
АННОТАЦИИ

Николай ВИТЕНКО 5–17
Эволюция польско-украинских отношений в галицком селе в 1867–

1914 годах
Рассмотрено процесс дробления помещичьих владений в Галичине в 1867–

1914 гг., намерения польских политических партий и экономических организаций 
ограничить права украинских крестьян на покупку земельных угодий шляхтичей-
банкротов, переселение польских колонистов на украинские этнические земли и 
влияние польской колонизации Восточной Галичины на польско-украинские от-
ношения.

Ключевые слова: Галичина, польско-украинские отношения, борьба за землю, 
парцелляция.

Галина РИККАРДИ 18–24
Академическая политика центральных и краевых органов власти в Вос-

точной Галиции (1867–1914)
Рассмотрена политика правительств Австро-Венгрии, Галицкого наместничества 

в вопросах развития высшего образования Восточной Галичины в 1867–1914 годах. 
Подчеркнуто, что за либеральными реформами в империи Габсбургов прятались 
слаженные механизмы сохранения монархии, консервации политических и обще-
ственных настроений. Правительства Цислейтании поощряли лояльность поляков и 
украинцев, но способствовали усилению междунационального антагонизма в крае. 
Указано, что только после привлечения польских магнатов из Галиции к управлению 
империей активизировался процесс развития системы высшего образования в регионе.

Ключевые слова: Восточная Галичина, Цислейтания, академическое образо-
вание, Габсбурги.

Александр ВАСЯНОВИЧ 25–34
Польские влияния на традиционно-бытовую культуру украинской мел-

кой шляхты начала ХХ века
Рассмотрены польские влияния на традиционную культуру украинской мелкой 

шляхты. Отмечено, что желание украинских шляхтичей отличиться от окружающего 
крестьянства заставляло их заимствовать отдельные элементы польской или город-
ской культуры, считающейся более модной и прогрессивной. Выделены наиболее 
значительные иноэтнические элементы в материальной культуре (строительство жи-
лья, одежда, питание). Утверждено, что отдельные свидетельства указывают на такие 
влияния в духовной культуре, в частности, в свадебных и погребальных обрядах.

Ключевые слова: шляхта, материальная культура, духовная культура, этно-
культурные влияния, Полесье, Галичина.



Игорь ЖУК 35–56
Тадеуш/Тадей Обминский – архитектор сецессийного Львова
Исследовано биографию Тадеуша Обминского (1874–1932) – ведущего львов-

ского архитектора 1900–1930-х годов. Основное внимание уделено его много-
численным проектам, отмеченным характерными чертами стиля сецессии (Art 
Nouveau). Объект дополнительного изучения – сотрудничество Т. Обминского 
со строительными фирмами начала ХХ в. Творчество выдающегося архитектора 
представлено в контексте украинско-польских отношений того времени. Речь идет, 
в частности, о стилизации украинских народных мотивов в сецессийной архитек-
туре, а также о формировании концепции “народного стиля”.

Ключевые слова: Тадеуш Обминский, Львов, Галичина, Украина, Польша, 
архитектура, строительство, сецессия, Art Nouveau, неоклассицизм, Львовская 
политехника, Иван Левинский, национализм.

Ульяна УСЬКАЯ 57–68
“Галицкое уравнивание” 1914 года как польско-украинский политиче-

ский компромисс
На основе изучения неопубликованных архивных материалов, законодатель-

ных актов, статистических данных, материалов периодических изданий раскры-
то функционирование политико-правовых механизмов реализации “Галицкого 
уравнивания” 1914 г., проанализированы заложенные в его основу политическую 
модель и избирательные технологии, а также освещено их влияние на степень по-
литической интегрированности украинского сообщества. Отмечено, что “галицкое 
уравнивание” трактуется как встроенная в систему австро-венгерского дуалистиче-
ского федерализма провинциальная модель политического сотрудничества между 
поляками и украинцами, или же как своеобразный межнациональный “modus 
vivendi” для уравновешивания политической системы на краевом уровне.

Ключевые слова: “Галицкое уравнивание” 1914 г., сеймовая избирательная 
реформа 1914 г. в Галичине, польско-украинские отношения, австро-венгерский 
дуалистический федерализм.

Иван ПАТЕР 69–85
Украинско-польские отношения в Галичине (1914–1916)
Прослежено украинско-польские отношения от начала Первой мировой войны 

до Ноябрьских актов 1916 р. В частности освещена ориентация украинского и поль-
ского политикума относительно создания собственных независимых государств, 
инсинуации австрийско-польской администрации относительно украинцев в начале 
войны, противодействие поляков притязаниям украинцев о создании коронного 
края с этническими украинскими землями в составе Габсбургской монархии.

Ключевые слова: украинцы, поляки, Австро-Венгрия, Россия, государствен-
ность.
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Виктор КИРЕЯ 85–99
Формирование военно-воздушных сил в украинско-польской войне 

(1918–1919)
Проанализировано послевоенную материальную базу в Галичине, которая 

стала основой для создания военной авиации Западно-Украинской Народной Ре-
спублики и Польши. Идентифицировано основных организаторов, изучены струк-
турные и управленческие особенности построения военно-воздушных сил ЗУНР 
и Польши. Исследовано эмблематику и отличительные знаки. Проанализировано 
достоверность некоторых дат, связанных с первыми вылетами польской военной 
авиации и переформировкой в военно-воздушных силах ЗУНР.

Ключевые слова: военно-воздушные силы, Западно-Украинская Народная 
Республика, Польша, украинско-польская война, материально-техническая база, 
организаторы, структура, опознавательные знаки, эмблематика.

Наталия МЫСАК 100–117
Среднее образование как важный фактор в формировании украинской 

интеллигенции в Галичине в конце XIX – начале ХХ века
Исследованы особенности среднего образования в Галичине в конце XIX – 

начале ХХ в. и его роль в процессе формирования украинской интеллигенции. В 
частности проанализированы негативные факторы (позиция имперской власти в на-
циональном вопросе, дискриминационная политика местной польской администра-
ции в отношении украинского населения, отставание Галичины в образовательном 
плане от других австрийских земель, низкая квалификация педагогов, особенности 
учебного процесса в средних школах, материальное положение гимназистов и т. п.), 
что препятствовали становлению национальной интеллектуальной элиты. Также 
рассмотрены положительные факторы, которые стимулировали формирование 
интеллигенции: общественная активность украинцев в создании частной средней 
школы, которая отвечала бы образовательным запросам населения, молодежная 
инициатива и самоорганизация в удовлетворении своих национальных и духовных 
потребностей.

Ключевые слова: среднее образование, гимназии, реальные школы, интелли-
генция, Галичина.

Ольга НИКОЛАЕНКО 118–124
Польское национальное культурное движение на Харьковщине в 1920–

1930-е годы
Исследовано национально-культурную жизнь поляков Харьковщины в 1920–

1930-е годы, выявлены особенности и этапы ее развития. Установлено, что политика 
коренизации способствовала развитию польских национально-культурных органи-
заций, среди которых наибольшей популярностью пользовались те, которые имели 
ограниченное партийное влияние. В 1930-х годах активисты польского культурного 
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движения преследовались властью, а потом были уничтожены и физически, что 
надолго прервало национальную культурную жизнь поляков Харьковщины.

Ключевые слова: поляки, Харьковщина, национальное культурное движение, 
политика коренизации, репрессии.

Оксана РУДА 125–139
Правовое положение населения Второй Речипосполитой 
Освещено правовое положение национальных меньшинств Второй Речипоспо-

литой. Исследована международная и польская нормативно-правовая база культурно-
образовательной и религиозной сфер, которая создавала национальным меньшин-
ствам определенные возможности для социально-экономического, культурного и 
политического развития. Показано, что Польское государство, несмотря на взятые 
на себя международные обязательства и гарантии свободного развития образования, 
культуры и религиозной жизни граждан, развернуло политику полонизации.

Ключевые слова: Вторая Речь Посполитая, национальные меньшинства, 
нормативно-правовая база, образовательная сфера.

Оксана БОРУЦКАЯ 140–149
Взаимоотношения Украинской Греко-Католической Церкви с Министер-

ством вероисповеданий и народного просвещения Второй Речипосполитой
Проанализировано взаимоотношения Украинской Греко-Католической Церк-

ви с Министерством вероисповеданий и народного просвещения Второй Речи 
Посполитой. Показано роль министерства и исследовано специфику отношений, 
сложившихся между ним и Церковью в 1918–1939 гг. Проблематика взаимоотно-
шений Украинской Греко-Католической Церкви с Министерством вероисповеданий 
и народного просвещения Второй Речи Посполитой ранее не исследована. 

Ключевые слова: Украинская Греко-Католическая Церковь, Министерство 
вероисповеданий и образования, ординариат, консистория, митрополит, епископ, 
епархия, приход, Конкордат, Апостольская столица.

Ольга ВОЙТЮК 150–162
Митрополит Андрей Шептицкий и дело единства христианской церкви
Сделана попытка выяснить мотивацию заинтересованности митрополита Ан-

дрея Шептицкого делом христианского единства (1899–1944). На примере пастыр-
ских посланий Галицкого митрополита освещены конкретные шаги по воплощению 
в жизнь программы единения христианской церкви и историческая эволюция идеи 
экуменизма. Отдельное внимание уделено реакции православных иерархов и интел-
лигенции на призыв Митрополита Андрея в 1941–1942 гг. относительно объединения 
украинских церквей. Сделано вывод, что объединение христианских церквей украин-
ского народа является необходимым залогом национальной консолидации в Украине.

Ключевые слова: Греко-Католическая Церковь, христианское единство, па-
стырские послания.
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Юлия ПАВЛИВ 163–179
Образ “малой родины” в исторической памяти переселенцев с Холмщи-

ны и Лемковщины
На основе интервью, записанных автором, реконструирован образ “малой 

родины”, который сохранился в памяти людей, депортированных с Холмщины 
и Лемковщины вследствие событий Второй мировой войны. Утверждается, что 
представление о “малой родине” – это составная часть исторической памяти пере-
селенцев о украинско-польском пограничье. Принудительное переселение, тяжелые 
условия после переезда повлияли на идеализацию временного пространства по-
граничья. Поэтому ключевое место в представлениях переселенцев о пограничье 
занимают ностальгические воспоминания о детстве, поэтизированные описания 
местности, позитивные и даже с нотками идеализации рассказы о жизни межна-
циональной общины, ее общественной организации. 

Ключевые слова: Холмщина, Лемковщина, переселенцы, историческая память, 
украинско-польское пограничье, образ “малой родины”.

Алёна ГАРБАРУК 180–192
Укрепление межнационального диалога – весомый показатель действен-

ности польских организаций в западных областях Украины на стыке XX–
XXI веков

Показано особенности участия польских общественно-культурных организа-
ций западного региона Украины в развитии межнациональных контактов. Проана-
лизированы современные инициативы и проекты объединений в данной сфере. 
Определено значение организаций для сохранения этнических ценностей полонии 
и роль в формировании взаимовосприятия поляка и украинца. Обращено внимание 
на трудности преодоления исторических стереотипов в полонийной среде.

Ключевые слова: польские организации, западные области Украины, конец ХХ – 
начало XXI вв., поляки, украинцы, взаимовосприятие, исторические стереотипы.

Юлия КРИКУН 193–201
Влияние католического и православного духовенства на обычное право 

украинцев Западного Полесья
Отмечено, что влияние Православной Церкви в Украине издавна был зна-

чительным: религиозные праздники, церковные службы, причастие, венчание, 
крещение, обряды захоронений, всегда занимали особенное место в жизни чело-
века. Утверждено, что место священнослужителя в обычно-правових отношени-
ях украинцев до сих пор не стало предметом отельного исследования. Поэтому, 
впервые сделано попытку изучить весомую роль православных и католических 
священнослужителей в разных сферах обычно-правовой культуры украинцев и их 
значения в жизни сельской общины на территории Западного Полесья. 

Ключевые слова: священник, духовенство, роль священнослужителей, цер-
ковь, обычное право, брачно-семейные отношения, судовые отношения, общество.

Аннотации348



Елена ДАНИЛИНА 202–208
“Украинский палимпсест. Оксана Забужко в разговоре с Изой Хруслин-

ской” как метажанровый текст в контексте национально-культурной жизни 
украинцев и поляков

Поднята проблема метажанровой природы документалистики. В частности, 
проанализировано книгу “Украинский палимпсест”, которая демонстрирует при-
знаки нескольких жанров. Отмечено, что по внешним признакам это беседа, в тексте 
присутствуют также элементы автобиографии, биографии, истории, философии, 
литературоведения, культурологии, что позволяет сделать вывод о метажанровой 
природе текста. Констатировано, что книга раскрывает также ключевые момен-
ты украино-польских культурных отношений на уровне автобиографическом и 
историческом.

Ключевые слова: жанр, метажанр, автобиография.

Любомир ХАХУЛА 209–222
Украинско-польские отношения в 1939–1945 годах в общественно-

политическом мнении демократической Польши
Проанализирована интерпретация польским общественным и политическим 

дискурсом проблем, связанных с украинско-польскими отношениями в годы Второй 
мировой войны. Рассмотрено участие польских профессиональных историков в 
дискуссии о войне. Показано, что на протяжении двух десятилетий после распада 
СССР в общественно-политическом мнении Польши существовали разные, часто 
противоположные, способы оценки деятельности Украинской повстанческой ар-
мии, хода волынской трагедии 1943 г., сотрудничества украинского и польского 
национально-освободительных движений.

Ключевые слова: украинцы, поляки, общественно-политическое мнение, 
Украин ская повстанческая армия, волынская трагедия, украинско-польские от-
ношения.

Олег ПИХ 223–242
Особенности формирования восточной политики Польши в конце 80-х – 

первой половине 90-х годов ХХ века
Проанализировано становление восточной политики Польши в конце 80-х – 

первой половине 90-х годов. Отмечено, что внешнеполитические отношения 
страны развивались в контексте геополитических изменений в государствах Цен-
тральной и Восточной Европы и распада Советского Союза. Основным акцентом 
в восточной политике Польши стали отношения с Украиной, Россией и Беларусью, 
которые в это время также как и Польша начали путь социально-экономической 
трансформации.

Ключевые слова: внешняя политика, евроинтеграция, стратегическое партнер-
ство, НАТО, Республика Польша, Украина, Россия, Республика Беларусь.
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Ирина ГЛУШИК 243–256
Львовская историческая среда второй половины XIX века: территори-

альное и социальное происхождение историков
Представлено начало 1860-х – середину 1890-х годов – время становления 

во Львове среды профессиональных историков. Отмечено, что важным аспектом 
социально-демографического образа этой среды является географическое и со-
циальное происхождение историков. Проанализированы основные тенденции 
происхождения различных возрастных групп или поколений, представленных в 
сообществе. Особое внимание посвящено русско-украинским историкам, которые 
в то время были его неотъемлемой частью.

Ключевые слова: львовская историческая среда, сообщество историков, про-
фессионализация истории, социальная среда, территориальное происхождение.

Оксана ЮРЧУК 257–267
Ассимиляция украинцев как фактор польской политики междувоенного 

периода в интерпретации Адольфа-Марии Бохенского
Освещены теоретико-методологические и историко-политологические раз-

мышления польского публициста-интеллектуала Адольфа-Марии Бохенского над 
проблемой ассимиляции украинцев во Второй Речипосполитой. Рассмотрены 
теория и политика этнической и политической ассимиляции в контексте польской 
политической доктрины междувоенного периода. Очерчены результаты влияния 
ассимиляции на суверенитет Польского государства и ее международный имидж. 
Выяснены основные положения формирования оптимальной программы госу-
дарственной ассимиляции украинского национального меньшинства в условиях 
междувоенной Польши.

Ключевые слова: политическая публицистика, Адольф-Мария Бохенский, 
этническая ассимиляция, политическая ассимиляция, Ягеллонская идея, между-
народная политика.

Андрей ФЕЛОНЮК 268–276
Из писем Емельяна Прицака к Ивану Крипякевичу (1942)
Публикуется письмо Емельяна Прицака к Ивану Крипякевичу от 11 августа 

1942 г., которое является важным источником изучения украинской научной жизни 
Львова 1942 г., а именно – деятельности среды историков во главе с И. Крипяке-
вичем, и освещает дело институционального оформления научной работы исто-
рического направления во время войны. Среди прочего, документ информирует и 
о развитии научной карьеры Е. Прицака в этот период.

Ключевые слова: Иван Крипякевич, Емельян Прицак, письмо, историки.
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Надежда ХАЛАК 277–281
Картографирование статистики погибших украинцев на Волыни 1938–

1944 годов
Подытожены данные подсчетов потерь украинцев в результате польско-

украинского вооруженного противостояния во Владимир-Волынском районе нака-
нуне и во время Второй мировой войны и опыт нанесения их на карте “Украинские 
жертвы Волыни 1938–1944 гг. в картах и таблицах. Владимир-Волынский район”, 
подготовленной во Львовском отделении Института украинской археографии и ис-
точниковедения НАН Украины. Отмечено, что основой для создания карты стали 
опубликованные воспоминания участников и свидетелей событий 1938–1944 гг. – 
украинский жителей каждого населенного пункта Владимир-Волынского района, 
а также архивные документы.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Владимир-Волынский район, кар-
тографирование статистики погибших украинцев.
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