение. Причины свертывания украинизации. 

Украина в условиях утверждения тоталитарного режима (1929-
1939 гг.). 

Монополия на власть. Монополия на идеологию. Монополия на 
руководство экономикой. Массовые репрессии. Великий террор 1937-
1938 гг.  

Индустриализация Украины, ее причины и последствия. 
Трудности индустриализации. Пути и методы индустриализации. 
Темпы и последствия индустриализации.  
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Насильственная коллективизация украинского села. Причины 
коллективизации. Насильственное вовлечение крестьян в колхозы. 
Последствия коллективизации. Голодомор 1932-1933 
гг.Демографические потери Украины.  

 
Тема 7. Украина в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) 
Начало второй мировой войны.  
Политика великих держав накануне войны в отношении Украины. 

Западноукраинские земли в советско-германском договоре 1939 г. 
Вступление советских войск в Западную Украину. Социально-
экономические преобразования на западноукраинских землях. 
Репрессии против местного населения. 

Оккупация Украины войсками Германии и ее союзников. 
Организация эвакуации промышленности и населения. Фашистский 
оккупационный режим на территории Украины. Массовое 
уничтожение населения. 

Движение сопротивления в Украине.  
Народная борьба на оккупированной территории. Советское 

движение сопротивления: партизанские отряды, подпольные 
организации и группы. Создание штаба партизанского движения. 
Основные формы борьбы партизан. 

Национально-освободительное движение на оккупированной 
территории. Провозглашение самостоятельности украинского 
государства. Действия Организации украинских националистов и 
украинской повстанческой армии на территории Западной Украины. 

Освобождение Украины от фашистских захватчиков. 
Сталинградская битва и начало освобождения Украины. Массовое 

освобождение украинских земель после Курской битвы. Битва за Киев. 
Завершающий этап борьбы на территории Украины. Вклад 
украинского народа в борьбу против захватчиков. Материальные и 
человеческие потери Украины во второй мировой войне. 
Политические последствия второй мировой войны.  

 
Тема 8. Украина в послевоенный период (40–50-е гг. 20 ст.). 
Усиление сталинского тоталитарного режима (1945-1953 гг.). 
Территориальные изменения в Украине после второй мировой 

войны. Воссоединение украинских земель. Операция «Висла». 
Передача Крыма от Российской Федерации к Украине.  
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Украина на международной арене после второй мировой войны. 
Украина – член Организации Объединенных Наций. 

Переход к мирной жизни. Тяжелые последствия войны для 
Украины. Восстановление разрушенного промышленного потенциала. 
Сложности восстановления сельского хозяйства Украины. Голод 1946-
1947 гг. денежная реформа. 

Социализация западноукраинских земель. Ликвидация 
украинской Греко-католической церкви. Массовые репрессии и 
депортации мирного населения и священнослужителей.  

Усиление тоталитарной системы. «Чистка» национальных кадров. 
Гонения на деятелей культуры и науки.  

Конец эпохи сталинщины. Ее последствия для Украины. 
 
ТЕМА 9. Украина в 50–80-е гг. 20 ст. Распад Советского 

Союза. 
Период правления Н.Хрущева (1953-1964гг.) 
Попытки Н. Хрущева реформировать политическую систему 

Советского Союза. Осуждение культа личности Сталина. 
Эксперименты в экономической сфере. Денежная реформа 1961 г. 
Достижения в области науки и культуры. Противоречивость процессов 
в стране. Освоение целины, ее последствия. Зарождение 
диссидентского движения. Поражение хрущевских реформ. 

Кризис советской системы (1964-1982 гг.) 
Попытка проведения реформ 1965-1967 гг. причины провала 

экономических реформ. Усиление командно-административных 
методов хозяйствования. Нарастание негативных тенденций в 
развитии сельского хозяйства страны. Отставание промышленного 
производства от мировых тенденций развития. Усиление кризисных 
явлений в жизни общества. Политика русификации и ее последствия 
для Украины. Конституция СССР 1977 г. и Конституция Украинской 
Советской Социалистической Республики 1978 г. Закрепление 
руководящей роли партии на конституционной основе. 
Правозащитное движение в Украине.  

Украина в период перестройки (1985-1991 гг.) 
Смена руководства страной и попытка проведения экономических 

реформ. Реформирование политической системы. Возрождение 
национально- освободительных движений. Возникновение 
многопартийности. Политический плюрализм.  
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Экологическая катастрофа в Украине. Чернобыльская авария и ее 
последствия для Украины. Формирование Народного руха Украины. 
Формирование предпосылок независимости Украины.  

Декларация о государственном суверенитете Украины.  
Политическое противостояние начала 90-х годов 20 века. 

Попытка государственного переворота в СССР. провозглашение 
независимости Украины. Референдум 1 декабря 1991 г. и выборы 
Президента Украины.  

 
ТЕМА 10. Украина в условиях независимости. 
Политическое развитие Украины. 
Развертывание процессов государственного строительства. 

Признание Украины международным сообществом. Становление 
властных структур. Новая конституция Украины. Развитие 
многопартийности в Украине.  

Избирательная система. Выборы в Верховную Раду и 
Президентов Украины. 

Экономическая жизнь страны. 
Экономический кризис в Украине после провозглашения 

независимости.  
Трудности формирования национальной экономики и просчеты в 

ее реформировании. Проблема утверждения частной собственности. 
«Теневая» экономика. Реформирование аграрного сектора экономики. 
Социальная сфера.  

Проблемы внешней политики.  
Военная доктрина Украины. Взаимоотношения Украины с 

другими странами. Сложности взаимоотношений между Украиной и 
Россией. Украина и международное сообщество. Украина и НАТО. 
Украина и европейский союз. 
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Тематический план лекционных занятий 

№ Темы лекционных занятий Кол-во 
часов 

1. Казацкая эпоха украинской истории. 2 
2 Национально-демократическая революция и 

гражданская война в Украине. 
2 

3 Украина в условиях коммунистического 
тоталитаризма. 

2 

4 Украина в годы Второй мировой войны. 2 
5 Украина в послевоенный период. 2 
 Всего 10 

 
Тематический план семинарских занятий 

№ План семинарских занятий Кол-во 
часов 

1. Древняя история Украины. Киевская Русь. 2 
2. Украинские земли в составе Литвы и Польши. 2 
3. Казацкая эпоха. Национально-освободительная 

революция украинского народа. Руина. Гетьманщина 
в конце 17–18 ст. 

2 

4. Украина в составе Российской и Австро-Венгерской 
империй (кон 18–19 ст.). Украина в начале 20 века. 

2 

5. Нацинально-освободительная революция и 
гражданская война в Украине(1917–1920 гг.) 

2 

6. Украина в условиях утверждения тоталитарного 
режима (20-30-е годы 20 в.) 

2 

7 Украина в годы Второй мировой войны (1939-
1945 гг.) 

2 

8 Украина в послевоенный период (40–50-е гг. 20 ст.). 2 
9 Украина в 50–90-е гг. 20 ст. Распад Советского Союза. 2 
10 Украина в условиях независимости. 2 

 Всего 20 часов 
 

Тематический план самостоятельной работы 
№ Темы  
1. История Украины как наука. Истоки украинского 

народа и его государственности. Киевская Русь. 
Галицко-Волынское княжество. Литовско-польская 
эпоха. 

8 
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2. Возникновение казачества и его роль в формировании 
украинского государства. Запорожська Сечь. 
Устройство сечи. Управления. Национально-
освободительные восстания. Гетманы Украины. 
Разделение территории Украины. Руина. Развитие 
Левобережной и Правобережной Украины. Иван 
Мазепа. Политика Петра 1 и Екатерины 2 в Украине. 
Последний гетман Украины. Ликвидация Запорожской 
сечи. 

8 

3. Имперская эпоха украинской истории. Отмена 
крепостного права. Развитие капиталистических 
отношений в Украине. Общественно-политическое 
движение в 19 - нач. 20 ст. 

6 

4. Развитие Украины в начале 20 ст. Первая 
революционные выступления. Столыпинская аграрная 
реформа. 

6 

5. Национально-демократическая революция в Украине. 6 
6. Украина в условиях НЭПа. Свертывание НЭПа. 

Украинизация. Создание СССР. Пятилетки. 
Индустриализация и ее последствия. Коллективизация 
и ее последствия. Голодомор. Сталинские репрессии в 
Украине. 

6 

7. Украина в начале Второй мировой войны. Захват 
украинских земель и их распределение. Новый 
порядок. Движение сопротивления на оккупированных 
территориях. Освобождение Украины. Вклад медиков 
в победу. 

10 

8. Восстановление разрушенного хозяйства. Голод 1946-
1947 гг. Политика Хрущева: реформы в сельском 
хозяйстве и их последствия. Критика культа Сталина. 
Шестидесятники. Смена руководства государством. 
Реформы Косыгина. Застой. Кризис советской 
системы. Перестройка и ее составляющие. Попытка 
государственного переворота и развал СССР. 
Провозглашения Независимости Украины. 
Внутренняя и внешняя политика. Создание СНГ. 

10 

 Всего 60 
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Семинар 1. Древняя история Украины. Киевская Русь. 

План 
1. Древние племена и народы на территории Украины.  
2. Киевская Русь. 
3. Первые киевские князья и их политика. 
4. Галицко-Волынское княжество. 

Территория Украины была заселена людьми с древнейших времен. 
В развитии первобытного общества выделяют четыре периода: 

1) каменный век (от 1 млн. лет назад до 5-4 тыс.до н.э), делится на 
такие периоды: палеолит (древний каменный век), мезолит 
(среднекаменный век), неолит (новый каменный век). 
2) меднокаменный век (4-3 тыс. до н.э.)- энеолит. 
3) бронзовый век ( конец 3 - начало 1 тыс.до н.э.). 
4) ранний железный век. 

Каждый период характеризуется развитием орудий труда из 
определенного материала (камень, медь, бронза, железо). 

40-35 тыс. лет тому назад завершился процесс формирования 
человека современного вида, которого называют homo sapiens - 
человек разумный. 

Высшим этапом развития земледельческой культуры 
меднокаменного века стала Трипольская археологическая 
культура. Трипольцы занимались земледелием, выращивали зерновые 
культуры, использовали деревянный плуг и использовали домашних 
животных. Многое о жизни трипольцев мы узнаем из археологических 
памятников. 

На территории жили много кочевых племен. 
С конца II тыс. до н.э. на юге Украины жили киммерийцы. Они 

были хорошими наездниками, имели большое конное войско и 
осуществляли походы в Малую Азию. 

В первой половине 7 века до н.э. киммерийцев вытеснили скифы, 
которые создали свое могущественное государство – Великая Скифия. 
Они создали свою самобытную культуру, которая сохранилась до 
наших дней в виде курганов – мест захоронения. В этих курганах 
найдено много археологических находок, которые дают нам 
представление о той эпохе, о быте и культуре народа. Скифов 
вытеснили сарматы в 3 веке до н.э.. Своего государства они не 
создали, а их культура была близка к скифской. 
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В середине 3 веке н.э. сарматские племена подчинили готы – 
германские племена из Прибалтики. 

Славяне – это большая группа европейских народов, 
объединенных близостью языка и общим происхождением. 
На территории современной Украины жили восточные славяне. На 
нашей территории проживали племена полян, древлян, северян, 
уличей. Именно из потомков этих племен берет начало украинский 
народ. Центрами расселения племен становились города. Одним из 
наиболее крупных городов был Киев. 

Первым этапом зарождения государства у восточных славян 
явилось возникновение в 7 – первой половине 9 веков 
предгосударственных образований – Полянского княжества Кия. 
Союзы племен постепенно перерастали в образования более высокого 
уровня – племенные княжества. 

О развитии восточных славян накануне образования государства в 
9 веке говорится в начальной русской летописи (хроника) «Повесть 
временных лет», основным составителем которой являлся монах 
Киево-Печерского монастыря Нестор, который жил в конце 11 – 
начале 12 вв. 

Огромную роль в объединении восточнославянских племенных 
союзов сыграл город Киев, который благодаря удачному 
географическому расположению приобрел значение политического 
центра восточных славян. 

Согласно легенде, приведенной в «Повести временных лет», 
основателем Киева был князь Кий со своими братьями Щеком, 
Хоривом и сестрой Лыбедью. 

В 8 – середине 9 вв. сформировалось государственное 
объединение – Киевская Русь. Это было раннефеодальное 
государство. Во главе государства стоял великий князь Киевский, 
которому принадлежало право всей власти. Он имел право на все 
подвластные ему земли, часть которых распределял между своими 
наследниками. Они же должны были платить ему дань и выставлять 
дружины по требованию великого князя.  

Органами власти Киевского государства были княжий двор, 
княжеский совет, состоявший из старейших дружинников (бояр) и 
племенных старейшин и народное вече.  

Доходы раннефеодального государства составляла дань с 
подчиненных племен. Государству необходимо было защищаться от 
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внешних врагов – кочевых племен печенегов, Хазарского каганата, 
Византии.  

Таким образом, Киевское государство стало закономерным 
завершением длительного процесса формирования племенных союзов, 
которые привели к образованию государства. 

Последними князьями из династии Кия многие историки считают 
Аскольда и Дира. Предположительно Аскольд стал Киевским князем в 
середине 9 в., а Дир был его соправителем. При них Русь добилась 
выгодных соглашений с Византией, совершали удачные походы 
против болгар. Они первыми приняли на Руси христианство.  

Князь Олег (882-912гг.) был одним из предводителей варяжских 
отрядов, который захватил власть в Новгороде и во главе дружины по 
Днепру спустился в Киев. Здесь он убил Аскольда и Дира и захватил 
город. Киев стал центром объединенного государства, которому 
подчинялись также Новгородские земли. 

Олег совершил два победных похода на Константинополь – в 907 
и 911 гг. В результате этих походов был подписан договор с греками, 
согласно которому Византия уплатила контрибуцию (48 тыс. гривен 
золотом), добился беспошлинной торговли для купцов. 

Олег осуществил несколько походов против Арабского халифата. 
Во время одного из походов в 912 г. он погиб. 

Власть перешла к князю Игорю (912- 945гг.), которому снова 
пришлось вести борьбу с печенегами и в 915 г. заключить с ними 
мирное соглашение.  

Игорь осуществил несколько походов на Византию. Во время 
первого похода в 941 г. русский флот был сожжен «греческим огнем». 
Второй поход 943 г. закончился мирным договором с Византийским 
императором.  

Военные походы требовали от князя значительных расходов, 
которые покрывались за счет увеличения дани с зависимых от Киева 
славянских племенных княжений.  

Это вызвало восстание древлян в 945 г., которые отряд Игоря 
перебили, а князя казнили. 

После смерти Игоря его жена Ольга (945-964 гг.) жестоко 
отомстила древлянам за убийство мужа.  

Ольга провела реформы по упорядочению сбора дани. Заранее 
устанавливался размер дани. Ольга приняла христианство и хотела 
распространить его на Руси, но массы не приняли его. Ольга 
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проводила активную дипломатическую работу, стараясь укрепить 
связи с Византией и другими государствами. 

Правление князя Святослава (964-972 гг.)- сына Ольги и Игоря – 
было направлено на расширение границ Руси и вооруженную борьбу с 
соседями. 

Святослав попытался усилить власть династии. В 969 г. он 
разделил княжества между сыновьями. В Киеве оставил Ярополка, в 
Древлянской земле – Олега, в Новгороде – Владимира. После его 
смерти сыновья начали борьбу за захват великокняжеского престола. 
Победил Владимир и стал киевским князем.  

Княжение Владимира (980-1015 гг.) стало началом периода 
расцвета Киевской Руси. Во время его правления окончательно 
определились и закрепились границы Руси, в составе которой 
объединились все земли восточных славян. 

Была решена одна из важнейших задач того времени: обеспечение 
защиты русских земель от набегов кочевников. Для этого по рекам 
Десне, Осетру, Сулле, Стугне был сооружен ряд крепостей.  

Во внешней политике целью Владимира было укрепление 
положения среди христианских государств Европы. Владимир вел 
активную дипломатическую работу, закрепляя политические союзы 
при помощи династических браков.  

Большое политическое значение имело принятие христианства в 
988 г.  

Новая религия содействовала развитию культуры страны. 
Расширились отношения с Византией и Священной Римской 
империей, с которой в 1013 г. был заключен дипломатический 
договор. 

При правлении Владимира произошло укрепление государства: на 
смену старой родовой знати окончательно пришел класс феодалов, 
которые были зависимы от великого князя и имели большую 
земельную собственность.  

Крестьяне не являлись собственниками земли, а были ее 
держателями, получая от феодала участок земли на тех или иных 
условиях. Отсюда личная зависимость крестьянина от феодала, 
степень которой была различной – от выплаты натуральной или 
денежной ренты до крепостной зависимости и барщины.  

После смерти Владимира в течение четырех лет продолжалась 
борьба между его сыновьями за Киевский престол. В 1019 г. в Киев 
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вступил Ярослав, но его власть была не полной, он делил ее с братом 
Мстиславом до 1036 г.  

При Ярославе (1019-1054гг.) Киевская Русь достигла своего 
наивысшего расцвета. Значительное внимание Ярослав уделял 
безопасности границ государства. В 1036 г. Ярослав одержал 
решающую победу над печенегами, после чего они вынуждены были 
перебраться за Дунай. Он продолжал укреплять связь с Европой и 
заключал династические браки. Он был влиятельным европейским 
политиком своего времени. При Ярославе был написан первый свод 
законов Киевской Руси «Русская правда», который упорядочивал 
феодальные отношения в стране. 

Ярослав много сделал для укрепления христианства на Руси. Он 
строил храмы и монастыри, впервые вывел русскую православную 
церковь из-под влияния Византии. В 1051 г. князь самостоятельно 
назначил главой церкви митрополита Иллариона. 

Ярослав Мудрый поделил свое государство между сыновьями и 
племянниками. Это привело к распаду государства, которое в это 
время подвергалось нападениям половцев.  

Князь Владимир Мономах смог объединить вокруг Киева почти 
три четверти земель Киевской Руси. При нем укрепились 
международные позиции Киевского государства. Он внес ряд 
изменений в законодательство – «Русскую правду», дополнил его 
«Уставом Владимира Мономаха». И все же полностью объединить 
Киевскую Русь ему не удалось. Сын Мономаха Мстислав (1125-1132 
гг.) смог еще победить половцев и выслать их князей в Византию 
(1129 г.), а также поддерживать еще относительное единство 
государства. Однако после смерти Мстислава Киевская Русь распалась 
на ряд самостоятельных княжеств. 

 11-13 вв. – период феодальной раздробленности Руси. Киевская 
Русь постепенно превратилась в государство со многими центрами, 
связанными религиозными, культурными, династическими 
традициями. Киев остался столицей, управляемой наиболее сильным 
князем, который опирался на силу своей дружины и союзников. 
Важнейшие вопросы внешней и внутренней политики решали съезды 
князей. 

Основными причинами феодальной раздробленности Киевской 
Руси были: натуральный (замкнутый) характер феодального хозяйства, 
слабая связь между княжествами, почти полное отсутствие торговли 
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между отдельными землями Руси, укрепление местной знати, 
усиление городов. 

 Всего в середине 12 в. было 15 княжеств, а в начале 13 в. их уже 
было около 50. Окончательное разрушение Киева монголо-татарами в 
1240 г. ознаменовало собой конец Киевского периода Древней Руси. 

Таким образом, Киевское государство, которое объединило 
славянские племена, создало благоприятные условия для их 
политического, экономического и культурного развития. Это имело 
огромное историческое значение не только для украинского народа, но 
и для народов, которые образовали свои государства на территории, 
которая входила в состав Киевской Руси. 

Киевская Русь была одним из крупнейших и наиболее 
могущественных государств тогдашней Европы, с которой должны 
были считаться все ее соседи. Русь поддерживала политические 
отношения с Польшей, Венгрией, Византией, Францией, Германией, 
Скандинавией. 

Важную роль сыграло Киевское государство в борьбе с 
кочевниками, в течение веков, защищая европейские государства от 
опасности набегов. 

Государственное и культурное развитие Киевской Руси 
способствовало формированию украинского народа. С 12 в. на этой 
территории появляется название «Украина».  

После смерти Ярослава Мудрого Волынь закрепилась за его 
потомками. С ослаблением Киевской Руси в 1141 г. возникло 
Галицкое, а в 1146 – Волынское княжество.  

В 1199 г. состоялось объединение двух княжеств: Галицкого и 
Волынского.  Объединил их князь Роман (1170-1205гг.). После 
разрушившего Русь монголо-татарского нашествия Галицко-
Волынское государство, используя свое выгодное стратегическое 
положение на пути между Черным и Балтийским морями, продолжало 
борьбу с татарами, добившись широкого международного признания и 
став одним из крупнейших центров объединения древнерусских 
земель. Таким образом, оно еще почти в течение века сохраняло 
государственнические и культурные традиции Киевской Руси. При 
князе Данииле Галицком княжество стало центром государственного 
объединения земель Киевской Руси. Татары мешали Даниилу 
укрепить государство. Ему все же удалось его сохранить. Князь 
Данило значительно усилил позиции православной церкви, развивал 
культуру, провел военную реформу и реформу государственного 
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управления. Это было время наивысшего подъема Галицко-
Волынского княжества. После смерти Даниила Галицкого (1264 г.) 
государство распалось на 4 удельных княжества. Значение Галицко-
Волынского государства огромно. Оно обеспечило сохранение и 
развитие государственности на украинских землях, способствовало 
формированию украинской народности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. На какие периоды делится история первобытного общества? 
2. Какую земледельческую культуру вы можете назвать? 
3. Какие народы заселяли территорию современной Украины в 

древности? 
4. На какие этапы делиться создание государства Киевская Русь? 
5. Кого из первых киевских князей Вы можете назвать? 
6. При каком князе Русь достигла наивысшего могущества? 
7. С кем вели борьбу Киевские князья? 
8. Когда Русь приняла христианство? 
9. В чем значение принятия христианства Русью? 
10. В чем заслуга Ярослава Мудрого в истории Украины? 
11. Какие причины феодальной раздробленности Киевской Руси? 
12. Когда возникает название «Украина»? 
13. Когда возникло Галицко-Волынское княжество? Кто его 

объединил? 
14. При каком князе был наивысший подъем государства? 
15. Какое значение в истории Галицко-Волынского княжества? 

 
Терминологический словарь 

Археология – наука, изучающая прошлое человеческого общества по 
сохранившимся памятникам материальной культуры. 
Барщина – бесплатные работы крестьян в поместье феодала. 
Бояре – высшие сословия феодалов на Руси. 
Варяги – жители Скандинавии. 
Дань – налог с покоренных племен в пользу победителя 
Дружина – вооруженные отряды при князе 
Князь – вождь племени, правитель. 
Кочевые племена – скотоводы, образ жизни которых связан с 
переходом с места на место для смены пастбищ. 
Летописи – исторические произведения, в которых события 
описываются в хронологическом порядке. 
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Натуральное хозяйство – продукция производится для себя, а не для 
продажи. 
Племя – этническая общность, которая имеет общую территорию, 
обычаи, культуру. 
Раздробленность феодальная – распад единого государства на 
отдельные самостоятельные земли.  
Рента – налог с крестьян за пользование землей в пользу феодала. 
Феодал – земельный собственник в эпоху феодализма, владелец земли 
и крестьян, которые работают на него. 
Христианство – мировая религия. 
Язычество – вера во многих богов, которые отражают силы природы 
(Перун – бог грома и молнии, Ярило – бог Солнца, Дажбог – бог 
воздуха, света и огня).  
 
 
Семинар 2. Украинские земли в составе Литвы и Польши. 

План 
1. Украинские земли в составе Великого княжества Литовского. 
2. Социальное устройство украинского общества. 
3. Люблинская уния и ее результаты для Украины. 
4. Создание Греко-католической церкви. 

В 14 в. земли Украины подвергались постоянному грабежу со 
стороны монголо-татар, а Галицко-Волынские земли – постоянным 
нападениям со стороны Венгрии и Польши. Это стало одной из 
основных причин политического, экономического и культурного 
упадка Руси. Стараясь получить защиту от внешних врагов, многие 
русские земли начали устанавливать союзные отношения или 
переходить под власть нового государства – Литовского княжества. 

Это княжество сложилось в середине 13 в. в результате 
объединения части литовских племен и белорусских земель. Столицей 
княжества стал белорусский город Новгородок. 

Присоединение украинских и белорусских земель к Литве 
происходило не только с помощью силы, но и добровольно, так как в 
сильных литовских князьях многие видели защиту от татар. Это 
государство складывалось как литовско-русское. 90% территории 
этого государства составляли «русские» - украинские и белорусские 
земли. Основное население состояло из «русских людей», как еще со 
времен Киевской Руси называли себя прямые предки украинцев и 
белорусов. Государственным языком этого государства был 
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древнерусский, в основу права легла «Русская правда», православие 
стало государственной религией. Украинские земли сохранили 
автономию. 

Первым литовським князем, который начал присоединять 
украинские земли к Литве был Гедимин, он стал именоваться 
«королем литовским и русским». 

Таким образом, Великое княжество Литовское было 
многонациональным литовско-украинско-белорусским государством. 
Литовцам в нем принадлежала ведущая политическая роль, а 
украинцам и белорусам – культурная и экономическая. 

В 14 в. украинские земли входили в состав Великого княжества 
Литовского и Польши. К этому времени роль Польши значительно 
возросла и чтобы сохранить и усилить свое господство на белорусских 
и украинских землях, литовские феодалы искали поддержки у более 
сильного в то время польского государства.  

14 августа 1385 г. в Крево была подписана уния – соглашение о 
династическом союзе между Великим княжеством Литовском и 
Польшей. Великий князь литовский Ягайло, вступил в брак с польской 
королевой Ядвигой, становился польским королем, а Великое 
княжество Литовское входило в состав Польши. 

Результатом подписания унии было окончательное присоединение 
к Польше Галичины и усиление влияния польских магнатов на 
территории Великого княжества Литовского, основу которого 
составляли украинские и белорусские земли. 

 Украинское общество состояло из магнатов, шляхты, духовенства, 
мещан, крестьян.  

Магнаты занимали самые высокие правительственные должности, 
у них были свои привилегии: свой суд, выступать в поход со своим 
отрядом. 

Вторую группу составляли служилые бояре, которые стали 
шляхтой. Шляхта имела право избирать и быть избранными в состав 
органов управления, их нельзя было арестовать без решения суда. 
Шляхтичи имели право самостоятельно судить своих подданных. 

Духовенство – служители церкви. 
Мещанство – это богатые купцы, цеховые мастера и средние и 

мелкие торговцы. 
Наиболее низким сословием было крестьянство. Они работали на 

своего пана 5-6 дней в неделю.  
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Крестьяне сохраняли право на владение землей. Они жили 
отдельными дворами, которые объединялись в общину. Во главе 
общины стоял староста. Несколько общин составляли волость во главе 
с выборным старостой.  

В городах проживали цеховые мастера, торговцы, ремесленники. 
Некоторые крупные украинские города получили право местного 
самоуправления – Магдебургское право. Такое право получили Львов, 
Каменец-Подольский, Луцк, Киев. Магдебургское право 
распространялось только на католиков, православные мещане не 
имели права на участие в управлении городом и ремесленными 
цехами.  

Польское право признавало землевладение только за князями, 
помещиками и церковью. Крестьяне не имели права владеть землей и 
быть свободными. 

Вначале 16 в. Великое княжество Литовское постепенно 
приходило в упадок. Оно не могло удерживать натиск со стороны 
Московского княжества и агрессии Крымского ханства.  

1 августа 1569 г. в городе Люблине между Великим княжеством 
Литовским и Русским, с одной стороны, и Польшей – с другой была 
подписана уния, в результате которой образовалось новое государство 
– единая Речь Посполитая.  

Управление объединенным государством осуществлялось 
избранным большинством на совместном польско- литовском сейме 
правитель, который получал титул короля польского и великого князя 
Литовского. Шляхта Польши и Литвы избрала единый сейм 
(парламент), осуществляла единую внешнюю политику, ввела единую 
денежную единицу – злотый. Из общей численности населения Речи 
Посполитой (7,5млн. человек) украинцы составляли 2 млн.  

Украинские магнаты не смогли добиться предоставления 
украинским землям и народу статуса третьего равноправного члена 
федеративного союза. Украинские земли были включены в состав 
польского государства. Они были разделены на шесть воеводств: 
Русское (Львов), Белзкое (Белз), Подольское (Каменец), Волынское 
(Луцк), Брацлавское (Брацлав), Киевское (Киев). Воеводства 
возглавили воеводы, назначенные королем. Украинские князья и 
панство получили из рук польского короля ряд привилегий: право 
владеть своими имениями, занимать административные должности на 
местах.  
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По условиям унии 1569 г. украинская, литовская и польская 
шляхты уравнялись в правах, а король получал право предоставлять 
им земли. Шляхтичи усилили эксплуатацию крестьян. 

Магнаты стали все меньше подчиняться королю, не соблюдали 
законы. 

Польский король и католическая церковь стали наступать на 
православную веру украинцев, их культуру и язык.  

Таким образом, Люблинская уния привела к ликвидации 
украинской государственности. Она открыла Польше путь к 
использованию природных богатств Украины и быстрого укрепления 
своей экономической и военной силы. Украинцам же она принесла 
усиление феодальной эксплуатации, национального и религиозного 
гнета.  

Украинская православная церковь в 16 в. была в состоянии 
глубокого кризиса. Это было результатом того, что Украина не имела 
своего государства. Со стороны польского правительства были 
притеснения православных и православной церкви, потому что 
Польша была католической страной.  

 В 1596 г. на церковном соборе в Бресте была подписана церковная 
уния между православными и католиками и создавалась новая церковь 
– греко-католическая. Епископы согласились на унию, приняв 
католические догматы, униатская церковь унаследовала от 
православия церковные обряды, праздники, таинства, особенности 
строительства храмов, церковного пения. Греко-католическое 
духовенство, как и католическое, освобождалось от уплаты налогов. За 
ними закреплялись высшие церковные посты, монастыри и их имения. 
Шляхта униатского вероисповедования уравнивалась в правах с 
католической. Православная церковь была запрещена.  

В такой ситуации возникают организации православных 
церковных общин – братства, которые защищали права украинских 
горожан, их верования. Церковные братства существовали в Украине 
издавна, но особенно широко они свою деятельность начали в 16 в. 
Братства основывали при церквях. Они помогали своим членам, 
организовывали заемные кассы, спасали людей от долгов, создавали 
приюты. В 16 в. они помогали защищать свои права мещанам. В 
состав братства входило несколько десятков человек, которые 
объединены единым делом. Собрания братства проводились раз в 
месяц, ежегодно проводили общее собрание, где выбирали старших 
братьев. Братства контролировали дисциплину своих членов. Они 
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отстраняли недостойных духовных отцов, воспитывали талантливых 
наставников, поддерживали порядок и дисциплину в монастырях, 
открывали школы и библиотеки, распространяли духовную 
литературу.  

Важнейшим своим делом братства считали учреждение школ. 
Главную причину упадка национально-культурной жизни они 
усматривали в отсутствии достойного уровня образования. Львовская 
братская школа была создана в 1586 г.она называлась славяно-
греческой школой, или гимназией. Через некоторое время такие 
школы начали основывать во многих городах Украины. Главной 
задачей школы была подготовка духовных отцов, учителей и 
писателей, которые словом устным и письменным могли бы служить 
народу.  

Несмотря на сложные исторические условия, униатская церковь 
сохранила украинскую национальную самобытность, но разделила 
украинцев по вере: одни остались верные православной вере, другие 
стали греко-католиками. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как образовалось Литовско-Русское государство?  
2. Кто первым из литовских князей стал присоединять 
украинские земли к Литве? 
3. Каким было положение украинцев в составе Великого 
княжества Литовского? 
4. В каком году была заключена Кревская уния? 
5. Какой была социальная структура украинского общества в 16 
в.? 
6. В каком году была заключена Люблинская уния? 
7. Что изменилось в Украине после Люблинской унии? 
8. Какие решения были приняты на Брестском соборе? 
9. Что такое братство? 
10. Почему деятельность братств имела поддержку в народе? 
11. Каким было положение православных в Речи Посполитой? 
12. Что такое Магдебурское право? 
 

Терминологический словарь 
Автономия – ограниченная самостоятельность государства. 
Братства – религиозные и просветительские организации горожан, 
которые создавались при православных церквях. 
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Воеводство – административно-территориальная единица в Литве и 
Польше.  
Магнаты – крупные феодалы, богатая знать. 
Магдебургское право – право городского самоуправления. 
Мещане – жители городов: ремесленники, торговцы, купцы. 
Самоуправление – самостоятельность в решении вопросов местного 
значения. 
Сейм – парламент в Польши. 
Уния – союз, объединение государств 
Шляхта – звание в некоторых странах, название феодалов. 
Экспансия - расширение границ и захват чужих территорий 
 
 
Тема 3. Казацкая эпоха. Национально-освободительная 
революция украинского народа. Руина. Гетьманщина в конце 17–
18 ст. 

План 
1. Возникновение казачества. 
2. Запорожская Сечь и ее устройство 
3. Освободительная борьба украинского народа. 
4. Положение Украины после смерти Богдана Хмельницкого.  
5. Политика Ивана Мазепы. 
6. Конституция Орлика. 
7. Ликвидация украинской автономии и Запорожской Сечи. 
 
Отстаивая свою независимость, крестьяне и мелкая шляхта 

вынуждены были переселяться в степные районы, куда не 
распространялась власть польской шляхты. Этот край привлекал 
мягким климатом, богатейшим растительным и животным миром, 
плодородными землями. Во второй половине 16 в. здесь возникло 
много новых поселений, население которых называло себя казаками.  

Казак – свободный человек, который занимался военным делом.  
Причинами возникновения украинского казачества были: 
- усиление польского феодального гнета, который вызвал массовое 

переселение украинцев на незаселенные земли юга; 
- необходимость защиты границ от набегов крымских татар; 
- наличие свободных земель. 

26 



С середины 16 в. к числу казаков стали массово присоединяться 
крестьяне. Одни убегали от крепостного гнета, других переселяли 
магнаты на свободные земли с целью расширения землевладений.  

Казаки должны были самостоятельно поддерживать порядок в 
своей среде. Они объединялись в казацкие общины, которые 
руководствовались обычаем, наказывали виновных. Близость 
кочевников делала необходимым организовываться в вооруженные 
боеспособные отряды, которые возглавляли отважные и смелые 
атаманы. 

Казаки изготавливали лодки, сети, приспособления для охоты и 
рыболовства. Они ловили рыбу, охотились. Но главным их занятием 
были военный походы.  

Казаки организовывали походы за добычей на татарские улусы 
(поселения), освобождая при этом из плена своих соотечественников. 
Когда казачество стало значительной военной силой, польский король 
принял решение взять их на государственную пограничную службу.  

Выбор места для создания военно-политического центра 
казачества был связан с природными условиями и близостью к Днепру 
– главного пути морских походов против Турции и Крымского 
ханства. 

Всего было восемь Запорожских Сечей, в том числе пять – на 
территории Никопольского района Днепропетровской области. Все 
Сечи были крепостями, окруженными земляными валами, рвом и 
башнями. 

На острове Малая Хортица князь Дмитрий Вишневецкий построил 
замок, который стал Сечью. Он простоял три года 1555-1557 гг. В 60-
70-е годы 16 в. возле Томаковки казаки построили укрепление, 
которое назвали «Запорожская Сечь». Сечевая крепость защищалась 
глубоким рвом, окружалась высоким валом. Возводили высокие 
сторожевые башни с бойницами для пушек. Хорошо укрепляли 
входные ворота и выход к реке.  

Центром Сечи была площадь с церковью и столбом, где 
наказывали осужденных казаков. Вокруг площади стояли большие 
длинные строения – курени – дома, где жили сечевики, старшины. В 
16 в. было 7 куреней, где жили казаки-земляки. Во главе куреней 
стояли куренные атаманы.  

Земли Войска Запорожского делились на полки. Численность 
казаков в Сечи была несколько тысяч. Основная масса казаков 
проживала за пределами Сечи, в зимовниках. Все казаки собирались в 
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Сечи только во время выборов старшины или подготовки к военному 
походу. 

В начале становления украинского казачества жизнь и быт его 
определялся православной верой, боевой доблестью и старательной 
работой.  

Казаки были единым сообществом, товариществом. Нередко 
между ними устанавливались братские отношения. Казаки стремились 
сохранить память о погибших, свидетельством чего являются казацкие 
могилы-курганы, которые и до сих пор возносятся над украинскими 
степями и полями. 

Членом сечевого общества мог стать каждый православный. 
Новым членам давали прозвища, которые нередко становились 
казацкими фамилиями. Это делалось для того, чтобы новый казак 
быстрее привыкал к порядкам на Сечи. Обязательным было знание 
украинского языка и обычаев, соблюдение высоконравственного 
образа жизни. Пребывание женщин на Сечи запрещалось, в 
зимовниках казаки имели семьи. Решения общественных и военных 
дел осуществлялось на общих собраниях. Для решения текущих дел 
избирали на один год Запорожский Кош – центральный орган 
управления и кошевого атамана, который имел власть и проводил 
внутреннюю и внешнюю политику. Избирали также судью, есаула, 
писаря и куренных атаманов.  

В Запорожской Сечи сложилось свое казацкое право. Самым 
тяжелым преступлением была измена, нарушение военной 
дисциплины, кража имущества. За это наказывали расстрелом, 
избиением киями до смерти. За незначительные проступки виновного 
на определенное время привязывали к позорному столбу для 
осуждения.  

Польское правительство использовало казаков для защиты границ 
и борьбы с татарскими набегами. Принятых на королевскую службу 
казаков вносили в специальный список – реестр и стали называть 
реестровыми. Такой указ выдал польский король Сигизмунд 2 Август 
в июне 1572 г. Вступившие в реестр казаки получали ряд привилегий: 
освобождались от налогов и повинностей, получали право на владение 
землей, получали плату от короля за службу. Однако их права часто 
нарушались магнатами.  

Таким образом, в начале 17 в. было три категории казаков: 
- реестровые; 
- запорожские, которых не признавало государство; 
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- городовые, которые не имели официального статуса. 
Все три категории казаков перемешивались между собой. 
Крепостного права на запорожских землях не было. Сечь имела 

демократическое управление, которое можно охарактеризовать как 
демократическая республика. 

В многочисленных походах украинское казачество 
совершенствовало свое военное искусство. Оно умело воевало как на 
суше, так и на воде. Казаки хорошо владели холодным и 
огнестрельным оружием, были отличными мореходами.  

Казаки успешно воевали с Крымским ханством, ходили в походы 
против Турции. Благодаря своим походам казаки были известны в 
Европе. 

В 17 в. в Украине начался быстрый рост феодального 
землевладения за счет земель, на которых проживали казаки. 
Ухудшалось положение крестьян, у которых отбирали земли, 
сокращали наделы. Стало невозможным менять место жительства. 
Крестьяне не имели права распоряжаться своим имуществом. 
Шляхтичи имели право на протяжении 20 лет разыскивать крестьян, 
которые убежали от них.  

Кроме экономического гнета крестьяне, мещане испытывали на 
себе национальный и религиозный гнет. У православных отбирали 
церкви и монастыри, их лишали имущества, препятствовали развитию 
образования. Униатская церковь не получила уравнения в правах с 
католической, но разделила украинский народ. Православные 
ненавидели униатов за то, что они предали веру отцов. Католики не 
принимали православных за равных, потому что они сохранили свои 
обряды и язык богослужения.  

В начале 17 в. украинские земли подвергались грабительским 
набегам с юга со стороны татар. Речь Посполитая не могла защитить 
свои южные границы и казачество защищалось самостоятельно. 
Казаки одержали победы в борьбе с крымским ханством и Турцией. 
Казаки совершили несколько успешных походов и победили турецкий 
флот.  

Необходимость защиты своей Родины от национального, 
религиозного и социального угнетения, стремление расширить свои 
права и привилегии подняли казаков на восстания. В 1635 г. польские 
власти построили крепость Кодак, которая должна была 
контролировать казаков и мешать им совершать походы в Турцию и 
Крым. Казаки во главе с гетманом Иваном Сулимой захватили 
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крепость и уничтожили ее гарнизон. Но противостоять Польше не 
было сил, и восстание потерпело поражение. Такие же восстания 
произошли под руководством П.Павлюка, Д. Гуня, К. Скидан, Я. 
Острянин. 

Организатором и руководителем национально-освободительной 
войны украинского народа стал Богдан Хмельницкий. Для успешного 
похода против Речи Посполитой ему была необходима поддержка со 
стороны Крымского ханства. У повстанцев не было конницы и 
необходимо было защитить свои южные границы. У Хмельницкого 
было 5 тыс. человек и 5-6 тысяч татар, а в польского короля 16-18 
тысяч воинов. Первую победу казаки получили под Желтыми Водами. 
После этой победы казаки двинулись на Корсунь, где снова одержали 
победу.  

Победы казаков стали сигналом для народных восстаний по всей 
Украине. Следующая победа была получена после сражения под 
Пилявцами в сентябре 1648 г.  

Эта победа показала талант Б.Хмельницкого, высокие боевые 
качества его армии, стала сигналом к развертыванию борьбы на 
огромной территории Западной Украины. 17 декабря 1648 г. 
Б.Хмельницкий прибыл в Киев, где его торжественно встречали 
жители города и поздравляли как освободителя.  

В конце 1648 - начале 1649 гг. Б. Хмельницкий разработал 
программу развития Украинского казацкого государства: 

- право украинской нации на создание собственного государства; 
- независимость от Речи Посполитой; 
- принцип соборности (объединение всех территорий, где 

проживали украинцы); 
- это государство является преемником княжеской Руси. 
Вести войну против сильного государства Речи Посполитой было 

очень сложно. В казаков не было надежного союзника. Польский 
король и крымский хан подписали мирный договор, и хан предал Б. 
Хмельницкого. Крымский хан Ислам-Гирей не был заинтересован в 
создании независимого и сильного Украинского казацкого 
государства. Война между Польшей и Украиной приводила к их 
взаимному ослаблению и усилению Крымского ханства.  

Б.Хмельницкий понимал, что Украина вести войну на два фронта 
не сможет. 8 августа 1649г. он вынужден был пойти на заключение 
невыгодного Украине Зборовского мирного договора.  
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Согласно договору, казацкая Украина получала автономию в 
составе Брацлавского, Киевского и Черниговского воеводств. Здесь не 
должно быть польских войск и управление осуществлялось 
украинскими чиновниками. Численность казацкого реестра 
устанавливалась 40 тыс. человек. Шляхта получала право возвращать 
в свои имения крестьян со всей территории казацкой Украины. Этот 
мир не удовлетворял не одну из сторон. Все готовились к новой войне. 
Подписанием Зборовского договора завершился первый этап 
Освободительной войны, для которого характерны всеобщий подъем и 
доверие к Б.Хмельницкому. 

В ходе войны в Украине начала складываться своя 
государственность, в основе которой лежала военная организация. 
Украинское государство было демократическим, но носило сословный 
характер – все права имели казаки. Государственная власть была в 
руках гетмана и казацкой старшины. Никакой другой власти местное 
население не признавало. Высшим законодательным органом стала 
Генеральная рада – общее собрание всего казачьего войска. Все 
важнейшие военные и политические вопросы обсуждались на 
старшинской раде – совещательном органе при гетмане. Гетман имел 
неограниченную власть во всех сферах военной и государственной 
деятельности.  

В ходе развития освободительной борьбы отряды повстанцев 
превратились в 100 тысячную армию. Ядром армии было запорожское 
и реестровое казачество, а основная ее масса – крестьяне и мещане.  

В 1651 г. начался новый этап польско-украинской войны. 18-20 
июня 1651 г. произошла битва около Берестечка, в которой приняло 
участие 150 тысяч поляков, 100 тысяч казаков 50 тысяч татар. Татары 
сбежали с поля боя и захватили в плен Богдана Хмельницкого. 
Казацкая армия потерпела поражение. 28 сентября 1651 г. в Белой 
Церкви был подписан новый договор, по которому сокращался реестр 
до 20 тыс. Власть гетмана распространялась только на Киевское 
воеводство.  

С 1648 г. Б.Хмельницкий вел переговоры с московским царем, 
чтобы получить поддержку от него в борьбе с Польшей. Московское 
государство не спешило оказывать военную поддержку Украине, так 
как имело мирный договор с Польшей и не хотело усиления Украины. 
И все же переговоры закончились заключением договора, который 
называется «Мартовские статьи». 8 января 1654 г. в Переяславе было 
подписано договор, согласно которому Украина сохраняла все свои 
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прежние порядки, свое законодательство, управление. Царь брал на 
себя обязанность защищать Украину своими войсками и утверждать 
гетмана. 

Таким образом, национально-освободительная борьба украинского 
народа стала переломным этапом в жизни Украины. В ходе войны 
возникла и укрепилась идея борьбы за государственную 
самостоятельность Украины, были заложены основы украинской 
национальной государственности. Была создана сильная народная 
армия. В ходе войны на большой территории было ликвидировано 
крепостное право. Много крестьян получили личную свободу и право 
на владение землей. Православная церковь стала государственной.  

Положение Украины после смерти Богдана Хмельницкого 
определялось внешними и внутренними факторами. 

Во-первых, Польша вместе с крымскими татарами начала новую 
подготовку к войне против Украины. 

Во-вторых, усилились позиции России, которая хотела подчинить 
полностью себе Украину. 

В-третьих, долгая национально-освободительная война истощила 
внутренние ресурсы страны, что привело к массовому обнищанию 
населения. 

В-четвертых, началась борьба за власть между старшиной. 
В такой ситуации в Украине власть не была сильной и постоянно 

изменялась. Сначала гетманом был провозглашен сын Б. 
Хмельницкого – Юрий, которого сменил Иван Выговский, который 
продолжил политику Б.Хмельницкого на укрепление личной власти и 
упрочение Украинского государства.  

Следующим гетманом был Павел Тетеря (1663-1665гг.), который 
проводил политику, направленную на объединение Украины.  

Иван Брюховецкий (1663-1668 гг.) проводил политику, 
направленную на союз с Россией. Он первым из украинских гетманов 
поехал в Москву для своего утверждения и подписал статьи, которые 
значительно ограничивали суверенитет Украины. 

60-70-е гг. 17 в. – это период ослабления украинского государства. 
Казацкая старшина боролась за власть между собой, привлекая, в 
союзники соседние государства (Россию, Польшу, Турцию), что 
значительно ослабляло их власть. Этот период в истории Украины 
назвали руиной (разрушение). 

В 1686 г. между Россией и Польшей был подписан «Вечный мир», 
согласно которому территория Украины была разделена между двумя 
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государствами. Украина разделилась по Днепру на две части: 
Левобережная Украина отошла к России, а Правобережная к Польше. 

В 17 в. от военных действий, эпидемий, захватов в рабство и 
переселений потери населения в Правобережной Украине достигли 85-
90%. Были разрушены почти все города Украины. Последствиями этой 
эпохи стали потеря Украиной независимости и расчленение ее между 
соседними государствами.  

В национально-освободительной борьбе ведущая роль 
принадлежала Запорожской Сечи. После завершения войны 
большинство запорожцев не были включены в казацкий реестр. Это 
повлекло за собой недовольство сечевиков и обострение их 
отношений с гетманской властью вплоть до вооруженных конфликтов.  

В конце 17 в. усилился процесс заселения южных земель 
переселенцами из других регионов.  

В 1687 г. гетманом Левобережной Украины стал Иван Мазепа. 
Основной целью своей деятельности он видел в преодолении 
последствий войны между гетманами за власть, сохранение 
автономии, оживление хозяйственной жизни и возрождение 
национальной культуры.  

В 1700 г. русский царь Петр 1 начал войну против Швеции за 
выход в Балтийское море, в которую втянул и Украину. В этих 
походах и жестоких боях погибло от 50 до 70 % личного состава 
казацких отрядов. Российские военачальники плохо относились к 
казакам, часто их заставляли строить дороги, каналы и крепости. Пока 
казаки были в походах, в упадок приходили их хозяйства. Иван 
Мазепа – гетман Украины искал пути спасения своей страны. Он 
подписал тайный договор с королем Швеции Карлом 12 против 
Москвы. В конце марта 1709 г. был подписан договор между Карлом 
12, Мазепой и Запорожской Сечью. Согласно договору Украина 
должна была стать независимым государством с титулом княжества и 
пожизненной властью гетмана. Шведский король брал на себя 
обязанность защищать Украину от врагов, когда об этом его попросит 
гетман. Украина становилась военным союзником Швеции. 

Полтавская битва 27 июня 1709 г. между российскими и 
шведскими войсками стала одной из решающих битв в Северной 
войне 1700-1721 гг. Шведские войска потерпели поражение. Царь 
Петр 1 приказал захватить и разрушить гетманскую столицу город 
Батурин, Мазепу объявил «предателем». Все жители города были 
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уничтожены, включая детей и женщин. Взятые в плен казаки были 
жестоко казнены. Была полностью разрушена Сечь. 

После поражения под Полтавой в Украине начался террор, одних 
арестовывали и казнили, других отправляли в Сибирь на каторгу.  

Последствием выступления Мазепы для Украины стало усиление 
царских репрессий в отношении казачества и резкое ограничение 
автономных прав Гетманщины. 

После смерти И.Мазепы в 1710 г. войсковая рада избрала 
гетманом Филиппа Орлика. И хотя гетман был за границей, он более 
30 лет пытался достигнуть независимости Украины. Он разработал 
первую конституцию Украины. Конституция провозглашала 
независимость Войска Запорожского, единство украинских земель, 
православие государственной религией Украины. 

Конституция Орлика на десятилетия опередила конституции 
США, Франции и других европейских государств.  

С 1708 г. в Украине стало вводиться губернское административное 
устройство. Ограничивалась власть гетмана. Царь назначил гетманом 
Ивана Скоропадского, при котором поставил своего резидента, 
который должен был контролировать связи гетмана с соседними 
государствами, контролировать финансовую политику. При 
Скоропадском началось назначение на должности российских 
офицеров, активная раздача украинских земель царским придворным.  

После смерти Ивана Скоропадского царь Петр 1 не разрешил 
избирать нового гетмана. Для управления был назначен новый орган – 
Малороссийская коллегия. Целью такой политики царизма было 
полное подчинение Украины и превращение ее в часть Российской 
империи.  

После смерти Петра 1 политика России в отношении Украины не 
изменилась. Систематически увеличивались налоги, усиливалась 
эксплуатация. Существенно ограничилась власть гетмана.  

В 1747 г. была провозглашена царская грамота о восстановлении 
гетманства и о назначении гетманом Кирилла Разумовского (1728-
1803 гг.). Гетман К. Разумовский провел судебную реформу, реформы 
казацкого войска, сделал попытку реформирования образования, 
стремился расширить политическую автономию. Это напугало 
российскую императрицу Екатерину 2, которая потребовала от 
гетмана отречься от власти. В ноябре 1764 г. гетманское управление 
было окончательно упразднено. Управление было передано 
Малороссийской коллегии во главе с президентом. 
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После окончания русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и 
ликвидации Крымского ханства Россия получила выход к Черному 
морю. Казачество стало не нужным для защиты границ, так как 
границы изменились. Екатерина 2 решила ликвидировать 
Запорожскую Сечь. В 1775 г. все здания на Сечи были разрушены, 
казакам было предложено записаться в крестьяне или мещане. Была 
репрессирована войсковая старшина Запорожья. Кошевой атаман Петр 
Калнышевский в течение 25 лет отбывал заключение в Соловецком 
монастыре на Белом море. Специальным указом от 1783 г. было 
ликвидировано казацкое войско. Ликвидация Запорожской сечи 
сопровождалась уничтожением образа жизни казаков. 

Таким образом, под властью России оказалось большинство 
территории Украины. Указ от 3 мая 1783 г. полностью запретил 
переход крестьян с места на место и закрепил их в том положении, в 
котором они были. Так произошло окончательное закрепощение 
крестьян. Крепостные крестьяне лишались всяких общественных прав, 
они были собственностью помещика, были частью его имущества.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Кто такие казаки? Кто становился казаком? 
2. Какие причины возникновения казачества? 
3. Почему казаки строили свои сечи за порогами Днепра? 
4. Кто мог стать казаком? 
5. Чем занимались казаки? 
6. На какие категории делилось казачество? 
7. Каким было устройство Запорожской Сечи? 
8. С кем воевали казаки? 
9. Какие были причины национально-освободительной борьбы 

украинского народа против Речи Посполитой? 
10. Кто стал во главе этой борьбы? 
11. Какие сражения в национально-освободительной борьбе вам 

известны? 
12. Когда был подписан Зборовский мир? Какие его результаты? 
13. Какой была программа развития казацкого государства? 
14. Какие результаты мирного договора в Белой Церкви? 
15. В чем заключалась политика крымского хана относительно 

Украины? 
16. Почему в борьбе за независимость украинскому гетману 

необходима была поддержка со стороны других государств? 
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17. Какой договор был подписан в Переяславе? 
18. Какие результаты национально-освободительной борьбы 

украинского народа? 
19. Каким было положение в Украине после смерти 

Б.Хмельницкого? Что такое Руина? 
20. Кто были гетманами Украины в период Руины? 
21. Какие последствия «Вечного мира» для Украины? 
22. Почему И.Мазепа решил выступить на стороне Швеции? 
23. Чем закончилась битва под Полтавой?  
24. Какие последствия для Украины имело поражение шведов под 

Полтавой? 
25. Как Петр 1 расправился с восставшей Украиной? 
26. Какое значение имеет Конституция Орлика? 
27. С какой целью к гетману Скоропадскому был приставлен 

резидент? 
28. Какие реформы проводил К.Разумовский? 
29. Когда и как была ликвидирована Запорожская Сечь? 
30. Какие последствия для Украины имела ликвидация 

Запорожской Сечи? 
 

Терминологический словарь 
Атаман – руководитель казаков 
Восстание – форма вооруженного выступления на защиту 
собственных интересов. 
Гетман – высшее должностное лицо в Войске запорожском, 
избирался на казацкой раде и был наделен наивысшей властью. 
Гетманщина – украинское государство казаков 
Дворяне – в эпоху феодализма господствующий класс феодалов в 
России.  
Зимовник – место жительства казаков и форма ведения хозяйства. 
Казак – свободный человек. 
Клейноды – драгоценные знаки старшинской власти - булава 
кошевого атамана, пернач полковника, серебряная печать писаря, 
палица судьи, украшенная серебряными кольцами и др. 
Крепостничество – система правовых норм феодального 
государства, по которым крестьяне были зависимы и 
принадлежали феодалу. 
Крепость – укрепленный пункт, подготовленный к обороне и 
длительной борьбе. 

36 



Малороссия – название Левобережной Украины с середины 17 в. 
Рада – общее собрание казаков на сечи. 
Руина – период в истории, который характеризовался упадком. 
кризисом украинского государства. 
Сечь – крепость со своим образом жизни. 

 
 

Тема 4. Украина в составе Российской и Австро-Венгерской 
империй (кон 18–19 ст.). Украина в начале 20 века. 

План  
1. Экономическое и политическое развитие Украины в 19 веке. 
2. Ликвидация крепостного права в 19 веке. 
1. Политический кризис в Украине в начале 20 в. 
2. Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на развитие 

национального движения. 
3. Аграрная реформа Столыпина. 
4. Первая мировая война и Украина. 
 
Территория Украины была поделена между Российской и Австро-

Венгерской империями. 80% территории современной Украины 
находились в составе Российской империи, а 20 % в составе Австро-
Венгерской империи.  

19 век в истории был периодом развития капиталистических 
отношений. В результате политики царизма началось формирование 
на территории Украины крупных промышленных и 
сельскохозяйственных центров, строительство железных дорог, 
развитие новых отраслей промышленности. Во второй половине 19 
века в Украину переместился центр угольной и металлургической 
промышленности. Такими центрами стали Донбасс и Кривой Рог. 

Быстрыми темпами развивалось сельскохозяйственное 
машиностроение. В Украине выпускалось до 50% всей 
сельскохозяйственной техники. 

Интенсивно развивалось железнодорожное строительство. 
Строились железные дороги: Киевско-Балтская, Курско-Харьковско-
Азовская, Екатерининская и другие. Развитие железнодорожных, 
морских и речных транспортных перевозок ускорили создание 
общеукраинского национального рынка.  

 Шел процесс формирования новых классов пролетариата и 
буржуазии, которые по своему составу были многонациональными. 
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Значительную часть рабочего класса составляли русские. Среди 
буржуазии было много иностранцев. Украинцы преимущественно 
занимались сельским хозяйством. 

Ведущими отраслями промышленности были тяжелая 
промышленность: угольная, металлургическая, машиностроение. С 
1888 по 1894 гг. в Украине были созданы 22 иностранные кампании с 
основным капиталом в 63 млн. рублей. 

В 1897 г. на Украине было четыре больших города: Одесса, Киев, 
Харьков, Екатеринослав. Всего же насчитывалось 130 городов. 
Численность городского населения в конце 19 в. увеличилась в два 
раза. Большие города становились крупными культурными центрами, 
где основывались университеты и гимназии, создавались музеи, 
выставки и театры.  

С середины 19 в. быстрыми темпами стала развиваться торговля. 
Это было связано с ростом городов и численности населения. 
Значительную роль в развитии торговли играли ярмарки. Некоторые 
ярмарки стали носит всероссийский характер. 

Большие изменения происходили в сельском хозяйстве. К концу 
19 в. юг Украины стал основным районом производства товарного 
зерна, сахара. На протяжении всего периода после реформ Украина 
была основным районом производства сахара в стране. Сахар из 
Украины вывозился почти во все районы России. Главным рынком 
сбыта сахара была Англия.  

На украинских землях в составе России насчитывалось 448 тыс. 
зажиточных крестьянских хозяйств. Бедные крестьяне составляли 
почти половину населения страны.  

Развитие капитализма ускорило экономическое, территориальное, 
языковое и культурное единение населения украинских земель. 
Украинская нация формировалась на этнической основе украинской 
народности. Становление украинской нации сопровождалось ростом 
населения на всей территории Украины.  

На западноукраинских землях, которые находились под властью 
Австро-Венгрии, промышленность почти целиком находилась в руках 
иностранных капиталистов – немецких, австрийских, канадских.  

Со второй половины 19 в. украинские крестьяне в массовом 
порядке мигрировали на восточные и юго-восточные окраины 
Российской державы. На Северном Кавказе украинцев было 1,3 млн. 
человек.  
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Разорение основной массы крестьянства, низкие заработные платы 
были причинами массовой эмиграции крестьян из западной Украины в 
Америку (США, Канаду, Аргентину, Бразилию) и выезд на сезонные 
работы в европейские страны (Германию, Венгрию, Румынию, 
Россию). 

В июне 1812 г. началось вторжение в Россию войск французского 
императора Наполеона Бонапарта. Император хотел разделить Россию 
и взять под свою власть Украину. Эта война не касалась 
непосредственно Украины, но вызвала в ней движение в поддержку 
России. 

Почти 70 тыс. украинцев вступило в казачьи, конные и пехотные 
полки. Добровольцами шли не только молодые, но и пожилые люди. 
Казачьи полки принимали непосредственное участие в сражениях, а 
также в освободительном походе русской армии по странам Европы. 

Русская армия получала из Украины продовольствие, лошадей, 
скот, оружие. Были собраны денежные средства для обороны страны 
на сумму 10 млн. рублей.  

Русско-французская война закончилась полным разгромом армии 
Наполеона. Однако надежды крепостных (русских и украинцев) на 
получение свободы от крепостной зависимости не оправдались. 
Крепостные остались крепостными. 

После победы русской армии в войне с французскими войсками в 
России остро встал вопрос об отмене крепостного права. Стали 
появляться тайные политические общества, где обсуждалось будущее 
России, ее будущая Конституция. 

Наиболее известными были Северное общество в Петербурге и 
Южное общество на Украине. Южным обществом руководил 
полковник Пестель. Оба общества имели общую цель – путем 
военного переворота свергнуть самодержавие и ликвидировать 
крепостное право. Местом государственного переворота избрали 
Украину, где должны были проходить летом 1826 г. военные учения, и 
где должен был быть царь Александр 1. Но царь не дожил до этого 
времени, он умер в ноябре 1825 г.  

Восстание произошло 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Оно 
закончилось поражением и было жестоко подавлено. Руководители 
восстания были казнены, участники восстания – сосланы на каторгу в 
Сибирь. Это движение стали называть по названию месяца 
декабристским, а участников выступления – декабристами. 
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Высшим достижением украинского национально-
освободительного движения в первой половине 19 в. стала 
организация и деятельность Кирилло-Мефодиевского братства. Это 
была национальная патриотическая организация, которая возникла в 
Киеве в 1846 г. и действовала до конца 1847 г. В нее вошло 12 человек 
и действовала она нелегально. Главной целью организации было 
отмена крепостного права и распространение грамотности. 

Некоторое время обществу удавалось действовать тайно от власти, 
так как политическая деятельность в стране была запрещена. Члены 
общества собирались на квартирах своих товарищей, где вели 
дискуссии, обсуждали документы и строили планы на будущее. Свои 
идеи они распространяли среди студентов, молодежи и 
интеллигенции. В это общество входили передовые люди Украины, 
среди них были Николай Костомаров, Кулиш, Тарас Шевченко. В 
марте-апреле 1847 г. общество было разгромлено, его руководители 
были арестованы, а в мае приговорены к различным мерам наказания: 
Шевченко отдан был в солдаты без права писать и рисовать, Гулак 
заключен в крепость, остальные высланы из Киева.  

Историческое значение братства состояло в том, что оно впервые 
поставило вопрос о национальном освобождении Украины и 
воссоздании ее государственности на прогрессивных республиканско-
федеративных началах, что дало толчок всем последующим 
национальным политическим движениям в Украине 

В 1785 г. император Иосиф 2 провел ряд реформ, в результате чего 
была ликвидирована личная зависимость крестьян от помещиков, они 
получили право без согласия своих господ жениться, переселяться, 
передавать имущество по наследству. Сельским общинам по 
императорскому указу 1784 г. было предоставлено право 
самоуправления, в 1786 г. было подтверждено ограничение барщины 
тремя днями в неделю.  

В религиозной сфере результатом реформ было подчинение 
церкви государству, при чем основные христианские конфессии 
империи (католическая, Греко-католическая, протестантская) были 
уравнены в правах, а священники получили статус государственных 
служащих.  

1848-1849 гг. буржуазные революции охватили ряд европейских 
стран, в том числе Австрийскую империю. Император Фердинанд 1 
был вынужден провозгласить буржуазно-демократические свободы и 
пообещать конституцию.  
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С первых же месяцев революции национально-освободительное 
движение охватило славянские земли, которые находились под власть 
Австрии. В ночь на 2 ноября 1848 г. львовские рабочие, ремесленники 
и студенты разных национальностей (украинцы, поляки и евреи) 
возвели баррикады в центре города. Против них были брошены 
войска. Повстанцы понесли значительные потери и прекратили 
сопротивление. В городе, а через несколько дней, и во всей восточной 
Галиции было введено военное положение. Начались репрессии.  

Напуганные большим размахом крестьянского движения, 
австрийские власти были вынуждены весной 1848 г. провозгласить 
отмену барщины и других феодальных повинностей. При этом 
крестьян обязали уплатить помещика и государству большой выкуп и 
полностью лишили их давнишнего права на бесплатное пользование 
пастбищами и лесными угодьями. Эта реформа вызвала глубокое 
возмущение крестьян и спровоцировала дальнейшее крестьянские 
выступления.  

Страх перед возможностью нового крестьянского восстания 
вынудил правящие круги Австрии отменить барщину в Галиции почти 
на пять месяцев раньше, чем в других провинциях монархии.  

7 сентября 1848 г. император утвердил закон об отмене 
феодальных повинностей, принятый парламентом. Закон предоставлял 
крестьянам гражданские права, право собственности на землю, 
находившуюся в их пользовании, но вместе с тем отменил их 
земельные права, назначив мизерное вознаграждение.  

В результате реформы помещики сохранили и упрочили свое 
господствующее экономическое и политическое положение, что стало 
серьезным препятствием на пути экономического развития Восточной 
Галиции и обусловило сохранение целого ряда феодальных 
пережитков в сельском хозяйстве.  

Причинами отмены крепостного права с экономической точки 
зрения стали потребности свободного развития производительных сил 
сельского хозяйства, которые находились последние годы в состоянии 
застоя. С политической точки зрения – необходимость преодоления 
глубокого политического кризиса общества, роста напряженности. 
Император Александр 2 провел реформу по отмене крепостного права. 
Законодательные акты 1861 г. провозгласили ликвидацию крепостного 
права, давали крестьянам личную свободу. Крестьяне-крепостные 
перестали быть собственностью помещиков. Они могли свободно 
торговать, открывать промышленные и ремесленные предприятия, 
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записываться в цехи, покупать и продавать движимое и недвижимое 
имущество, без разрешения помещиков вступать в брак. Право 
собственности на землю оставалось за помещиками. В пользовании 
крестьян оставалось очень мало земли. Малоземелье очень сильно 
ударило по крестьянству. Вместе с тем, крестьянская реформа создала 
условия для превращения рабочей силы в товар, утвердила господство 
капиталистического типа товарного производства, ускорила 
формирование промышленного производства.  

Однако наряду с прогрессивными моментами реформы сохранялся 
целый ряд положений, в соответствии с которыми крестьянство 
оставалось сословием с ограниченным правом передвижения. В 
отличие от других сословий, которые имели бессрочные паспорта, 
крестьяне получали такой документ всего на один год. Фактически это 
означало принудительное прикрепление к земле, оставалось наказание 
розгами. Получалось, что и после отмены крепостного права крестьяне 
оставались в зависимости от помещиков до тех пор, пока не будет 
приобретена в собственность земля.  

Крестьяне оказались в тяжелом положении, так как должны были 
платить непомерные платежи: выкупные с процентами за 
государственный займ, налог, разные сборы на нужды общины.  

Крестьянская реформа 1861 г. стала началом новой эпохи – 
капиталистической. Реформы были проведены в интересах дворянства 
и сохранили огромные помещичьи землевладения, а крестьянство 
осталось без земли. Все это сдерживало развитие капитализма в 
сельском хозяйстве, делало крестьян нищими. 

И все же ликвидация крепостного права создала условия для 
быстрого экономического развития Украины. 

Во второй половине 19 в. в стране проходил промышленный 
переворот. Он состоял в окончательном переходе от мануфактуры к 
машинной индустрии. Ручной труд постепенно вытеснялся 
машинным. Это способствовало резкому повышению 
производительности труда и увеличению выпуска продукции.  

Во второй половине 19 в. в Украину переместился центр угольной 
и металлургической промышленности. Это было связано с быстрым 
развитием Донбасса, разработкой руды в Кривом Роге.  

Характерной чертой промышленного переворота в Украине был 
высокий уровень концентрации, преобладание крупных 
промышленных предприятий.  
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Шло быстрое формирование новых классов: пролетариата и 
буржуазии, которые по своему составу были многонациональными.  

Промышленный переворот способствовал концентрации рабочих 
на больших предприятиях, расположенных в промышленных центрах 
страны. Особенно быстро городское население увеличивалось в 
промышленно развитых губерниях: Екатеринославской, Киевской и 
Херсонской.  

Большую роль в возникновении городов и росте численности 
городского населения играло железнодорожное строительство. 
Развитие железнодорожной сети обусловило появление новых 
городов. С 1863 по 1897 гг. число городских жителей на Украине 
удвоилось.  

Большие города превращались также в крупные культурные 
центры, где основывались университеты и гимназии, действовали 
научные общества, музеи, устраивались художественные выставки, 
работали театры.  

В конце 60-80- е годы 19 в. народные массы стали активно вести 
борьбу с политикой царизма. Сначала это было движение народников, 
которые считали, что к социализму можно прийти через крестьянскую 
общину, в которой необходимо вести просветительную работу. Другие 
же считали, что этого можно достичь только путем революции и 
террора. Народники призывали крестьян покончить с господством 
помещиков, отобрать у них землю и передать ее тем, кто на ней 
работает. Крестьяне к такой агитации не были готовы в то время, 
поэтому движение не было успешным.  

В Западной Украине после революции 1848 г. образовалось два 
течения – народовство и москвофильство. 

Народовство – это либеральное политическое движение, 
представители которого выступали за объединение украинских 
земель, развитие украинской литературы, единого литературного 
языка. Они организовали в 1861 г. товарищество «Русская беседа» во 
Львове, а в 1864 г. – украинский театр и товарищество имени Тараса 
Шевченко. В 1899 г. народовцы организовали Украинскую 
национально-демократическую партию.  

Москвофилы – наиболее правое, консервативное крыло в 
украинском национальном движении, которое объединяло украинских 
помещиков, буржуазию, священников униатской церкви. Они имели 
большую поддержку от России и издавали много литературы, в 
которой пропагандировали свои идеи.  
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Для развития украинского языка и культуры в 1868 г. в Львове 
было создано культурно-просветительское общество «Просвита», 
которое занималось изучением и просвещением народа и развитием 
украинского театра.  

Разорение основной массы крестьянства, низкие заработки или 
полное отсутствие их были причиной массовой эмиграции 
западноукраинских крестьян в Америку (преимущественно в 
Бразилию, Аргентину, США, Канаду) и сезонной миграции в 
европейские страны. 

В июле 1863 г. министр внутренних дел России Петр Валуев 
обнародовал указ, которым запретил издавать на украинском языке 
педагогическую, церковную, научную литературу и учебники. В нем 
утверждалось, что «никакого украинского языка не было, нет, и не 
может быть». 

В 1876 г. император Александр издал Эмский указ, по которому 
запрещалось книгопечатание на украинском языке, петь песни и 
давать спектакли. Запрещалось использование украинского языка в 
начальных школах, судах и государственных учреждениях. Из 
школьных библиотек изымались книги на украинском языке.  

Для развития украинского языка и культуры в 1868 г. группа из 60 
студентов, близких к народовцам, во главе с Анатолием Вахняниным 
создала в Львове культурно-просветительское общество «Просвита», 
занимавшееся «изучением и просвещением народа» и развитием 
украинского театра.  

Таким образом, 19 век был веком промышленного переворота и 
развития капиталистических отношений. Вместе с тем, Украина не 
могла развиваться в полной мере, так как ее территория была 
разделена между двумя империями – Российской и Австро-
Венгерской. Развитие этих территорий проходило не одинаково. 
Реформа 1861 г., проведенная в интересах помещиков, не улучшила 
экономическое положение крестьянства. 

Чрезвычайно тяжелыми были условия труда и жизни рабочих.  
 Притеснение украинского языка и культуры российским 

самодержавием тормозило процесс формирования украинской нации и 
самосознания народа. 

В начале 20 в. Украина все еще оставалась разделенной между 
двумя империями – Российской и Австро-Венгерской. Ее территорию, 
население, природные богатства обе империи использовали в 
собственных интересах. Не имея своего государства, во всех войнах, 
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которые вели Россия и Австро-Венгрия, они должны были проливать 
кровь за их интересы. 

Украина находится в центре Европы и накануне Первой мировой 
войны была одной из крупнейших европейских стран. По площади она 
уступала лишь России. 

К началу 20 в. Украина заняла одно из ведущих мест в экономике 
Российской империи. На ее территории производилось более 
половины общероссийского производства чугуна, около половины 
проката стали, добывалось 57,2% железной руды и 67,7 % угля.  

Развитие капитализма в Украине тормозилось пережитками 
феодальных отношений, которые остались после реформы 1861 г. 
Главным пережитком было помещичье землевладение, царское 
самодержавие и общинное устройство на селе. 

Большинство народа жило в условиях политического бесправия, 
жестокой эксплуатации и нищеты. Тяжелое экономическое положение 
большинства украинцев ухудшалось политическим, духовным и 
национальным гнетом со стороны царского самодержавия. Россию 
называли «тюрьмой народов». 

На Украине возникло огромное количество крупных акционерных 
обществ, которым к началу 20 в. принадлежала вся металлургическая 
и горнохимическая промышленность. Они распоряжались и большей 
частью всех капиталов. 

Иностранцам в Украине принадлежало около 90% капитала, 
прибыли уходили за границу. 

К началу 20 в. Украина являлась одним из главных районов 
капиталистического земледелия. Значительная часть помещиков 
перестраивала свои хозяйства на капиталистических началах. В 
хозяйствах помещиков и зажиточных крестьян стали шире 
использовать усовершенствованные орудия труда и машины. 

Экономический кризис 1900-1903 гг. поразил ведущие отрасли 
тяжелой промышленности – металлургическую и каменноугольную. В 
конце 1902 г. стоимость металла на юге России стала ниже, чем в 
Западной Европе.  

Промышленный кризис сопровождался значительным 
сокращением железнодорожного строительства. 

Экономический кризис ускорил вытеснение и поглощение средних 
и мелких промышленных предприятий крупными. 

 Положение крестьян было очень тяжелым. За свое имущество 
(дом, землю, скот) крестьянин должен был платить значительные 
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налоги в пользу государства. Крестьяне имели мало земли. Это 
вынуждало их постоянно брать в аренду землю в помещиков, а за это 
они должны были работать на него.  

Тяжелым было положение и рабочих. Продолжительность 
рабочего дня была 10-12 часов, плохие условия работы и проживания, 
отсутствия должного медицинского обслуживания, приводило к 
высокому уровню смертности среди рабочих и их семей.  

В 1905 – 1907 годах в России происходила демократическая 
революция. Она была направлена против неограниченной власти 
российского самодержавия, остатков крепостничества, национального 
и социального угнетения. Революция началась 9 января 1905 г. мирной 
демонстрацией в Санкт-Петербурге. В историю это событие вошло 
под названием «кровавое воскресенье». 

Расправа над мирными демонстрантами вызвала революционные 
выступления по всей России. В Украине начались массовые стачки на 
заводах и фабриках, особенно в больших городах: Киеве, Харькове, 
Одессе, Николаеве, Екатеринославе. 

Революционная борьба в октябре 1905 г. переросла в 
общероссийскую политическую стачку. Требованиями забастовщиков 
были: 8-часовый рабочий день, демократические свободы, 
уничтожение самодержавия. Царизм вынужден был пойти на уступки 
и 17 октября 1905 г. царь Николай 2 издал Манифест, в котором 
провозглашались гражданские свободы и неприкосновенность 
личности, свобода слова, совести, собраний и союзов. Были проведены 
выборы в парламент – Государственную думу. 

Революция достигла наивысшего подъема в ходе декабрьского 
восстания рабочих крупных промышленных центров в 1905 г. 

Под влиянием рабочего движения поднялось на борьбу и 
крестьянство, но его выступления носили местный характер и 
выражались в основном, в погроме помещичьих имений.  

После поражения восстания начался спад революции. В 
революционных выступлениях в Украине принимали участие от 170 
тыс. человек. Революция завершилась поражением. В стране началась 
реакция. 

Революция 1905 г. подтолкнула царский режим к аграрным 
реформам. Эта реформа проводилась министром П.А. Столыпиным в 
1906-1911 гг. Путем проведения реформы самодержавие хотело 
разделить крестьянство. Аграрная реформа имела свою цель – 

46 



ликвидировать те пережитки в сельском хозяйстве, которые остались 
после отмены крепостного права в 1861 г.  

Реформа в себя включала: 
- отмену выкупных платежей. Больше крестьяне не должны были 

платить за свою землю. 
- разрушение крестьянской общины. Можно было выйти из 

общины и отделить свою землю. 
- отмену несправедливых ограничений прав крестьян. Они 

становились полноправными членами общества. 
- переселение крестьян в другие районы (Сибирь, Урал, 

Казахстан). 
В ходе переселения с Украины выехало около 1 млн. чел. 
Большая часть из них не получив помощь от государства, 

вернулись назад. Они пополнили ряды рабочего класса. 
В целом аграрная политика Столыпина не достигла поставленных 

целей, потому что не успела разрушить основы феодальных 
отношений на селе в полной мере. 

В 1914 г. началась первая мировая война, в которой приняла 
участие и Российская империя. Война шла между двумя группами 
стран: с одной стороны – Германия, Австро-Венгрия, Болгария и 
Турция, которые заключили между собой союз, а с другой – 
Великобритания, Франция, Россия. Война шла за передел уже 
поделенного мира. Она была несправедливой. Каждая из стран имела 
свои планы завоевания чужой территории. Во всех этих планах 
присутствовала Украина. 

Война привела к экономическому кризису, инфляции и разорению. 
Она резко ухудшила положение большей части населения во всех 
странах, но особенно тяжелым было положение украинцев: 
значительная часть территории, на которой жили украинцы 
(Закарпатье, Галичина, Буковина, Подолье) стала территорией 
военных действий. За первые два года войны русская армия потеряла 
7,5млн. убитыми, раненными и пленными. Война обострила все 
противоречия в стране: между самодержавием и населением страны, 
между буржуазией и рабочим классом, между помещиками и 
крестьянами, между империей и ее колониями. Все это привело к 
новой революции. 

Таким образом, начало 20 в. ознаменовалось значительными 
изменениями в промышленности и сельском хозяйстве. Революция 
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1905-1907 гг. показала слабость царской власти и нарастающее 
недовольство всех слоев населения такой политикой.  

Столыпинская аграрная реформа стала следующим шагом после 
отмены крепостного права в 1861 г. на пути превращения феодальной 
монархии в буржуазную монархию, и ускорила развитие 
капиталистических отношений на селе. 

Первая мировая война усилила все противоречия в стране и 
привела к новой революции. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Каким было экономическое развитие Украины в 19 в.? 
2. Какие основные отрасли промышленности были в Украине в 

19 в.? 
3. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве Украины? 
4. Когда французская армия вступила на русские земли? 
5. Какие были планы Наполеона по отношению к Украине? 
6. Какой вопрос встал в России после войны 1812 г.? 
7. Какие тайные общества были наиболее известными? 
8. Где произошло восстание декабристов, и чем оно закончилось? 
9. Когда и где возникло Кирилло-Мефодиевское общество? 
10.  Какие общественно-политические движения 19 в. вам 

известны? 
11. Когда было отменно крепостное право в Австро-Венгрии? 
12. Какие были условия отмены крепостного права в Восточной 

Галиции? 
13. Когда было отменено крепостное право в Российской 

империи? 
14. На каких условиях было отменено крепостное право в 

Украине? 
15. Как сказалась на жизни крестьян реформа 1861 г.? 
16. В чем особенности промышленного переворота в Украине? 
17. Какие были последствия промышленного переворота в 

сельском хозяйстве Украины?  
18.  Каким было положение крестьян после отмены крепостного 

права? 
19. Что вам известно о развитии общественно-политического 

движения в 19 в.? 
20.  В чем сущность Эмского указа? 
21. Что нового было в экономике Украины в начале 20 в.? 
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22. Что тормозило развитие капиталистических отношений в 
Украине? 

23. Как отразился экономический кризис 1900-1903 гг. на 
экономике Украины? 

24. Против чего была направлена демократическая революция в 
России? 

25. Чем закончилась революция в России? 
26. Какая была цель аграрной реформы Столыпина? 
27. Какие мероприятия включала в себя аграрная реформа? 
28. Какие были последствия аграрной реформы? 
29. Когда началась первая мировая война? 
30. Какие государства принимали в ней участие? 
31.  Как отразилась война на экономике Украины? 
32. Как отразилась война на внутреннем положении страны? 

 
Терминологический словарь 

Антанта – военно-политичекий блок, в который входили Англия, 
Франция и Россия. 

Барщина – принудительный труд зависимого крестьянства, 
работающего на земле феодала. 

Декабристы – российские революционеры –дворяне, которые 
подняли восстание в Петербурге. 

Демонстрация – публичное выражение требований, желаний, 
протеста. 

Забастовка – коллективное прекращение работы, предъявление 
требований. 

Земства –органы местного самоуправления. 
Империя – монархическое государство во главе с императором; 

многонациональное государство, построенное на основах 
колониального господства одной нации над другими. 

Митинг политический – собрание для обсуждения политических 
вопросов. 

Монархия – форма правления, при которой высшая 
государственная власть целиком или частично сосредоточена в руках 
монарха. 

Политическая реакция – активное сопротивление изменениям, 
сохранение и укрепление старых порядков. 

Помещики – крупные землевладельцы в России.  
Пролетариат – рабочий класс. 
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Промышленный переворот – переход от мануфактуры к 
машинному производству. 

Тройственный союз – военно-политический союз Германии. 
Австро-Венгрии и Италии. 

Указ – распоряжение главы государства, имеющее силу закона. 
 

 
Тема 5. Нацинально-освободительная революция и гражданская 

война в Украине(1917–1920 гг.) 
План 

1. Причины революции 1917 г. 
2. Революционные события в Украине. 
3. Гетманский переворот. 
4. Установление советской власти в Украине. 

 
Экономический кризис, не разрешение аграрного вопроса, Первая 

мировая война с ее огромными материальными и человеческими 
потерями, привели к обнищанию населения, что привело к 
обострению социальных противоречий и недовольству со стороны 
всех слоев населения. В начале 20 в. население Украины не имело 
никаких политических прав, испытывало национальное и культурное 
угнетение. 

К концу 1916 г. Экономика страны была полностью разрушена, 
деньги обесценились и производство начало носить натуральный 
характер. Это привело к массовым революционным движениям. 

24 февраля 1917 г. В Петрограде началась забастовка, которая 
через несколько дней стала всероссийской. 27 февраля император 
Николай 2 отрекся от престола. Был создан Временный комитет 
Государственной Думы, который создал Временное правительство. 

Февральская революция в России по своему характеру была 
буржуазно-демократическая. 

 Эта революция должна была решить такие задачи: 
- ликвидировать самодержавие и установить равенство всех 

граждан; 
- ликвидировать помещичье землевладение, а землю передать 

крестьянам; 
- ликвидировать национальное угнетение. 
В Российской империи после февраля 1917 г. Сложилось 

двоевластие: с одной стороны – Временное правительство, а с другой 
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– Советы рабочих и солдатских депутатов, которые имели реальную 
власть в промышленных центрах.  

 О падении монархии и создании Временного правительства в 
Киеве было официально объявлено 1 марта 1917 г. 4 марта 1917 г. 
Возникла Украинская Центральная Рада, Председателем был избран 
Михаил Грушевский, его заместителями – Дмитрий Антонович и 
Дмитрий Дорошенко. Центральная рада обратилась с призывом «К 
украинскому народу», в котором призывала сохранять спокойствие, 
избрать новых людей в органы самоуправления, строить свободную 
жизнь.  

Основными направлениями своей политической программы 
Центральная Рада провозгласила: 

- борьбу за национальную и территориальную автономию 
Украины;  

- подготовку к выборам в Учредительное собрание, которое 
должно было решить вопрос об автономии Украины; 

- сотрудничество с Временным правительством; 
- политические права всем национальностям. 
Свои программные задачи Центральная Рада излагала в 

Универсалах. 
1 Универсал был издан 10 июня 1917 г. В Киеве и в нем 

Центральная Рада провозглашала себя представительным органом 
народа Украины и свое стремление к автономии. 

2 Универсал от 3 июля 1917 г. Стал результатом переговоров 
между Центральной Радой и министрами Временного правительства. 
Временное правительство признавало Генеральный Секретариат. 
Состав Генерального Секретариата должен был утверждаться 
Временным правительством по согласованию с Центральной Радой.  

В ночь с 25 на 26 октября 1917 г. В Петрограде произошел 
вооруженный переворот под руководством большевиков. Временное 
правительство было ликвидировано, а власть перешла к 
Всероссийскому съезду Советов и избранному им правительству – 
Совету Народных Комиссаров во главе с Лениным. В течение 
нескольких месяцев власть большевиков была установлена почти на 
всей территории России. Большевики провозгласили установление 
диктатуры пролетариата. Их приход к власти проходил под лозунгами 
социальной и национальной справедливости и равенства. Отменялась 
смертная казнь, устанавливался 8-часовой рабочий день, свобода 
слова, собраний союзов и т.д. Были приняты декреты о земле и мире.  
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В Украине переворот в Петрограде различные политические силы 
оценила по-разному. Руководство Центральной Радой решительно 
осудило захват власти большевиками и прервало с ними все связи. 
Лозунги большевиков имели положительное влияние на население 
Украины, они поверили большевикам и отошли от поддержки 
Центральной Рады.  

В Киеве хотели получить власть три политические силы: 
- Центральная Рада; 
- советы рабочих и солдатских депутатов; 
- представители Временного правительства. 
7 ноября 1917 г. Центральная Рада издала 3 Универсал, в котором 

провозгласила Украинскую Народную Республику (УНР). 
Провозглашение УНР стало выдающимся событием в жизни 
украинского народа. Это был очередной этап в развитии украинской 
революции. Центральная Рада провозгласила основные принципы 
своей деятельности, но не смогла их реализовать в практической 
деятельности.  

Основной заслугой Центральной Рады являлось то, что она 
разбудила государственное сознание, провозгласив автономию, а 
впоследствии – и независимость Украины. Центральная Рада 
установила дипломатические отношения с государствами Антанты, а 
затем с Четверным союзом. Она добилась признания прав украинского 
народа на свое государство, культуру и язык.  

Ошибки Центральной Рады в создании государства, 
непоследовательность в решении социально-экономических вопросов 
вызвали разочарование масс. Этим воспользовались большевики, 
которые обещали решить все проблемы населения Украины. 
Формирование большевистской власти в Украине происходило при 
вмешательстве Советской России во внутренние дела УНР. 
Утверждение новой власти сопровождалось кровопролитием и 
жертвами с обеих сторон. Расправы с противниками власти 
большевиков, а часто и совершенно случайными людьми имели 
массовый характер. Репрессии имели антиукраинский характер.  

9 декабря 1917 г. По инициативе большевиков начались 
переговоры между Россией и Германией в Брест-Литовске. Эти 
переговоры поставили Центральную Раду в сложную ситуацию. Она 
обратилась ко все воюющим государствам с нотой, в которой заявила, 
что не признает права Совнаркома (орган власти большевиков) 
выступать на переговорах от имени народов всей России и будет вести 
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переговоры с Германией и ее союзниками самостоятельно. 27 января 
1918 г. Между УНР и Германией был подписан мирный договор. 
Война была прекращена. Правительство Украины взяло обязательства 
поставить в Германию 1 млн. тонн хлеба, сахар, картофель, другую 
сельскохозяйственную продукцию. 

Брестский договор был значительным успехов украинской 
дипломатии. Он положил начало международного признания Украины 
как независимого государства. Однако независимость была 
ограничена присутствием немецких войск на территории Украины.  

В январе 1918 г. Был издан 4 Универсал, в котором 
провозглашалась самостоятельность и независимость государства. 
Универсал завершил процесс развития украинского национально-
освободительного движения. 

29 апреля 1918 г. Центральной радой была принята Конституция 
УНР. В ней провозглашалась независимость и самостоятельность 
Украины, как демократической республики. Президентом был избран 
Михаил Грушевский – выдающийся политический и общественный 
деятель, историк. Государственным языком объявлялся украинский. 
Государственным гербом – трезубец голубого цвета на синем фоне. Но 
реализовать поставленные задачи Центральная Рада не смогла, так как 
была распущена. 29 апреля 1918 г. Был совершен гетманский 
переворот. Во главе переворота стоял Павел Скоропадский (1873-
1945гг.), бывший царский генерал и крупный землевладелец. 
Скоропадский так определил свою программу: создать способное 
сильное правительство; восстановить армию и административный 
аппарат; установить порядок; провести необходимые политические и 
социальные реформы. Была восстановлена частная собственность на 
землю. Имущество и земля возвращались помещикам. Гетман дал 
согласие на вывоз из Украины значительного количества 
продовольствия и сырья. Финансовая реформа была направлена на 
введение гривны. Был принят закон об обязательном изучении 
украинского языка, истории и географии Украины. Издавались 
учебники. 6 октября 1918 г. В Киеве был открыт государственный 
университет. Были созданы Государственный украинский архив, 
украинская национальная библиотека, украинская академия наук. На 
Церковном соборе в Киеве 20 июня – 11 июля 1918 г. Образована 
Украинская автокефальная церковь во главе с Василием Липкивским.  
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Главной задачей внешней политики было получение 
международного признания Украинского государства и укрепление 
отношений с Германией. 

Экономическая политика гетмана привела к массовым 
выступлениям крестьян и рабочих недовольных режимом. Под 
давлением выступлений народных масс и потеряв поддержку 
Германии 14 декабря 1918 г. Скоропадский отрекся от власти. К 
власти в Украине пришла Директории. Но политический курс нового 
режима не отличался последовательностью. Директория 
провозглашала: 

- восстановление Украинской Народной Республики; 
- проведение аграрной реформы, ликвидацию частной 

собственности на землю; 
- введение государственного контроля над производством и 

распределением продукции; 
- восстановление 8-часового рабочего дня; 
Положение новой власти было очень тяжелым. Украина была 

окружена врагами. Шла гражданская война. Среди руководства 
Директории не было единства. Большинство во главе с В.Винниченко 
было за союз с большевиками, а Петлюра выступал за совместные 
действия против большевиков и установление военной диктатуры. Все 
это привело к тому, что народные массы отказали в поддержке 
Директории. Активную пропаганду вели большевики. В стране 
ширились беспорядки и самоуправство.  

Установление советской власти в Украине началось в конце 
1918 г. Государство стало называться Украинская Социалистическая 
Советская Республика – УССР. В стране стала проводиться политика 
«военного коммунизма», которая включала в себя: 

- введение всеобщей трудовой повинности (кто не работает, тот не 
ест); 

- милитаризация труда; 
- запрещение частной торговли; 
- продразверстка; 
- карточная система снабжения городского населения; 
- национализация всех предприятий. 
Весной и летом 1919 г. Резко возросло крестьянское движение в 

Украине как протест против политики Советской власти в аграрном 
вопросе.  

На территории Украины широко развернулась гражданская война. 
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В гражданской войне принимали участие: 
- революционные советские правительства, которыми руководили 

большевики; 
- офицеры царской армии, которых называли Белой гвардией и 

которые хотели вернуть власть царя и дореволюционные порядки; 
- крестьянское движение; 
- национальные правительства. 
В стране был введен «красный террор», когда казнили по признаку 

«воспитания, образования и профессии». Жертвами красного террора 
стали не только помещики, капиталисты, офицеры члены 
антисоветских партий, но и много беспартийной интеллигенции, 
священников, служащих. Карательные экспедиции против восставших 
крестьян сопровождались массовыми расстрелами и сожжением целых 
сел.  

Таким образом, первая в 20 веке попытка украинского народа 
создать собственное демократическое государство натолкнулась на 
огромные преграды. На пути развития государства встали внешние и 
внутренние силы. Неудачи украинской революции были вызваны 
многими объективными и субъективными причинами. Среди 
важнейших причин – недостаточно крепкая база создания государства, 
на которую опирались руководители национально-демократической 
революции. Отсутствие опыта строительства государства и 
недооценка необходимости создания национальной армии, которая бы 
могла защитить данное государство. Центральная Рада не сумела 
решить главные социально-экономические вопросы, в особенности 
аграрный.  

Но усилия украинцев в борьбе за собственную государственность 
не прошли даром. Уровень национального сознания украинского 
народа значительно вырос. Опыт создания государства в 1917-1920 гг. 
крепко врезался в их историческую память. Несмотря на огромные 
потери и страдания, которые выпали на долю народа, его стремление к 
самосохранению не исчезло.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие были причины революции 1917 г.? 
2. Когда царь Николай 2 отрекся от престола? Какие задачи 

стояли перед революцией? 
3. Когда была создана Украинская Центральная Рада? Какие 

основные направления деятельности Центральной Рады? 
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4. Когда был принят 1 Универсал? 
5. Что провозглашал 1 Универсал? 
6. Когда был принят 2 Универсал?  
7. Когда произошел большевистский переворот? 
8. В чем значение 3 Универсала Центральной Рады? 
9. 4 Универсал и его историческое значение. 
10. Кто был первым президентом Украинской народной 

Республики? 
11. Когда и с кем был подписан Брестский мирный договор? Какие 

его условия? 
12. Какой была политика гетмана Скоропадского? 
13. Охарактеризуйте политический курс Директории. 
14. Что такое «военный коммунизм»? 
15. Какие силы принимали участие в гражданской войне в 

Украине? 
16. Какую политику проводили большевики в Украине? 

 
Терминологический словарь 

Большевизм – историческое название течения в русском рабочем 
движении, которое возглавлял Ленин. 
Временное правительство – центральный орган власти в России 
после февральской революции. Существовал со 2 марта по 25 
октября 1917 г. 
«Военный коммунизм» - политика Советского правительства в 
условиях гражданской войны. 
Гетманский переворот – государственный переворот 29 апреля 
1918 г. в Киеве.  
Двоевластие – одновременное наличие двух органов власти: 
Временного правительства и Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 
Диктатура – система политического управления, которая 
характеризуется неограниченной властью одного человека или 
группой людей и осуществляют руководство репрессивными 
методами. 
Директория – временный революционный орган для борьбы с 
гетманской властью. 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – 
выборные политические организации. 
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Продразверстка – продовольственная разверстка – система 
заготовки сельскохозяйственной продукции в период гражданской 
войны. 
Революция – коренной переворот в жизни общества 
Республика – форма правления, где государственные органы 
власти избирает народ. 
Национализация предприятий – передача предприятий в 
управление государству. 
Универсалы – законодательные акты. 
 

Тема 6. Украина в условиях утверждения тоталитарного 
режима (20-30-е годы 20 в.) 

План 
1. Украина в условиях новой экономической политики (1921-

1928 гг.) 
2. Сталинская индустриализация Украины. 
3. Коллективизация сельского хозяйства. 
4. Голодомор 1932-1933 гг. в Украине. 
 
Новая экономическая политика - политика, основанная на 

рыночных отношениях, различных формах собственности и 
экономических методах управления народным хозяйством. Эта 
политика рассматривалась как форма переходного периода от 
капитализма к социализму.  

В промышленности основными мероприятиями были: 
- отмена всеобщей трудовой повинности, формирование рынка 

рабочей силы; 
- привлечение иностранного капитала в форме концессий; 
- перевод многих предприятий на хозрасчет; 
- проведение децентрализации управления промышленностью. 
В сельском хозяйстве: 
- вводился продовольственный налог, который был известен 

крестьянам в начале года; 
- крестьяне получили возможность продавать свою продукцию на 

рынках; 
- каждый платил свой налог самостоятельно. 
В торговле и финансовой сфере: 
- возвращение к частной торговле; 
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- появление трех видов торговли – частной, кооперативной и 
государственной; 

- укрепление денежной единицы. 
В Украине новая экономическая политика была введена в 1922 г. В 

очень короткие сроки было восстановлено разрушенное хозяйство 
страны, резко вырос жизненный уровень населения.  

Однако новая экономическая политика не могла быть 
долгосрочной, так как базировалась на двух противоположностях: в 
экономике господствовали рыночные отношения, а в политике – 
административно-командная система, которая стремилась подчинить 
себе экономику.  

В 1920 г. Жестокая засуха привела к сокращению посевов 
зерновых. В 1921 г. Засуха оказалась значительно более сильной и 
охватила большую территорию. Разоренное в результате военных 
действий село не могла производить в таких условиях достаточное 
количество продовольствия.  

В Украине голод охватил губернии (с населением около 7 млн. 
чел.), которые были основными производителя зерна: Запорожская, 
Екатеринославская, Донецкая, Одесская, Николаевская, Харьковская. 
По некоторым данным вследствие голода умерли более 1 млн. 
человек, преимущественно крестьян. Окончательные последствия 
голода были ликвидированы в 1923 г.  

30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР). Целью создания СССР было объединить 
территории, ресурсы, экономики стран.  

Коммунистическая партия стремилась получить поддержку среди 
населения Украины и прежде всего среди интеллигенции. С этой 
целью была проведена политика украинизации. Она предусматривала 
такие мероприятия: 

- формирование руководящих кадров из местного населения; 
- законодательно закрепить применение родного языка во всех 

государственных органах и во всех учреждениях; 
- развитие национальной прессы, театра и т.д.; 
- ведение делопроизводства на национальном языке. 
 
В середине 20-х годов, благодаря новой экономической политике 

удалось в основном восстановить народное хозяйство. Однако по 
темпам промышленного развития СССР существенно отставал от 
передовых стран Европы. В декабре 1925 г.был взят курс на 
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проведение индустриализации – партийно-государственной политики, 
направленной на создание крупного машинного производства.  

Целью индустриализации было техническое перевооружение 
экономики и превращение СССР из аграрной отсталой страны в 
высокоразвитое промышленное государство.  

Задачами индустриализации были: 
- ускоренное развитие крупной промышленности; 
- создание материально-технической базы для экономической 

независимости страны; 
- создание в короткие сроки оборонной промышленности и 

укрепление обороноспособности страны; 
 - техническое обеспечение сельского хозяйства; 
 - увеличение численности рабочего класса. 
Особенностями советской индустриализации по сравнению с 

рыночной, были: 
- развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой 

промышленности; 
- централизация управления народным хозяйством; 
- внутренние источники финансирования. 
В Советском Союзе индустриализация проводилась за счет: 
- низких цен на сельскохозяйственную продукцию и завышенные 

цены на промышленные товары; 
- экспорт зерна, газа нефти по низким ценам; 
- внутренние государственные займы, которые принуждали 

покупать население; 
- жесткой государственной экономии; 
- народный энтузиазм, который формировала пропаганда. 
Индустриализация осуществлялась в соответствии с пятилетними 

планами развития народного хозяйства. 
Форсированная индустриализация сопровождалась не 

обеспеченным финансово и материально промышленным 
строительством, запретом торговли, карточной системой для 
городского населения, инфляцией, принудительным трудом крестьян.  

В результате индустриализации было достигнуто: 
- страна из аграрной стала индустриально-аграрной; 
- укрепилась обороноспособность страны; 
- была ликвидирована безработица, но снизился жизненный 

уровень населения (инфляция, карточная система, нехватка товаров); 
- монополизм государственной собственности; 
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- была создана новая модель управления экономикой – 
административно-командная. 

В 1937 г. По абсолютным объемам промышленного производства 
СССР вышел на второе место в мире после США. Украина стала 
индустриально развитой республикой СССР. Была обеспечена 
технико-экономическая независимость СССР от стран Запада.  

Путь общества к социализму большевики связывали с переводом 
крестьянства на рельсы крупного производства. Колхозы были 
удобной формой, с помощью которой можно было легко выкачивать 
ресурсы в государственный бюджет. Колхозы законодательно 
обязывались осуществлять поставки продовольствия государству по 
твердым ценам. Крестьяне не желали отказываться от своей 
собственности и передавать ее в колхозы. Коллективизация вызвала 
упорное сопротивление крестьянства, массовые выступления прошли 
по всей Украине. Крестьян насильственно принуждали вступать в 
колхозы. В 1930 г. Начался процесс раскулачивания – уничтожение 
зажиточного крестьянства. Под этот процесс попадали не только 
зажиточные крестьяне, но и все те, кто не хотел вступать в колхозы. 
Всего в Украине за годы коллективизации было раскулачено свыше 
200 тыс. крестьянских хозяйств. Больше половины из них – около 860 
тыс. человек – выселили на Север и в Сибирь. Многие из них там 
погибли. 

Принудительный труд был малоэффективен. Объем 
сельскохозяйственной продукции рос медленно. В таких условиях 
крестьянство постепенно теряло выработанные столетиями черты: 
хозяйственность, инициативность, трудолюбие.  

В результате коллективизации государство обеспечило 
бесперебойный источник снабжения городов дешевым 
продовольствием: 

- ликвидировало социальную базу для новых крестьянских 
выступлений; 

- получило средства для индустриализации; 
- установило административно-командный продуктообмен. 
Одним из чудовищных преступлений сталинизма против 

украинского народа был организованный им голод 1932-1933 гг. среди 
основных причин голода в Украине можно назвать: 

- политика целенаправленного уничтожения украинского народа – 
геноцид; 

- изъятие значительной части зерна для продажи за границу; 
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- упадок сельского хозяйства после проведенной коллективизации. 
Голод начался в конце 1931 г. Массовый размах он приобрел в 

течение 1932 г. И особенно зимой и весной 1933 г. Крестьяне, 
лишенные продуктов питания, были обречены на смерть. Голодомор 
1932-1933 гг. вызвал огромную смертность населения, особенно детей 
и стариков. Окончательной цифры жертв голода в Украине нет, по 
различным подсчетам называют от 5 до 10 млн. человек. 

В тоже время в городах, где сохранялось государственное 
снабжение населения продовольствием, голода не было. Для охраны 
городов от голодающего сельского населения использовались 
специальные заградительные отряды.  

Жестокие расправы с теми, кого считали противниками советской 
власти, не прекращались на протяжении 20-х годов, но особого 
размаха репрессии достигли после убийства 1 декабря 1934 г. С. 
Кирова, члена Политбюро ЦК ВКП(б). Развернутые в 30-е годы в 
Украине массовые репрессии охватили все категории населения: 
представителей партийного и государственного аппарата, военных, 
научных работников, рабочих, крестьянство. 

Целями массовых репрессий в Украине было подавление: 
- возможного сопротивления режиму личной власти И.Сталина; 
- крестьянского сопротивления обобществлению собственности в 

ходе сплошной коллективизации; 
- возможного сопротивления украинской интеллигенции. 
Заключенные в лагеря и сосланные в отдаленные районы были 

бесплатной рабочей силой, которую планомерно и целенаправленно 
формировали для выполнения значительного объема работ. В Украине 
не избежали репрессий большинство руководителей 
Коммунистической партии Украины. Из 62 членов Центрального 
комитета КПУ во вражеской деятельности были обвинены 55. тысячи 
руководителей, следователей и оперативных работников были 
репрессированы. Сталинский террор второй половины 30-х годов 
нанес непоправимый удар по армии. Все это привело к острой 
нехватке кадров накануне войны. Жертвами сталинского произвола в 
Украине стали миллионы людей. Арест становился трагедией не 
только для них самих. Их родные и близкие попадали в категорию 
людей, которых называли «членами семей врагов народа». Часть из 
них также репрессировали. 

В 30-е гг. Украина превратилась из аграрной в мощную 
индустриальную страну. Она опередила по уровню развития ряд 
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западноевропейских стран. Возросла численность городского 
населения. В 1940 г. Выпуск промышленной продукции Украины 
возрос более чем в 7 раз. Значительная часть промышленных 
предприятий и городского населения размещалась на востоке 
республики. 

Общество расходовало огромные ресурсы на обеспечение роста 
тяжелой индустрии, но прогресс не осуществлялся на положении 
легкой и пищевой промышленности, а значит и на благосостоянии 
людей.  

Таким образом, наряду с достижениями в индустриализации, в 
промышленности Украины перед второй мировой войной имелись 
негативные черты, которые тормозили ее развитие. 

- командно- административные методы ведения хозяйства; 
- репрессии против технических специалистов; 
- медленное внедрение и развитие военной техники; 
- отстаивание легкой и пищевой промышленности от развития 

тяжелой. 
Создав колхозы, государство установило над ними постоянный 

контроль. 
Крестьяне не имели паспортов и фактически стали 

государственными крепостными. 
Сталинский тоталитарный режим безжалостно истреблял всех, кто 

оказывал сопротивление или был потенциальным противником его 
политики в Украине. Жертвами голодомора 1932-1933 гг., расправ во 
время принудительной коллективизации и террора 30-х годов стало 
великое множество жителей Украины. Самые тяжелые потери выпали 
на долю украинского крестьянства и национальной интеллигенции.  

Политический террор обескровил Украину и сломил 
сопротивление сталинской власти. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое новая экономическая политика? 
2. Какие изменения произошли в экономической жизни Украины 

в годы новой экономической политики? 
3. Когда был создан СССР? 
4. Что такое индустриализация? Какие цели индустриализации? 
5. Какие особенности индустриализации в СССР? 
6. Какие результаты индустриализации? 
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7. Что такое коллективизация? С какой целью создавались 
колхозы? Как проводилась коллективизация? 

8. Почему крестьянство отказывалось добровольно идти в 
колхозы? 

9. Что послужило причиной голодомора 1932-1933 гг. в Украине? 
10. Какие были последствия голодомора в Украине? 
11. Цели массовых репрессий? К каким последствиям привели 

сталинские репрессии 30-х годов в Украине?  
 

Терминологический словарь. 
Геноцид – преступление направленное на полное или частичное 

уничтожение представителей определенного социального, 
этнического, религиозного или расового сообщества. 

Диктатура – ничем не ограниченная власть лица, группы, класса. 
Индустриализация – политика государства в промышленной 

сфере, направленная на создание крупного машинного производства – 
заводов и фабрик. 

Коллективизация – политика государства в сельском хозяйстве, 
направленная на создание крупных предприятий (колхозхов), которые 
производили сельскохозяйственную продукцию (хлеб, зерно, мясо).  

Лёгкая промышленность – группа отраслей промышленности, 
производящих главным образом предметы массового потребления, 
товары для людей. К легкой промышленности относиться пищевая, 
текстильная, швейная, обувная промышленность и др. 

Тяжёлая промышленность – группа отраслей промышленности, 
изготавливающих преимущественно средства производства (металл, 
станки, электроэнергия и др.). К тяжёлой промышленности относится 
добывающая, обрабатывающая, чёрная и цветная металлургия, 
химическое производство. 

Репрессии – карательные мероприятия, наказание, которые 
используются государственными органами. 

Террор – расправа с политическими противниками путем 
насилия. 

Террор государственный - насилие государства над народом с 
целью лишения его воли к борьбе. 

Тоталитарный режим – политический порядок, при котором 
государственная власть сосредоточивается в руках определенной 
группы(чаще всего политической партии), который уничтожает 
демократические свободы, полностью подчиняет все сферы жизни 
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своим интересам и удерживает контроль над обществом методами 
террора. 

Украинизация – политика советского руководства в 20-х гг. 20 
века. Коммунистическая партия с целью получить поддержку среди 
населения Украины, разрешила широкое использование украинского 
языка в различных сферах общества. 

 
 

Тема 7. Украина в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
План 

1. Причины Второй мировой войны. 
2. Начало Второй мировой войны. 
3. Украина в 1941- 1945 гг. 
 
Результатами первой мировой войны не были удовлетворены все 

страны. На протяжении 30-х годов шла подготовка к новой войне. 
Германия хотела восстановить свои утраченные позиции. Расширить 
территории. Англия и Франция руками Германии хотели уничтожить 
СССР. СССР хотел мировой революции.  

Началу второй мировой войны предшествовало заключение 
мирного договора о взаимопомощи и ненападении сроком на 10 лет 
между Советским Союзом и Германией. Этот договор был подписан 
23 августа 1939 г. В историю он вошел как Пакт Молотова-
Риббентропа. К нему был оформлен секретный протокол, по которому 
Германия и СССР делили мир на сферы своего влияния. Советскому 
Союзу передавались Восточная Галичина, Волынь, Северная 
Буковина, Бессарабия. Германия же получала свободу действий в 
Европе.  

Советско-германский договор дал возможность Гитлеру 
реализовать свои агрессивные планы.  

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и 
Франция, которые имели договор с Польшей, объявили войну 
Германии. Началась Вторая мировая война. Через 18 дней Польша 
была разгромлена германской армией. Польское командование не 
смогло организовать эффективный отпор врагам. 

17 сентября 1939г. советские войска вступили на территорию 
Польши и заняли почти все земли, на которых проживали украинцы и 
белорусы. 22 сентября советские войска вошли во Львов. В плен 
попало много пленных польских военнослужащих. Судьбы многих из 
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них сложились трагически. В апреле-мае 1940 г. в Катынском лесу под 
Смоленском, а еще ранее – под Харьковом, и в ряде других мест были 
расстреляны более 15 тысяч польских офицеров – от младших 
командиров до генералов. 

Население западной Украины встречало Красную армию с 
надеждой на лучшее. На этих территориях были проведены 
социально-экономические реформы. Они осуществлялись жесткими 
командно-административными методами (репрессии против ученых, 
писателей и поэтов, служителей церкви, зажиточных крестьян, 
политических деятелей). Документы свидетельствуют об огромных 
масштабах репрессий: в Западной Украине в 1939-1941 гг. были 
арестованы более 10% населения. 

22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз. Начало 
войны было для СССР неудачным. Уже в первый день после 
нападения на советских аэродромах были уничтожено более 1200 
боевых самолетов. Противник бомбил мосты, железнодорожные 
станции, уничтожал склады боеприпасов, продовольствия.  

В Украину вторглись 57 дивизий и 13 корпусов германской 
группы войск армии «Юг». Немецкие войска быстро продвигались по 
территории Украины и 11 июля 1941 г. подошли к Киеву. Быстрое 
наступление войск противника привело к хаосу на фронте. Многие 
воинские части попали в окружение и оказались в плену. Среди 
пленных было 1,3 млн. украинцев. 

Стремясь удержать страну под контролем, сталинское руководство 
ввело в ряде районов военное положение. Власти стремились 
обеспечить порядок в тылу с помощью силы и жестокого террора. 

В ходе военных действий стало очевидным, что часть территории 
СССР будет оккупирована. Встал вопрос эвакуации и 24 июня был 
создан Совет по эвакуации. Оборудование заводов и фабрик 
вывозилось на восток. С ним эвакуировали людей. Все, что нельзя 
было вывезти – уничтожалось. В восточные области СССР были 
эвакуированы более 550 предприятий, имущество многих колхозов, 
учреждений. 

Оборона Киева продолжалась 72 дня, оборона Одессы – 73 дня. 18 
августа советские войска взорвав плотину Днепрогэса, отступили на 
правый берег Днепра в районе Запорожья.  

Таким образом, в течение лета-осени 1941 г. немецкие войска и их 
союзники захватили всю Правобережную, большую часть 
Левобережной Украины и Крым. Планам Гитлера не удалось 
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реализоваться. В их планах захват Украины должен был пройти за 
несколько недель, а он растянулся на 13 месяцев. Территория Украины 
была полностью оккупирована на июль 1942 г. 

В планах Германии Украине отводилась роль аграрно-сырьевой 
базы. С первых дней оккупации все заводы и фабрики, земля и 
имущество колхозов объявлялись собственностью Германии. 
Заработная плата была очень низкой. С населения изымалось 
множество различных налогов. Была введена обязательная трудовая 
повинность для населения. Свыше 2 млн. человек насильно вывезли на 
каторжные работы в Германию. Многие из них погибли от голода и 
непосильного труда. Завоеватели разделили украинские земли. 
Закарпатье было оккупировано Венгрией. Буковина и часть Одесской 
области были отданы Румынии. Прифронтовые районы находились во 
власти армейского командования. А остальные земли входили в состав 
«рейхкомиссариата Украины» с центром в городе Ровно. Возглавлял 
его Эрих Кох, который был известен своей нетерпимостью к славянам.  

Основным методом управления оккупированными территориями 
был физический и моральный террор. В Украине действовало 180 
концентрационных лагерей. За годы оккупации в Украине были убиты 
и замучено более 4 млн. гражданского населения и более 1,3 млн. 
военнопленных, а всего она потеряла 17 млн. человек. На собственной 
территории украинцы и другие жители превратились в людей 
«третьего сорта». Их жизнь регламентировалась приказами и 
правилами, нарушение которых каралось концлагерями или 
расстрелом. Местным жителям запрещалось посещать кафе, 
рестораны, стадионы.  

Проводилась кампания по истреблению еврейского населения. В 
течение 103 недель оккупации каждый вторник и пятницу в Бабьем 
Яру в Киеве расстреливали мирных жителей. Свой «Бабий Яр» был в 
каждом крупном городе Украины. Всего в первые месяцы оккупации 
было уничтожено 850 тыс. евреев.  

Военным чинам предоставлялось право расстрела без суда и 
следствия. Все время оккупации в городах и селах действовал 
комендантский час. За его нарушение мирных людей расстреливали на 
месте.  

Жестким репрессиям подвергалось сельское население. В ходе 
карательных операций было уничтожено 215 сел. Всего в Украине 
было убито и замучено 3,9 млн. гражданских лиц и более 1,3 млн. 
военнопленных. 150 концентрационных лагерей, которые были 
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созданы на Украине, превратились в «фабрики смерти», где 
планомерно уничтожалось население страны.  

Германия осуществляла настоящий грабеж страны. Вывозили 
оборудование, сырье, металлы, продовольствие, произведения 
искусства, музейные экспонаты и даже плодородные украинские 
черноземы. На работу в промышленности и сельском хозяйстве 
Германии из Украины было вывезено 2,3 млн. молодых мужчин и 
женщин. 

Такой «новый порядок» вызвал в Украине волну возмущения.  
На оккупированных территориях продолжалась борьба против 

врагов. Были созданы советские подпольные организации и 
партизанские отряды, которые проводили активную диверсионную и 
разведывательную работу в немецком тылу. Организация украинских 
националистов 30 июня 1941 г. во Львове созвала Украинское 
национальное собрание, которое провозгласило об образовании 
Украинского государства и его правительства во главе с Ярославом 
Стецько. Но германское руководство не хотело независимости 
Украины. 15 сентября 1941 г. украинское правительство было 
разогнано и Степан Бандера и Ярослав Стецько были арестованы. 
Около 300 членов украинского правительства были арестованы, а 15 
из руководителей расстреляны. Были созданы отряды украинской 
повстанческой армии, которые перешли к партизанской тактике и 
борьбе на два фронта (против СССР и Германии).  

Разгром немецких войск под Курском (июль 1943г.) – создал 
предпосылки для наступления Красной Армии по всему фронту. В 
конце августа 1943 г. начали стремительное наступление в сторону 
Днепра. Особенно тяжелые бои велись под Киевом. 6 ноября 1943 г. 
Киев был освобожден. 28 октября 1944 г. территория Украины была 
полностью освобождена от немецких оккупантов. Военные действия 
перешли на территорию западной Европы.  

Население Украины с радостью встречало советские войска. Люди 
надеялись, что после долгих лет страданий и лишений их положение 
улучшиться. Однако скоро стало ясно, что надеждам не суждено 
осуществиться. Подозрение в сотрудничестве с немцами падало на 
всех, кому удалось пережить оккупацию. Их регистрировали как лиц 
«оставшихся на занятой фашистами территории».  

В то время, как тоталитарный сталинский режим укреплял 
контроль над Украиной, регулярные части Красной армии вели 
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наступательные бои. Каждый 4-5 советский солдат был жителем 
Украины.  

 Утром 1 мая 1945 г. над рейхстагом было водружено Знамя 
Победы. 8 мая был подписан акт об капитуляции Германии. Война в 
Европе закончилась, но военные действия еще продолжались на 
востоке против Японии. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 
1945 г. капитуляцией Японии.  

Народ Украины внес значительный вклад в разгром фашистской 
Германии. За годы войны Украина потеряла 8 млн. человек – пятую 
часть населения. Из них 2,5 млн. человек погибли в боях, 5,5 млн. 
военнослужащих и гражданских лиц попали в плен и были 
уничтожены. Каждый третий из них погиб на фронте, каждый второй 
из оставшихся в живых стал инвалидом. Города обезлюдели и лежали 
в руинах. Из 900 тыс. жителей Киева к 1945 г. в живых осталось 186 
тыс.почти по 200 тыс. человек потеряли Одесса и Харьков, 100 тыс. – 
Ровно. Более 10 млн. жителей Украины остались без крова над 
головой.  

За мужество и отвагу в борьбе с захватчиками, 2072 украинца 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Таким образом, несмотря на огромные человеческие и 
материальные потери, Украина внесла значительный вклад в победу 
над фашизмом. Это было признано всеми странами мира. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины Второй мировой войны? Когда началась Вторая 

мировая война? 
2. Какими были планы Германии в отношении Украины?  
3. Как складывались военные действия в начале войны? 
4. Как была разделена территория Украины Германией? 
5. Как была организована эвакуация в Украине?  
6. Что представлял собой «новый порядок»? 
7. Как осуществлялось экономическое ограбление Украины? 
8. С какой целью вывозилось население в Германию?  
9. Что такое движение сопротивления?  
10. Когда полностью была освобождена территория Украины? 
11. Какие потери понесла Украина во второй мировой войне? 
12. Когда закончилась Вторая мировая война? Какие были 

результаты второй мировой войны? 
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Терминологический словарь. 
«Новый порядок» – политика немецкого военного командования 

на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Такая 
политика сопровождалась насилием и жестокостью: расстрелы людей, 
аресты, унижения, открытое ограбление страны и ее экономики. 

Бабий Яр – место массового расстрела фашистами мирных 
жителей в Киеве. В каждом крупном городе Украины был свой «Бабий 
Яр»  

Движение сопротивления – антифашистское движение в годы 
Второй мировой войны. 

Капитуляция – договор о прекращении войны между странами. 
При капитуляции, проигравшая страна сдается выигравшей стране, и 
прекращает боевые действия. 

Мобилизация – переведение вооруженных сил государства, 
промышленности, транспорта на военные лад. 

Нацизм (национал-социализм, гитлеризм) – политическое 
движение (с1919 г.) , идеология, государственный режим в Германии, 
который пытался обосновать право Германии на завоевание других 
народов, на господство в мире. 

Нейтралитет – невмешательство в чью-либо борьбу, отношения. 
Оккупация (от лат. occupatio — «захват, занятие») – захват 

армией одного государства территории другого государства во время 
войны. Во время Второй мировой войны немецкая армия на время 
захватила территория Украины. 

Пакт – международный договор. 
Рейхскомиссариат «Украи́на» – административно-

территориальная единица в составе фашистской Германии в годы 
Второй мировой войны. Большая часть территории Украины 
находилась в составе рейхскомиссариата. Столицей 
рейхскомиссариата был город Ровно. 

УПА – украинская повстанческая армия – военно-политическое 
формирование, которое вело борьбу против СССР и Германии. 

«Фабрики смерти» – концентрационные лагеря, куда фашисты 
свозили арестованных людей. В таких лагерях планомерно 
уничтожалось население оккупированной страны. 

Фашизм – реакционное политическое течение, а также форма 
тоталитарного режима и открытой террористической диктатуры. 
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Тема 8. Украина в послевоенный период (40–50-е гг. 20 ст.) 
План 

1. Послевоенное восстановление и развитие Украины в 
послевоенный период. 

2. Голод 1946-1947 гг. 
3. Усиление сталинских репрессий. 
 
Украина понесла тяжелые потери в годы войны. Промышленность 

и сельское хозяйство находились в состоянии развала. Немецкими и 
советскими войсками были уничтожены 16150 предприятий, 27910 
колхозов, разрушены города и села. 

Восстановление народного хозяйства проходило в условиях 
острого дефицита машин, механизмов, электроэнергии и топлива. 
Восстановление начиналось с тяжелой промышленности и меньше 
внимания уделялось восстановлению легкой, пищевой 
промышленности и сельского хозяйства.  

На восстановление разграбленных, сожженных и разоренных 
предприятий Украины направлялись огромные материальные и 
трудовые ресурсы. Индустриальная база Украины восстанавливалась 
благодаря героическим усилиям ее народа.  
 Сложной была проблема кадров. Практически все военнообязанные 
мужчины были мобилизованы в армию. Поэтому обеспечение 
предприятий рабочей силой происходило за счет инвалидов, пожилых 
людей, женщин молодежи, особенно сельской. Многие виды 
восстановительных работ выполнялись немецкими военнопленными. 
В первую очередь подлежали восстановлению пути сообщения, мосты, 
средства связи.  

После второй мировой войны сменилась расстановка 
политических сил в мире. Решающую роль в мире стали играть США, 
которые создали первыми ядерное оружие. Начался период «холодной 
войны» и гонки вооружения, которые забирали значительные ресурсы 
и средства.  

После окончания Второй мировой войны установились новые 
западные границы Украинской Советской Социалистической 
Республики. Новые границы устанавливались массовым насилием над 
мирным населением. Из Галичины, Волыни, Ровенской области в 
1944-1946 гг.в Польшу переселились почти миллион человек польской 
национальности. В эти же годы из Польши в Украину переехали 520 
тыс. украинцев. Значительная часть украинцев из Польши была 
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направлена в южные и восточные области. Проходил процесс 
советизации западных областей, который предусматривал проведение 
индустриализации, коллективизации и «культурной революции» с 
одновременным усилением репрессий против недовольных советским 
режимом. Особое внимание уделялось подбору кадров: из восточных 
областей Украины направлялись специалисты для руководства в 
западных областях.  

Восстановление тяжелой промышленности осуществлялось за счет 
сельского хозяйства. В сельское хозяйство не вкладывалось 
достаточно средств, не хватало техники и удобрений. Сельское 
население значительно сократилось за годы войны. Не было 
квалифицированных кадров, резко сократилось мужское сельское 
население, использовался женский труд. Все это привело к 
сокращению посевных площадей. Много земель было не пригодными 
для ведения сельскохозяйственных работ: изрыты окопами и 
заминированы. Низкой была урожайность на обрабатываемых полях. 
К тому были неблагоприятными погодные условия. В 1946 году 
наступила тяжелейшая засуха, которой не было более 50 лет. 
Государство не приняло никаких мер для предотвращения 
надвигающегося голода. В начале 1946 г. 43% колхозников не имели 
коров, а 20% - вообще никакого скота и птицы.  

Нехватка продовольствия привела к голоду на значительной 
территории Украины. Голод особенно охватил восточные и южные 
области Украины.  

В годы голода в городах действовала карточная система 
обеспечения населения хлебопродуктами. Крестьяне же не имели и 
этого. В 1946-1947 гг. около 800 тыс. украинских крестьян умерло от 
голода, почти 3 млн. человек болели дистрофией и анемией.  

Голод 1946-1947 гг. сопровождался усилением репрессий против 
различных слоев населения. 4 июня 1947 г. Президиум Верховного 
Совета СССР принял указы «Об уголовной ответственности за 
разграбление государственного и общественного имущества» и «Об 
усилении охраны личной собственности граждан». Согласно этим 
законам кража колхозного, государственного имущества, в том числе 
срезание и сбор голодными людьми колосков, наказывались 
тюремным заключением сроком от 7 до 10 лет с конфискацией 
имущества. К сентябрю 1947 г. в суды было направлено более 10 тыс. 
таких дел. 
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Голод удалось преодолеть только после жатвы 1947 г., когда был 
собран новый урожай. Тогда же появилась возможность начать 
восстанавливать села. Вместе с тем сохранялись установленные еще 
до войны ограничения передвижения колхозников: он были лишены 
возможности иметь паспорта, на них не распространялось пенсионное 
обеспечение и выплаты по временной нетрудоспособности. На работу 
в других отраслях хозяйства крестьянин мог устроиться только с 
разрешения, на основе справки из колхоза. Такое порабощение 
продолжалось до 60-х годов, пока не были введены паспорта для 
крестьян.  

Ценой невероятных усилий крестьянства к 1950 г. удалось достичь 
довоенного уровня производства сельскохозяйственной продукции.  

Победа в войне с Германией была присвоена Сталиным и 
использована им для усиления своей личной власти и укрепления 
командно-административной системы. 

В 1947 г. была проведена денежная реформа, которая привела к 
изъятию денег у тех, кому удалось накопить определенные суммы. В 
этом же году была отменена карточная система распределения 
продуктов, что привело к значительному повышению цен. 

Победа в войне, добытая ценой огромных жертв и страданий, 
рождала в народе надежды на светлое будущее. Но сталинский режим 
не хотел никаких реформ. Он продолжал политику репрессий и 
террора против своего народа. В конце 1945 г. после многочисленных 
проверок в Украину вернулось около 800 тыс. человек. Далеко не всем 
удалось выдержать такие проверки. К концу 1947 г. из Германии в 
Украину вернулись 1млн. 250 тыс. человек, которых насильно вывезли 
на каторжные работы. Почти 300 тыс. из них были обвинены в 
государственной измене и отправлены в Сибирь. При этом не 
учитывались ни боевые заслуги, ни награды и воинские звания.  

По Украине прошла новая волна репрессий и гонений против 
национальных кадров. С приходом на западноукраинские земли 
советских войск была продолжена политика коллективизации 
сельского хозяйства. Проводилась политика русификации. Была 
уничтожена Украинская Греко-католическая церковь. Большинство 
священнослужителей были репрессированы, а церковь запрещена. Все 
ее имущество было передано православной церкви. Массовая 
коллективизация, депортация населения, репрессии против мирных 
жителей, запрет Украинской Греко-католической церкви вызвали 
усиление вооруженного сопротивления национального подполья, 
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которое после окончания Второй мировой войны вело борьбу против 
сталинского тоталитаризма.  

 В течение 1946-1949 гг. органы советской власти и военные силы 
были привлечены на борьбу против национальных сил и той части 
населения, которая их поддерживала. В Сибирь и другие районы 
страны были выслано несколько сотен тысяч крестьян, представителей 
местной национальной интеллигенции. Так в течение 1944-1952 гг. в 
западных областях Украины репрессиям в различных формах (в том 
числе расстрелам) подверглось почти 500 тыс. человек, 230 тыс. 
переселены в другие районы. Жертвами насилия становились 
крестьяне, представители национальной интеллигенции, 
подозреваемые в связях с националистическим подпольем, 
духовенство.  

Таким образом, по окончании войны впервые за многие столетий 
все украинские земли фактически были объединены. Вместе с тем 
переход к мирной жизни оказался тяжелым и драматическим. 

Промышленность восстанавливалась неравномерно. 
Преимущество отдавалось тяжелой промышленности и оборонным 
отраслям в ущерб легкой и пищевой промышленности.  

Восстановление сельского хозяйства в Украине проходило 
медленно. Капиталовложения в сельское хозяйство были 
недостаточными. Преимущество отдавалось промышленному 
строительству. В результате техническая оснащенность колхозов 
оставалась на низком уровне.  

Сталинский режим показал, что никаких изменений в 
политической структуре общества не будет. Власть осуществляла 
политику репрессий и принуждения. 
 

Вопросы для самоподготовки. 
1. Какие материальные потери понесла Украина в годы Второй 

мировой войны?  
2. Как проходило восстановление народного хозяйства Украины? 
3. В чем состояли трудности восстановления народного 

хозяйства? 
4. Как изменились границы Украины?  
5. Какие методы использовались при восстановлении советского 

режима в Западной Украине? 
6. Как восстанавливалось сельское хозяйство? 
7. Какие причины голода 1946-1947 гг.? 
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8. Когда была отменена карточная система распределения 
продуктов? 

9. Когда была проведена денежная реформа? 
10. Какую политику проводил сталинский режим в послевоенное 

время? 
11. Почему была ликвидирована Украинская Греко-католическая 

церковь? 
 

Терминологический словарь. 
«Гонка вооружений» – политическое противостояние СССР и 

США за превосходство в области вооружённых сил. В ходе 
противостояния каждая из сторон производит огромные запасы 
оружия, пытаясь обогнать противника по количеству оружия и 
вооружения. 

Депортация – насильственное переселение людей (иногда целых 
народов) с одной территории на другую. Депортации проводила 
советская власть против украинцев, поляков, крымских татар и других 
народов. 

Карточная система – система распределения продуктов, товаров 
по карточкам. 

Политика русификации – политика, осуществляемая 
официальной властью, с целью навязывания русского языка и русской 
культуры другим народам. Часто политика русификации 
сопровождалась притеснением, запрещением национальных языков 
(украинского, белорусского, польского) и ограничением развития 
национальных культур. 

Украинская Греко-католическая церковь (УГКЦ) – церковь в 
Украине. Была создана еще в 1596 г. на Брестском соборе. 
Пользовалась и пользуется поддержкой, доверием и уважением 
украинцев, особенно на Западной Украине. После Второй мировой 
войны была запрещена советской властью. 

«Холодная война» – глобальное геополитическое противостояние 
между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США 
и их союзниками – с другой. Холодная война длившаяся с середины 
1940-х до начала 1990-х годов. 

Тема 9. Украина в 50-90 годы 20 века. Распад Советского Союза. 
План 

1. Развитие Украины в 50-е годы. 
2. Обострение противоречий советского общества 
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3. Перестройка в Украине. 
4. Распад Советского Союза и рождение независимой Украины. 

 
5 марта 1953 г. умер Сталин. В руководстве партии началась 

борьба за власть, которая закончилась победой Никиты Хрущева.  
Переломным событием в жизни общества стал 20 съезд партии, 

который проходил в феврале 1956 г.  
На этом съезде Н. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его 

последствиях», в котором осуждались репрессии тоталитарного 
режима, который назвали культом личности Сталина. Впервые на 
таком высоком уровне были приведены многочисленные факты 
преступлений И. Сталина и его окружения. В докладе содержалось 
огромное количество примеров, когда Сталин и его окружение 
подписывали списки на уничтожение целых групп руководителей 
различных отраслей. 

Однако это осуждение было неполным, ограниченным. Несмотря 
на это съезд положил начало важнейшим изменениям в обществе. В 
Украине решения съезда были приняты большинством населения с 
энтузиазмом и надеждой. Однако заметной демократизации жизни в 
Украине не произошло. Экономический и политический суверенитет 
оставался формальным. В политике Хрущева было много 
непоследовательных действий и непродуманных решений. Была 
проведена денежная реформа, повышались цены на продовольствие. 
Продолжалась гонка вооружений и противостояние двух систем.  

В середине 50-х гг. СССР вступил в эпоху научно- технической 
революции. Особенностью ее проведения в нашей стране было то, что 
она происходила в отраслях военно-промышленного комплекса. В этот 
период продолжала развиваться крупная индустрия. Были построены 
крупнейшие гидроэлектростанции - Днепродзержинская, Каховская, 
Кременчугская. Шло интенсивное строительство шахт Донбасса. 
Пищевая и легкая промышленность получили меньшее развитие. 

В 1954 г. началось освоение целинных земель в Казахстане, 
Поволжье, на Урале, Северном Кавказе, куда поехали добровольцами 
500 тыс. человек. Среди них много жителей Украины. Сначала 
освоение новых земель дало хорошие результаты, но к началу 60-х гг. 
постоянно выдуваемая ветрами земля перестала давать высокие 
урожаи. 

После визита в Америку (1959 г.) Хрущев пришел к выводу, что 
решить зерновую проблему можно при помощи широкого внедрения 
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кукурузы. Сокращались посевные площади зерновых культур и 
засевались кукурузой, которая требовала больших затрат и теплой 
погоды. В результате часто не было не только кукурузы, но и овса и 
ржи. Затем был выдвинут новый лозунг – догнать и перегнать 
Америку по производству молока, масла и мяса. Такая политика в 
области сельского хозяйства привила к его глубокому кризису, 
нехватки хлеба.  

Ошибки и просчеты Хрущева были использованы для его 
свержения в 1964 г. тою часть партийного руководства, которые были 
недовольны его политикой.  

Правление Хрущева стало самым динамичным периодом в 
развитии промышленности Украины. Темпы ее роста были в 1,5 раза 
выше, чем в последующие годы.  

Советский Союз в эти годы добился выдающихся успехов в 
освоении космоса, в 1957 г. первым запустив спутник и выведя на 
орбиту Земли первого космонавта в 1961 г. большую роль в 
обеспечении этих успехов сыграла Украина, в частности ее 
машиностроение и приборостроение. 

Стремление власти любой ценой удержать народ под контролем 
приводило к конфликту с интеллигенцией и критически настроенными 
массами. Результатом этого стало появление в конце 50-х – начале 60-
х годов движения украинских инакомыслящих – диссидентов (от 
латинского – несогласные). Диссиденты отстаивали гражданские и 
национальные права украинского народа.  

После отстранения от власти Хрущева началось постепенное 
изменение политического курса страны от либерализации к 
консерватизму во всех сферах общественной, экономической, 
политической и культурной жизни. Стала быстро проявляться 
тенденция к усилению репрессий в отношении диссидентов. В 
августе-сентябре 1965 г. были арестованы около двух десятков 
правозащитников. Среди них – литературный критик Иван 
Свитличный, художник Опанас Заливаха, историк Валентин Мороз, 
поэт – переводчик Святослав Караванский. Репрессиям подвергся 
один из лидеров движения генерал Петр Григоренко.  

Ставленником новой системы стал Л.И. Брежнев.  
В середине 60-х гг. была осуществлена попытка проведения 

хозяйственной реформы, которая предусматривала: 
- усиление экономических методов управления 

промышленностью; 
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- расширение прав предприятий, перевод на хозрасчет; 
- усиление экономической заинтересованности. 
Но были сделаны лишь первые шаги в реформировании, а в целом 

реформа завершилась неудачей.  
В Украине усиленно развивались отрасли, связанные с военно-

промышленным комплексом.  
Продолжалась милитаризация экономики и гонка вооружения. В 

эти годы Украина, как и все республики, начала терять темпы роста 
промышленного производства. Правда о негативных тенденциях и 
явлениях в развитии экономики скрывались от народа. Более того, в 
60-е гг. создается миф о построении в СССР развитого 
социалистического общества, начинается возвеличивание Брежнева.  

В 1977 г. была принята Конституция СССР, которая окончательно 
закрепила политическую и идеологическую власть коммунистической 
партии. Конституция формально закрепила суверенитет союзных 
республик, их право на самостоятельные внешние отношения и выход 
из состава СССР. практически же это реализовать было невозможно.  

70-80-е годы были отмечены дальнейшим наступлением центра на 
национальные интересы союзных республик. По своему усмотрению 
использовали богатства и трудовые ресурсы Украины, решая, где и 
что строить, что производить и куда направлять. В первую очередь 
развивались угольная промышленность, черная металлургия, военно-
промышленный комплекс. Все это строительство не учитывало 
экологические последствия такого производства. Экологический 
кризис нарастал. По оценкам специалистов, загрязнение Украины 
различными отходами происходило в десять раз сильнее, чем в целом 
по Советскому Союзу.  

Промышленность, которая производит товары народного 
потребления, развивалась медленно. Многих товаров не хватало, а те, 
что производились были низкого качества.  

Производительность труда в сельском хозяйстве была в пять раз 
ниже, чем в США, в три-четыре раза ниже, чем в Бельгии, Голландии, 
Франции. 

Правительство скрывало дефицит бюджета, пытаясь погасить его с 
помощью расширения реализации алкогольных напитков и 
повышения цен на продовольственные товары. Продолжалась закупка 
дешевых промышленных товаров за границей, увеличивался импорт 
зерна. в начале 80-х годов Украина по уровню жизни населения 
занимала 50-60-е место в мире. Актуальной оставалась жилищная 
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проблема. Намного хуже было положение украинского села. Низкий 
уровень производительности труда, застарелая техника приводили к 
большим затратам по производству зерна и сельскохозяйственной 
продукции.  

В начале 80-х годов диссидентское движение в Украине было 
фактически разгромлено. По своему составу диссидентами были в 
основном представителями интеллигенции. Противостоять силе 
репрессивно-карательной машины они не смогли.  

Таким образом, 20 съезд партии вызвал заметное движение в 
обществе. Все попытки реформировать советскую систему управления 
государством и экономикой не увенчались успехом. Диссиденты стали 
ярким проявлением украинского национально-освободительного 
движения, стремления Украины к лучшей жизни, созданию 
собственного суверенного государства.  

В 70-80-х годах народное хозяйство Украины вступило в полосу 
системного кризиса. В основе этого кризиса лежало несовершенство 
советской плановой системы хозяйствования, идеологическое 
руководство и агрессивная политика.  

 
В середине 80-х гг. 20 в. в СССР была сделана попытка 

оздоровления общественно-политической жизни. С 1982 по 1985 г. в 
Советском Союзе трижды произошла смена высшего партийно-
государственного руководства. После смерти Брежнева его место 
занял Юрий Андропов, который делал основную ставку на укрепление 
дисциплины, экономии, повышение производительности труда, борьбе 
с коррупцией. Жесткие меры не принесли ожидаемого результата. В 
феврале 1984 г. Андропов умер и его место занял Черненко К.У. , 
который был уже тяжело болен. Никаких изменений в политике и 
экономике за год его правления не произошло. Главой государства 
был избран Михаил Горбачев. 

Этот период в истории вошел под названием «перестройка», 
инициатором которой выступил М.С.Горбачев. Задачами перестройки 
М.С. Горбачев видел в усилении ответственности руководителей всех 
уровней, укреплении трудовой дисциплины и законности, борьбе с 
пьянством. Перестройка продолжалась до 1991 г., когда КПСС была 
отстранена от власти, а СССР был распущен.  

Важным шагом в развитии новых процессов в Украине в этот 
период стала демократизация средств массовой информации, 
возникновение независимых органов печати, теле - и радиокомпаний. 
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В обществе возрастали критические настроения, происходила 
переоценка исторических событий. 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. произошла авария на 
Чернобыльской атомной электростанции, которая стала техногенной 
катастрофой планетарного масштаба. На станции возник пожар. 
Радиоактивное облако распространилось над территорией не только 
Украины, но и Белоруссии, Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, 
скандинавских стран, северо-западной части России. Радиоактивные 
вещества загрязнили землю. Появилась «зона отчуждения» - 
территория, наиболее пострадавшая от радиации, которая была 
запрещена для проживания. Более всего радиоактивно загрязненными 
оказались Житомирская, Киевская, Черниговская области. Население 
наиболее загрязненных населенных пунктов было выселено в другие 
регионы страны. Многие из тех, кто ликвидировал последствия 
аварии, получили различные дозы облучения и многие умерли от 
радиации. Причиной взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
атомной станции было признано низкое качество проектирования и 
обслуживания станции. Авария привела к невиданному загрязнению 
биосферы, к появлению на территории Украины 30-километровой 
«зоны отчуждения», массовому переселению жителей из загрязненных 
земель в другие регионы республики. Только прямые расходы 
Украины на ликвидацию последствий катастрофы составили за два 
года 20 млрд. рублей. Но ликвидация последствий аварии 
продолжается и сейчас. По требованию европейских государств 15 
декабря 2000 г. Чернобыльская АЭС была закрыта. Но проблема 
Чернобыля для Украины осталась: сократилась подача 
электроэнергии, загрязненная территория, сложным и дорогим 
остается обслуживание объекта «Укрытие» - саркофаг над четвертым 
энергоблоком, необходима социальная помощь ликвидаторам и 
потерпевшим в результате аварии.  

После Чернобыльской катастрофы возросла политическая 
активность народных масс. Стали проходить массовые митинги с 
требованием демократизации общества и национального возрождения. 
Так, например, 13 ноября 1988 г. в Киеве состоялся 20-тысячный 
митинг, посвященный экологическим проблемам. Такие же митинги 
прошли во многих городах Украины. Важным фактором политической 
жизни страны стали массовые рабочие забастовки, начало которым 
положила всеобщая стачка шахтеров. Рабочие выдвигали 
экономические и политические требования.  
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В этот период стала формироваться многопартийность в Украине. 
В 1990 г. возникла одна политическая партия, в 1991 г. – еще пять. На 
1 января 1998 г. в Украине была 51 политическая партия. На начало 
2005 г. – 105 политических партий.  

16 июля 1990 г. Верховная Рада Украины приняла Декларацию о 
государственном суверенитете Украины. Суверенитет предусматривал 
верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти в 
границах территории Украины.  

Декларация содержала 10 разделов. Ею признавалось право 
украинской нации на самоопределение. Территория Украины 
объявлялась неприкосновенной.  

Декларация провозгласила целью обеспечивать национально-
культурное возрождение украинского народа и удовлетворять 
национально-культурные, духовные и языковые потребности 
украинцев, проживающих за пределами Украины.  

Декларация о государственном суверенитете стала первым 
документом, который в 90-е гг. 20 в. открыл Украине путь к 
независимости. Она была положена в основу новой Конституции, ряда 
принятых законов Украины, она определяет позиции Украины во 
время заключения международных договоров. 

 В конце 1990 – начале 1991 г. внутриполитическая обстановка в 
Советском Союзе еще более обострилась. В стране обсуждался проект 
нового союзного договора, который не все хотели подписывать. 19 
августа 1991 г. в 6 часов утра в СССР было объявлено чрезвычайное 
положение. Целью его было разгромить демократические силы, 
восстановить тоталитарную систему. Высшие партийные структуры в 
Украине были готовы поддержать попытку переворота. 
Демократические силы призвали к неповиновению. Решительно 
выступили демократические силы России. Москва стала центром 
сопротивления заговору. Провал переворота стал поражением 
реакционных сил. Республики стали предоставлены сами себе и 
начали брать всю полноту власти в свои руки. Внеочередная сессия 
Верховного Совета УССР 24 августа 1991 г. приняла исторический 
документ – Акт провозглашения независимости Украины. Таким 
образом, прекратила существование Украинская Советская 
Социалистическая Республика и появилось независимое государство 
Украина.  

Украина, единственная из республик бывшего СССР, приняла 
решение о всенародном утверждении этого документа. 1 декабря 
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1991 г. был проведен референдум и выборы Президента Украины. 
90,3% граждан, которые приняли участие в референдуме, подтвердили 
Акт провозглашения независимости Украины. Президентом Украины 
стал Леонид Кравчук.  

Таким образом, вторая половина 80-х годов и начало 90-х стали 
последним периодом существования СССР. Перестройка стала 
попыткой партийно-государственной верхушки СССР вывести страну 
из глубокого кризиса, который охватил все сферы общества. Все 
попытки перестройки системы управления экономикой оказались не 
эффективными. Обострение экономического кризиса ускоряло 
реформы в политической сфере. Влияние и авторитет 
коммунистической партии падал. Среди населения углублялось 
разочарование и недовольство в способности руководства вывести 
страну из кризиса. Широкие массы украинского населения убеждались 
в бесперспективности сохранения Советского Союза.  

 
Вопросы для самоподготовки:  
1. В чем состояло историческое значение 20 съезда партии? 
2. Какие реформы пытался провести Хрущев? 
3. Как проходила научно-техническая революция в Украине? 
4. Каким было состояние сельского хозяйства в 50-80 гг.? 
5. Почему произошла смена руководства в стране в начале 60-х 

гг.? 
6. Какими были планы хозяйственной реформы сер. 69-х годов? 
7. В чем проявился застой в промышленности в 70-80-е годы? 
8. Какое влияние на окружающую среду Украины оказала 

тяжелая промышленность? 
9. Как развивалось украинское село? 
10. Какие итоги развития Украины в 70-80-е годы 
11. В чем проявился кризис политической системы в 70-80-егг.? 
12. Какие были планы перестройки? 
13. Охарактеризуйте положение в сельском хозяйстве Украины в 

80-е годы? 
14. Как складывалась многопартийность в Украине? 
15. Какие причины аварии на Чернобыльской АЭС? 
16. Какие последствия имела авария на Чернобыльской атомной 

станции? 
17. Когда была принята Декларация о государственном 

суверенитете Украины? 
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18. В чем состояло историческое значение Декларации о 
государственном суверенитете? 

19. Когда распался Советский Союз? 
20. Когда и как Украина получила независимость? 

 
Терминологический словарь 

Акт провозглашения независимости Украины – документ, 
принятый Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года. Актом 
была провозглашена независимость Украины. Таким образом, 
прекратила существование Украинская Советская Социалистическая 
Республика и появилось независимое самостоятельное государство 
Украина.  

Военно-промышленный комплекс (ВПК) – все предприятия 
страны, которые придумывают, разрабатывают, испытывают, 
изготавливают и хранят оружие (танки, военные самолеты, военные 
корабли) для государства.  

Декларация – официальный государственный документ, 
содержащий основополагающие принципы внешней или внутренней 
политики государства, основы деятельности международных 
организаций или выражающий их позицию по какому-либо вопросу. 

Декларация о государственном суверенитете Украины – 
важный документ, который приняла Верховная Рада Украины 16 июля 
1990 г. Декларация о государственном суверенитете. суверенитете 
предусматривал верховенство, самостоятельность, полноту и 
неделимость власти в границах территории Украины.  

Диссидент - лицо, выражающее свое несогласие с 
господствующей идеологией, политикой государства. 

Застой – период правления в СССР Л.И. Брежнева, который 
характеризовался политикой, направленной на сохранение 
существующего режима.  

Консерватизм – идеологическая приверженность традиционным 
ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам, 
нормам. В политике – направление, отстаивающее ценность 
государственного и общественного порядка, неприятия 
«радикальных» реформ и экстремизма. В СССР в эпоху Л. Брежнева 
проявлялся в стремлении коммунистической партии сохранить и 
укрепить свою власть в стране, что сопровождалось репрессиями и 
ограничениями прав и свобод граждан. 
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Либерализация – процесс расширения прав и свобод граждан 
страны в политической, экономической, культурной и других сферах 
общественной жизни. В СССР процесс либерализации начался при 
Н. Хрущеве. 

Научно-техническая революция (НТР) – коренная перестройка 
технических основ материального производства, перестройка 
экономики страны, ее заводов и фабрик в связи с величайшими 
достижениями в науке и технике. Началась в середине XX в. НТР 
особенностью в Украине и СССР было то, что она происходила в 
отраслях военно-промышленного комплекса. 

Перестройка – политический курс страны, направленный на 
оздоровление экономики и идеологии. 

Политический плюрализм – свобода деятельности политических 
партий, многопартийность. 

Референдум (лат. referendum)  – форма непосредственного 
волеизъявления граждан, важнейший институт прямой демократии. На 
референдуме граждане голосуют по по наиболее важным вопросам 
общегосударственного, регионального или местного значения. 

Хозрасчет, хозяйственный расчёт – такое ведение хозяйственной 
деятельности предприятием, когда окупаются все затраты на 
производство продукции. При хозрасчете у предприятия и его 
работников появляются экономические стимулы, увеличиваются 
объемы производства, улучшается качество продукции и 
увеличивается заработная плата. 

20 съезд партии – этот съезд состоялся в Москве в февраля 1956. 
На съезде Н. Хрущев сделал доклад, в котором осудил политику 
И. Сталина, осудил репрессии тоталитарного режима, который назвали 
культом личности Сталина. Навел примеры преступлений, 
совершенных И. Сталиным. 

 
 

Тема 10. Украина в условиях независимости. 
План 

1. Начало процесса государственного строительства. 
2. Конституция Украины. 
3. Сложности реформирования экономики Украины. 
4. Внешняя политика независимой Украины. 
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Провозглашение независимости Украины, запрещение 
деятельности Коммунистической партии, победа на президентских 
выборах 1 декабря 1991 г. Леонида Кравчука и распад Советского 
Союза создали в Украине новую социально- политическую ситуацию.  

Новое время поставило перед обществом новые задачи: 
уничтожение отживших политических структур и создание нового 
правового демократического государства; ликвидация 
централизованной государственной экономики и переход ее на 
рыночную основу; национальное возрождение и оздоровление 
межнациональных отношений в Украине; установление равноправных 
отношений с другими государствами и превращение Украины в 
современное европейское государство.  

Процесс формирования своей государственности проходил очень 
сложно, так как более 300 лет Украина не имела своей 
государственности. Не было идеи, которая могла бы объединить 
общество, был низким уровень национального самосознания.  

Единственным законодательным органом Украины была 
Верховная Рада. Уже 24 августа 1991 г. парламент принял 
постановление «О воинских формированиях в Украине», которым все 
войска, которые находились на ее территории подчинялись Верховной 
Раде. 8 октября 1991 г. был принят Закон «О гражданстве». Он давал 
право стать гражданином Украины каждому, кто на момент принятия 
Закона проживал на ее территории. В январе-феврале 1992 г. была 
утверждена символика государственности: гимн, государственный 
флаг и малый герб – тризуб.  

Процесс государственного строительства в Украине 
предусматривал создание и развитие собственных Вооруженных сил. 
Первым шагом на этом пути стало создание Министерства обороны 
Украины и утверждение в октябре 1991 г. Концепции обороны и 
строительства Вооруженных сил Украины. 6 декабря 1991 г. был 
принят Закон о Вооруженных силах Украины. В военных частях 
началось добровольное принятие присяги на верность народу 
Украины.  

В 1990 г. Крыму была предоставлена автономия в составе 
Украины, что было свидетельством демократизма и толерантности 
руководства страны. 

Политическое противостояние в стране продолжалось на 
протяжении всего периода строительства новой государственности. 
Это особенно ярко проявилось в период подготовки и принятия 
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Конституции Украины. Этот процесс растянулся на продолжительный 
срок, так как не было единства в Верховной Раде. 28 июня 1996 г. 
после двух суток беспрерывной и напряженной работы Верховная 
Рада Украины приняла Конституцию Украины - Основной Закон 
нашего суверенного государства.  

Конституция закрепляет основные демократические, социальные и 
правовые принципы Украинского государства, в котором человек, его 
жизнь и здоровье, честь и достоинство, безопасность признаются 
высшей ценностью. Одной из основополагающих идей новой 
Конституции является положение о том, что именно государство 
функционирует для человека, а не наоборот. Украинский народ 
является источником власти, которую он реализует через 
соответствующие органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

 Утверждение политической независимости невозможно без 
создания стабильной, высокоэффективной национальной экономики. 
Этот процесс проходил сложно и противоречиво. Негативные 
тенденции усилились в результате просчетов, допущенных при 
осуществлении реформ. Уровень инфляции 1993 г. был самым 
высоким в мире. Украина стала «лидером» по размерам дефицита 
государственного бюджета.  

Пассивные и непоследовательные попытки реформировать 
экономику крайне негативно сказались на состоянии промышленности 
Украины. Разрыв экономических связей при блокировании 
формирования новых, построенных на рыночных принципах, 
ликвидация системы централизованных поставок необходимого 
оборудования приводили к банкротству предприятий и их закрытию. 

Негативно сказался на состоянии промышленности 
энергетический кризис. Основной его причиной было уменьшение на 
20-30% поставок энергоносителей из России. Особенно остро вопрос 
энергоносителей встал в связи с переходом на мировые цены, к 
введению которых Украина не была финансово готова.  

В нелегком положении оказались атомные электростанции, на 
долю которых приходилось 30% производства электроэнергии. 
Чернобыльская катастрофа и связанное с ней негативное отношение к 
ядерной энергетике, проблемы поставок ядерного топлива из России и 
захоронение радиоактивных отходов чрезвычайно осложнили условия 
работы атомных электростанций.  
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В тяжелом положении находился металлургический комплекс 
Украины. За 1990-1993 гг. объем производства снизился более чем на 
30%. Технический уровень металлургии был низким, оставаясь на 
уровне 30-х годов, и значительно отставал от мировых показателей.  

Нелегким было положение и в пищевой промышленности. 
качество товаров было очень плохим и затратным. В страну стали 
завозить импортные товары, многие из которых были низкого 
качества.  

Глубокий социально-экономический кризис особенно остро давал 
о себе знать в сельском хозяйстве. Аграрное производство Украины 
основывалось на колхозно-совхозной системе хозяйствования, 
основанной еще в 30-е годы. Сельское хозяйство из года в год снижало 
объемы производства. Стали создаваться фермерские хозяйства, но 
они не имели должной поддержки со стороны государства. 

Введение национальной валюты – гривни – способствовало 
стабилизации денежной системы страны. Создались предпосылки для 
выхода из кризиса.  

В 1997-1998 гг. приоритетными направлениями экономической 
политики были признаны финансовая стабилизация, возрождение 
отечественного производства, применение новых методов 
хозяйствования в агропромышленном комплексе. Продолжался поиск 
путей оптимального реформирования экономики.  

Позитивно оценивая курс на реформирование украинской 
экономики, не следует забывать, что государство все еще находится в 
состоянии глубокого экономического кризиса.  

Положительных изменений в структуре производства не 
произошло. Ситуация в экономике Украины остается чрезвычайно 
сложной.  

Причин такой ситуации несколько, среди них можно назвать 
такие: 

- чрезмерно сложные условия начала реформирования украинской 
экономики; 

- продолжительное политическое противостояние между 
законодательной и исполнительной ветвями власти; 

- непринятие необходимых законов для реформирования 
экономики; 

- недостаточно последовательное осуществление экономических 
реформ. 

86 



- не удалось сформировать современную систему управления 
экономикой; 

Много проблем напилось в сфере банковской деятельности, 
страхования. Слабым местом развития экономики стало малое 
предпринимательство.  

Экономический кризис конца 80-х – начала 90-х годов и кризис 
2009 г. отрицательно отразились на уровне жизни населения Украины. 
Это привело к значительному сокращению населения страны. 
Продолжительность жизни в Украине почти на 10 лет меньше, чем в 
развитых странах мира. Уровень детской смертности в два раза выше, 
чем в странах Запада. Высокой остается смертность населения в 
работоспособном возрасте: каждый третий житель Украины умирает, 
не дожив до пенсионного возраста. Низкая рождаемость, которая 
особенно коснулась села. Особенно быстро стареет село, где 
практически каждый третий житель – пенсионер.  

На все эти процессы негативно влияет загрязнение окружающей 
среды. Значительная часть территории Украины является зоной 
экологического бедствия. Достижение независимости мало что 
изменило в деле охраны окружающей среды.  

Ежегодно в атмосферу Украины предприятия различных отраслей 
промышленности выбрасывают 17 млн. тонн вредных веществ. В 21 
городе, где проживает 22% населения, загрязненность воздуха в 15 раз 
превышает предельно допустимые концентрации. Острой остается 
проблема загрязнения Днепра.  

Десятки тысяч людей получили большие дозы облучения 
радиацией, ликвидируя последствия Чернобыльской катастрофы. С 
Чернобылем в той или иной степени связаны сотни тысяч 
заболеваний. Ни одно государство мира не испытывало аналогичных 
по масштабу и последствиям экологических бедствий.  

Украина – многонациональное государство. Забота о 
национальных меньшинствах стала одной из основных проблем 
национальной политик. В принятой 1 ноября 1991 г. Верховной Радой 
Декларации прав национальностей Украины подчеркивалось, что 
Украина гарантирует всем народам, национальным группам, 
гражданам, проживающим на ее территории, равные экономические, 
политические, социальные и культурные права.  

Провозглашение независимости вывело Украину на 
международную арену. Молодое государство стремилось добиться 
признания мирового сообщества. 2 декабря 1991 г. независимость 
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Украины признала Польша, 3 декабря – Венгрия и Франция, 12 
декабря были установлены дипломатические отношения с Литвой. В 
начале 1993 г. Украину как независимое государство признали 132 
государства мира, 106 из них установили с ней дипломатические 
отношения. К 2000 г. Украина установила дипломатические 
отношения с 153 государствами.  

Основными задачами внешнеполитического курса Украины 
являются: 

- утверждение государства как субъекта международной политик; 
- установление границ с соседними государствами и решение 

взаимных территориальных претензий путем переговоров; 
 - создание благоприятных условий для экономического 

сотрудничества с другими государствами и международными 
организациями; 

- привлечение в Украину иностранных инвестиций; 
- участие Украины в международных проектах по транспортировке 

энергоносителей (нефти и газа); 
- обеспечение безопасности государства. 
Как одно из крупных государств Европы Украина принимает 

участие в развитии общеевропейского процесса. Главным 
содержанием этого процесса стало недопущение локальных и 
этнических войн, преодоление экономического кризиса, 
предупреждение политической нестабильности.  

9 ноября 1995 г. Украина официально вступила в Совет Европы. 
Это дало ей возможность принимать участие в выработке совместной 
политики европейских государств. Вступив в Совет Европы, Украина 
взяла на себя ряд обязательств, которые касались приведения ее 
правовой и политической системы в соответствие с требованиями этой 
организации.  

Важное место во внешнеполитической деятельности занимают 
проблемы сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС) – наиболее 
влиятельной организацией по экономическому сотрудничеству 
развитых европейских стран. Интеграция Украины в ЕС остается 
сегодня одним из стратегических внешнеполитических заданий 
нашего государства.  

После достижения независимости в основу деятельности Украины 
на международной арене были положены ее национальные интересы. 
Украина ведет активную работу в Организации Объединенных Наций 
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(ООН). Делегация Украины выступала с целым рядом предложений по 
проблемам разоружения, урегулирования вооруженных конфликтов.  

 К началу 1994 г. Украина, выполняя взятые на себя 
международные обязательства, вывезла с своей территории все 
тактическое ядерное оружие, перейдя в разряд безъядерных 
государств. 

Безъядерный статус Украины, ее стремление к европейской 
интеграции определили постепенное сближение страны с 
Североатлантическим блоком (НАТО). В 1994-1999 гг. Украина 
принимала участие в военной программе НАТО «Партнерство ради 
мира», в ходе которой осуществлялись военные маневры 
подразделений стран – участниц НАТО на территории Украины, а 
украинское подразделение получало возможность принять участие в 
военных учениях на территории США.  

В 2001-2005 гг. украинские воинские подразделения приняли 
участие в действиях НАТО на территории Ирака и в Африке.  

8 декабря 1991 г. было подписано соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Отношения между 
государствами-членами СНГ складываются непросто. Негативную 
роль в этом играет Россия, которая стремиться доминировать в этой 
организации и где переплетаются политические и экономические 
интересы наших стран. Это, прежде всего, проблема Черноморского 
флота, который расположен на территории Украины по соглашению с 
Российской Федерацией до 2017 г., а также вопрос о будущем Крыма. 
Как и раньше, в настоящее время сотрудничество с Россией и 
странами СНГ, в первую очередь в экономической сфере, имеет для 
Украины стратегический характер.  

Таким образом, социальные потрясения, глубокий экономический 
кризис, загрязнение среды обитания представляют серьезную угрозу 
для украинского народа и требуют своего немедленного разрешения. 

Создание условий для развития цивилизованных межнациональных 
отношений в Украине стало важным достижением молодого 
государства. Удалось главное – сохранить мир между народами. 

Мир с каждым днем все больше узнает об Украине, а Украина все 
более активно интегрируется в мировое экономическое и культурное 
пространство. 

Интеграция в Европу, содружество с Россией и другими соседними 
странами являются стратегическими задачами внешней политики 
нашей страны.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему распался СССР? 
2. Охарактеризуйте общественно-политическую и 

экономическую ситуации в Украине после провозглашения 
независимости.  

3. Какими были основные направления государственного 
строительства в Украине в начале 90-х годов?  

4. Какую роль играет Конституция в жизни общества и 
государства? 

5. В каких условиях была принята Конституция независимой 
Украины? 

6. Когда была принята Конституция Украины? 
7. Охарактеризуйте основные задачи, которые стояли перед 

экономикой Украины после провозглашения независимости? 
8. Какие причины экономического кризиса? 
9. Раскройте основные принципы и задачи внешней политики 

Украины. 
10. Охарактеризуйте деятельность Украины в решении 

общеевропейских и мировых вопросов. 
 

Терминологический словарь. 
Гривня – национальная валюта независимой Украины. Введение 

гривни способствовало стабилизации денежной системы Украины в 
сентябре 1996 г. 

Демократия – форма политической организации общества, 
характеризующаяся участием народа в управлении государственными 
делами, закрепленные в законах свободы и равноправие граждан. 

Диаспора – пребывание значительного количества представителей 
народа (этнической общности) вне пределов страны происхождения. 
Возникает в результате эмиграции. 

Европейский Союз (ЕС) – объединение наиболее развитых стран 
Европы, европейская влиятельная организация по экономическому 
сотрудничеству. Украины давно хочет вступить в ЕС. 

Инфля́ция (лат. Inflatio — вздутие) – повышение уровня цен на 
товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по 
прошествии некоторого времени можно купить меньше товаров и 
услуг, чем прежде. 
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Конституция – основной закон государства, закрепляющий его 
политическую и экономическую систему. 

Коррупция – подкуп государственных и политических деятелей. 
Миграция – переселение, перемещение. 
НАТО (организация стран Североатлантического договора) – 

военно-политический блок, союз, объединяющий большинство стран 
Европы,США и Канаду. Основная цель создания – военная помощь 
друг другу в случае войны. 

Олигархия – власть небольшой группы людей, которые забыли 
об общественных интересах и заботятся о собственном обогащении. 

Оппозиция – сопротивление, противодействие отдельного лица 
или группы определенному политическому курсу. 

Организации Объединенных Наций (ООН) – мировая 
организация, целью которой выступает поддержания мира во всем 
мире. 

Содружества Независимых Государств (СНГ) – союз бывших 
республик Советского Союза. Создан с целью наладить отношения 
между этими республиками. 

Экономический кризис – негативное, но закономерное явление в 
экономике страны. Характеризуется падением производства, 
происходящим в значительных масштабах, сокращением рабочих, 
мест, безработицей, повышением цен на продукты первой 
необходимости. 

 
 

Краткий словарь понятий и терминов 
Абсолютизм – неограниченная монархия; форма правления, при 
которой верховная власть безраздельно принадлежит одному лицу – 
монарху. 
Автономия – право части государства на самоуправление во 
внутренней, а иногда и внешней политике. 
Авторитаризм – антидемократическая система власти, которая 
объединяется с личной диктатурой. 
Анархизм – общественно-политическое течение, отрицающее любую 
политическую власть; непризнание авторитета, стихийность, 
неорганизованность. 
Аннексия – насильственный захват государством территории другого 
государства и включение в состав своего. 
Антагонизм – непримиримое разногласие. 
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Антисемитизм – одна из форм национальной и религиозной 
нетерпимости, которая проявляется во враждебном отношении к 
евреям. 
Аристократия – власть небольшой группы знатного меньшинства, 
которое заботиться об общественном благе. 
Братства – религиозно-общественные организации городского 
населения при православных приходах в Украине и Белоруссии 16-19 
вв. 
Бюджет – роспись денежных прибылей и затрат государства на 
определенный период. 
Гегемония – руководящая роль определенной партии, социальной 
группы или лица по отношению к остальным партиям, группам или 
лицам. 
Геноцид – преступление направленное на полное или частичное 
уничтожение представителей определенного социального, 
этнического, религиозного или расового сообщества. 
Гуманизм – мировоззрение, основанное на принципах равенства, 
справедливости, человечности отношений в обществе, проникнутое 
любовью к людям, уважением к человеческому достоинству. 
Деградация – постепенное ухудшение, упадок, движение назад. 
Декрет – название важнейших актов государственных органов. 
Демагогия – использование необоснованных обещаний, 
сознательного искажения фактов, лести для привлечения масс на свою 
сторону, для создания популярности. 
Демократия – форма политической организации общества, 
характеризующаяся участием народа в управлении государственными 
делами, закрепленные в законах свободы и равноправие граждан. 
Депортация - изгнание, выселение как средство уголовного или 
административного наказания. 
Диаспора – пребывание значительного количества представителей 
народа (этнической общности) вне пределов страны происхождения. 
Возникает в результате эмиграции. 
Диктатура – ничем не ограниченная власть лица, группы, класса. 
Диссидент - лицо, выражающее свое несогласие с господствующей 
идеологией. 
Директория – коллегиальный орган исполнительной власти, 
состоящий из нескольких лиц. 
Директива – распоряжение, указание, установка руководящего 
органа. 
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Дипломатия – внешнеполитическая деятельность государства, 
направленная на защиту национальных интересов мирными 
средствами. 
Договор – взаимовыгодное соглашение между государствами, 
требующее выполнение обязательств, взятых в соответствии с 
договором относительно другой стороны, уважение ее прав. 
Догматизм – метод мышления, опирающийся на догмы – положения, 
которые принимаются как неизменные Ии без их доказательства и 
учета изменения обстоятельств. 
Империя – монархическое государство во главе с императором; 
многонациональное государство, построенное на основах 
колониального господства одной нации над другими. 
Интервенция – открытое или замаскированное вмешательство одной 
или нескольких государств во внутренние дела другого государства; 
интервенция может быть военной, экономической, дипломатической, 
идеологической. 
Казак – свободный человек. 
Карточная система -система распределения продуктов, товаров по 
карточкам. 
Кодекс – единый законодательный акт. 
Конституция – основной закон государства, закрепляющий его 
политическую и экономическую систему. 
Контрибуция – принудительное денежное или натуральное взыскание 
с населения, проводимое войсками одной из воюющей сторон на 
захваченной территории противника. 
Конфронтация – противоборство, противостояние, стычки, конфликт. 
Коррупция – подкуп государственных и политических деятелей. 
Магнаты - крупные землевладельцы, представители родовой и 
богатой знати. 
Миграция – переселение, перемещение. 
Милитаризация – подчинение экономической, политической и 
общественной жизни военным целям. 
Монархия – форма правления, при которой высшая государственная 
власть целиком или частично сосредоточена в руках монарха. 
Монополия – исключительное право на ведение определенных дел.  
Национализация – переход из частной собственности в 
собственность государства или общества земли, промышленных 
предприятий, банков, транспорта. 
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Нацизм (национал-социализм, гитлеризм) – политическое движение 
(с1919 г.) , идеология, государственный режим в Германии, который 
пытался обосновать право Германии на завоевание других народов, на 
господство в мире. 
Нейтралитет – невмешательство в чью-либо борьбу, отношения. 
Оккупация – временный захват вооруженными силами одного 
государства территории другого государства. 
Олигархия – власть небольшой группы людей, которые забыли об 
общественных интересах и заботятся о собственном обогащении. 
Оппозиция – сопротивление, противодействие отдельного лица или 
группы определенному политическому курсу. 
Пакт – международный договор. 
Паны – крупные землевладельцы. 
Протекция - военно-политический союз, который предполагает 
военную помощь стране, которую опекают. 
Пушка – артиллерийское долгоствольное огнестрельное оружие. 
Ранговые земли – земельные владения, которые гетман и царь давали 
казацкой старшине за службу. 
Регент – руководитель церковного хора 
Редут – квадратное или многоугольное земляное укрепление. 
Резидент – представитель российского императора, который 
контролирует деятельность гетмана и органов власти Украины. 
Реквизиция – принудительное изъятие государством или его 
органами имущества граждан, предприятий или учреждений.  
Республика – форма правления, где государственные органы власти 
избирает народ. 
Репрессии – карательные мероприятия, наказание, которые 
используются государственными органами. 
Речь Посполитая – союзное государство, которое возникло в 1569 г. в 
результате объединения Великого княжества Литовского и Польского 
королевства. 
Руина – название гражданской войны в Украине. 
Статус – положение, правовое состояние. 
Сейм – парламент, который существовал в Польше и был представлен 
шляхтой и магнатами. 
Сепаратный – договор, заключенный отдельно от своих союзников. 
Синод – высшее учреждение, управляющее Русской православной 
церковью с 1721 г.  
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Слобода – поселение, на определенное время, освобожденное от 
налогов. 
Собор – собрание, съезд представителей духовенства христианской 
церкви. 
Социальная борьба – борьба за свои гражданские, экономические, 
политические и другие права. 
Суверенитет полная независимость государства от других стран при 
проведении собственной внутренней и внешней политики.  
Террор – расправа с политическими противниками путем насилия. 
Террор государственный - насилие государства над народом с целью 
лишения его воли к борьбе. 
Товарное производство - производство, подчиненное как можно 
большей продаже товаров на рынке. 
Тоталитарный режим – политический порядок, при котором 
государственная власть сосредоточивается в руках определенной 
группы(чаще всего политической партии), который уничтожает 
демократические свободы, полностью подчиняет все сферы жизни 
своим интересам и удерживает контроль над обществом методами 
террора. 
Универсал – торжественная грамота, декларация, манифест. 
Униатская церковь – христианское объединение, созданное 
Брестской унией в 1569 г. 
Уния – союз государств 
Фальсификация – подделка чего-либо, совершенная с корыстной 
целью. 
Фашизм – реакционное политическое течение, а также форма 
тоталитарного режима и открытой террористической диктатуры. 
Федерация – союзное государство, которое состоит из стран, которые 
сохраняют собственные законодательные, исполнительные и судебные 
государственные органы. 
Флотилия – соединение судов военно-морского или речного флота. 
Цех – союз ремесленников одной или родственных профессий в 
городе. 
Чайка – боевая лодка запорожских казаков с парусами и веслами. 
Шляхта - высшее сословие в Польше, Великом княжестве Литовском 
и в Украине в 14-18 вв. 
Шовинизм – политика, которая проповедует национальную 
исключительность и разжигает национальную вражду и ненависть. 
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Эволюция – процесс постепенного, беспрерывного развития без 
различных качественных изменений, катастроф. 
Экспансия – политика, направленная на расширение территории 
страны путем поглощения или присоединения соседних территорий. 
Эксплуатация – присвоение результатов чужой работы. 
Элита – ведущий общественный слой, который осуществляет 
управление общественными делами. 
Эмиграция – переселение с родины в другую страну, обусловленное 
разными причинами (экономическими, политическими, 
религиозными). 
Этические украинские земли – земли, на которых проживает 
украинский этнос, народ. 
Этика – учение о морали, ее сущности, законах развития, месте в 
общественной жизни. 
Юрисдикция – право вершить суд, рассматривать и решать правовые 
вопросы. 
Ярмарка – ежегодный базар.  
 
 

Тести для самостоятельной проверки знаний студентов 
Экспресс-тест    1.1. 
1. Определите этапы развития Древнерусского государства. 
2. Дайте характеристику  деятельности первых князей: Олега, 

Игоря, Ольги, Святослава. 
3. Раскройте сущность экономики Киевской Руси. 
4. Объясните значение реформ, которые проводил князь 

Владимир Мономах. 
5. Проанализируйте деятельность князя Ярослава мудрого. 
6. Определите направления деятельности киевских князей. 
7. Охарактеризуйте общественно-политические причины 

феодальной раздробленности Киевской Руси. 
8. Дайте характеристику самостоятельного существования 

Галицкого княжества. 
9. Как и когда было создано Галицко-Волынское княжество? 
10. Дайте характеристику монголо-татарскому нашествию. 
11. Охарактеризуйте политический строй и социально-классовую 

структуру Галицко-Волынского государства. 
12. Определите историческое значение Галицко-Волынского 

княжества. 
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Экспресс – тест 2.1.  
1. Какие украинские земли и когда вошли в состав Великого 

княжества Литовского? 
2. Проанализируйте причины быстрого включения украинских 

земель в состав Литвы. 
3. Охарактеризуйте  политическую жизнь в составе Великого 

княжества Литовского. 
4. Раскройте основные  направления политики литовских князей. 
5. Раскройте условия и последствия Кревской унии. 
Экспресс-тест 2.2. 
1. Какие формы имела уния Литвы и Польши в середине 15 в. 
2. Охарактеризуйте  причины подписания Люблинской унии. 
3. Проанализируйте последствия Люблинской унии для 

украинских земель. 
4. В чем сущность Берестейской унии? 
5. К каким изменениям в религиозной ситуации на украинских 

землях  привела Берестейская уния? 
6. Что такое братства? 
7. В чем состоит значение деятельности братств? 
8. Охарактеризуйте систему местного самоуправления по 

Магдебургскому праву. 
Экспресс-тест 3.1. 
1. Определите термин «казак» и назовите основные теории их 

появления. 
2. Определите, где, как и когда возникла Запорожская Сечь. 
3. Назовите основные формы правления Запорожской Сечи. 
4. Чем объясняется демократический характер Запорожской Сечи 

как государственного образования? 
5. Когда и как появилось реестровое казачество? 
Экспресс-тест 3.2. 
1. Назовите основные причины казацко-крестьянские восстания. 
2. Проанализируйте причины, характер, движущие силы и этапы 

украинской национальной революции. 
3. Охарактеризуйте роль Богдана Хмельницкого  в 

разворачивании революции. 
4. Раскройте  сущность внутренней и внешней политики 

казацкого государства. 
5. Раскройте условия и правовое значение Переяславской Рады. 
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6. Раскройте причины поражения украинской национальной 
революции. 

Экспресс-тест 4.1. 
1. Дате характеристику деятельности Ивана Виговского 
2. Дайте характеристику деятельности Ивана Мазепы. 
3. Раскройте причины шведско-украинского союза 1708 г. 
4. Как происходил выступ российского царизма на украинскую 

автономию. 
5. Что вам известно о Конституции Орлика. 
Экспресс-тест 4.2.  
1. Назовите мероприятия Екатерины 2 направленные против 

автономии Украины. 
2. Какое значение для Украины и России имело присоединение 

Крыма? 
3. Какие территории вошли в состав Российской империи после 

разделов Речи Посполитой. 
4. Каким было экономическое развитие Украины в составе 

Российской империи? 
Экспресс-тест 5.1. 
1. Каким было экономическое развитие Украины в 19 в.? 
2. Какие основные отрасли промышленности были в Украине в 

189 в.? 
3. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве Украины? 
4. Когда французская армия вступила на русские земли? 
5. Какие были планы Наполеона по отношению к Украине? 
6. Какой вопрос встал в России после войны 1812 г.? 
7. Какие тайные общества были наиболее известными? 
8. Где произошло восстание декабристов, и чем оно закончилось? 
9. Когда и где возникло Кирилло-Мефодиевское общество? 
Экспресс-тест 5.2. 
1.  Какие общественно-политические движения 19 в. вам 

известны? 
2. Когда было отменно крепостное право в Австро-Венгрии? 
3. Какие были условия отмены крепостного права в Восточной 

Галиции? 
4. Когда было отменено крепостное право в Российской 

империи? 
5. На каких условиях было отменено крепостное право в 

Украине? 
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6. Как сказалась на жизни крестьян реформа 1861 г.? 
7. В чем особенности  промышленного переворота в Украине? 
8. Какие были последствия промышленного переворота в 

сельском хозяйстве Украины?  
9.  Каким было положение крестьян после отмены крепостного 

права? 
10. Что вам известно о развитии общественно-политического 

движения в 19 в.? 
Экспресс-тест 6.1.  
1. Что нового было в экономике Украины в начале 20 в.? 
2. Что тормозило развитие капиталистических отношений в 

Украине? 
3. Как отразился экономический кризис 1900-1903 гг. на 

экономике Украины? 
4. Против чего была направлена демократическая революция в 

России? 
5. Чем закончилась революция в России? 
Экспресс-тест 6.2. 
1. Какая была цель аграрной реформы Столыпина? 
2. Какие мероприятия включала в себя аграрная реформа? 
3. Какие были последствия аграрной реформы? 
4. Когда началась первая мировая война? 
5. Какие государства принимали в ней участие? 
Экспресс-тест 7.1. 
1. Какие были причины  Февральской революции в России? 
2. Когда была образована Украинская Центральная Рада? 
3. Когда был принят  1 Универсал? 
4. Когда был принят 2 Универсал? 
5. В чем значение 3 Универсала Центральной Рады? 
6. 4 Универсал и его историческое значение. 
Экспресс-тест 7.2. 
1. Какой была политика гетмана Скоропадского? 
2. Охарактеризуйте политический курс Директории. 
3. Что такое «военный коммунизм»? 
4. Какую политику проводили большевики в Украине? 
Экспресс-тест 8.1. 
1. Для чего нужна была новая экономическая политика? 
2.  Какие изменения произошли в экономической жизни Украины 
в годы новой экономической политики? 

99 



3. Какие цели индустриализации? 
4. Какие особенности индустриализации в СССР? 
5. Какие результаты индустриализации? 
Экспресс-текс 8.2. 
1. С какой целью создавались колхозы? 
2. Почему крестьянство отказывалось добровольно идти в 

колхозы? 
3. Что послужило причиной голодомора 1932-1933 гг. в Украине? 
4. Какие были последствия голодомора в Украине? 
5.К каким последствиям привели сталинские репрессии 30-х годов 
в Украине?  
Экспресс-тест 9.3. 
1. Когда началась вторая мировая война? 
2. Какими были планы Германии в отношении Украины?  
3. Как складывались военные действия в начале войны? 
4. Как была разделена территория Украины Германией? 
5. Как была организована эвакуация в Украине?  
Экспресс-тест 9.2. 
1. Что представлял собой «новый порядок»? 
2. Как осуществлялось экономическое ограбление Украины? 
3. С какой целью вывозилось население в Германию?  
4. Какие потери понесла Украина во второй мировой войне? 
5. Какие были результаты второй мировой войны 
Экспресс-тест 9.1. 
1. Как проходило восстановление народного хозяйства Украины? 
2. В чем состояли трудности восстановления народного 

хозяйства? 
3. Как изменились границы Украины? 
4. Какими были методы восстановления сельского хозяйства? 
5. Какие причины голода 1946-1947 гг.? 
Экспресс-тест 9.2. 
1. Когда была отменена  карточная система распределения 

продуктов? 
2. Когда была проведена денежная реформа? 
3. Какие причины усиления сталинских репрессий в 

послевоенное время? 
4. Какие методы использовались при восстановлении советского 

режима в Западной Украине?  
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5. Почему была ликвидирована Украинская Греко-католическая 
церковь? 

Экспресс-тест 10.1. 
1. В чем состояло историческое значение 20 съезда партии? 
2. Какие реформы пытался провести Хрущев? 
3. Как проходила научно-техническая революция в Украине? 
4. Каким было состояние сельского хозяйства в 50-80 гг.? 
Экспресс-тест 10.2. 
1. Почему произошла смена руководства в стране в начале 60-х 

гг.? 
2. В чем проявился застой в промышленности в 70-80-е годы? 
3. Какое влияние на окружающую среду Украины оказала 

тяжелая промышленность? 
4. Какие последствия имела для Украины самая высокая в мире 

концентрация на ее территории ядерных объектов? 
5. Как развивалось украинское село? 
6. Какие итоги развития Украины в 70-80-е годы? 
Экспресс-тест 11.1. 
1. Назовите основные причины нарастания  кризисных явлений в 

экономике, политике и социальной сфер в 80-е годы 
2. Какими были последствия русификации в Украине? 
3. Назовите основные течения диссидентского  движения в 

Украине. 
Экспресс-тест 12.1.  
1. В чем проявился кризис политической системы в 70-80-егг.? 
2. Какие были планы перестройки? 
3. Охарактеризуйте положение в сельском хозяйстве Украины в 

80-е годы? 
4. Как складывалась многопартийность в Украине? 
5. Какие причины аварии на Чернобыльской АЭС? 
6. Какие последствия имела авария на Чернобыльской атомной 

станции? 
Экспресс-тест 12.2. 
1. Когда была принята Декларация о государственном 

суверенитете Украины? 
2. В чем состояло историческое значение Декларации о 

государственном суверенитете? 
3. Как распался Советский Союз? 
4. Когда и как Украина получила независимость? 
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Экспресс-тест 13.1. 
1. Почему распался СССР? 
2. Охарактеризуйте общественно-политическую и 

экономическую ситуации в Украине после провозглашения 
независимости.  

3. Какими были основные направления государственного 
строительства в Украине в начале 90-х годов?  

4. Какую роль играет Конституция в жизни общества и 
государства? 

5. В каких условиях была принята Конституция независимой 
Украины? 

6. Когда была принята Конституция Украины? 
Экспресс-тест 13.2. 
1. Охарактеризуйте основные задачи, которые стояли перед 

экономикой Украины после провозглашения независимости? 
2. Какие причины экономического кризиса? 
3. Раскройте основные принципы и задачи внешней политики 

Украины. 
4. Охарактеризуйте деятельность Украины в решении 

общеевропейских и мировых вопросов. 
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