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Авторское резюме
Термин Карпатская Русь возник в XIX в. для обозначения территории, населен-

ной русским (русинским) населением Австро-Венгрии. Границы этой территории в 
течение многих веков постоянно сужались в результате ассимиляции восточносла-
вянского населения соседними народами. В средние века в Венгерском королевстве 
существовала Русская марка. Проживали русины и в Трансильвании. Об этом сви-
детельствует многочисленная русинская топонимика. В XIX – начале XX в. под Кар-
патской Русью подразумевались регионы компактного расселения русинов Австро-
Венгрии (Зарубежная Русь, Подъяремная Русь): Галичина, Буковина, Угорская Русь. 

Галичина сегодня составляет территорию Львовской, Ивано-Франковской обла-
стей и большей частью Тернопольской и южной части Ровенской областей Украины, 
южной и восточной частей Подкарпатского воеводства Польши. Северная Буковина 
стала Черновицкой областью Украины, Южная Буковина – Сучавским уездом Румы-
нии. Подкарпатская (Угорская) Русь после распада Австро-Венгрии оказалась в со-
ставе Чехословакии, часть – в составе Румынии (уезд Марамуреш). Часть территории 
под названием Подкарпатская Русь (нынешняя Закарпатская область Украины) ста-
ла автономной частью чехословацкого государства, западная часть – Пряшевщина – 
стала частью Словакии. Часть территории Угорской Руси вошла в состав Королевства 
сербов, хорватов и словенцев. 

Русины жили и на территории Российской империи. В Бессарабской губернии 
они компактно заселяли ее северные уезды. Угол Хотинского уезда, который сопри-
касался с австрийской Буковиной, называли русской Буковиной. Также русины про-
живали в Холмщине и Подляшье входивших в состав Царства Польского Российской 
империи.
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Выделялись территории, заселенные этническими группами русинов: бойками, 
гуцулами, лемками. Бойковщина занимает горные районы украинских Карпат и За-
карпатья (ряд районов Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей 
Украины). Гуцульщина охватывает юго-восточную часть украинских Карпат (часть 
районов Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей Украины), а 
также часть румынского Марамуреша. Лемковщина расположена на обоих склонах 
Восточных Бескидов. Ныне это Малопольское и Подкарпатское воеводства Польши, 
Пряшевщина (Словакия), Великоберезнянский и Перечинский районы  Закарпат-
ской области Украины. 

В результате послевоенного обмена населением СССР с Польшей и Чехословаки-
ей (1944–1947), операции «Висла», проведенной Польшей (1947), продолжающейся 
ассимиляции существенно изменился национальный состав ряда территорий исто-
рической Карпатской Руси. 

Ключевые слова: Карпатская Русь, Галиция, Буковина, Подкарпатская Русь, Угор-
ская Русь, Холмщина, Бессарабия, Бойковщина, Лемковщина, Гуцульщина, русины, 
бойки, гуцулы, лемки.
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Abstract
The term Carpathian Rus’ appeared in the 19th century to designate the territory 

inhabited by the Russian (Rusin) population of Austria-Hungary. For many centuries, the 
boundaries of this territory constantly narrowed due to the assimilation of the Eastern 
Slavic population by neighboring peoples. In the Middle Ages, the Marchia Ruthenorum 
existed in the Kingdom of Hungary. According to the numerous Rusin toponymy, Rusins 
also lived in Transylvania. In the 19th – early 20th centuries, Carpathian Rus’ meant the 
regions of dense settlement of Rusins in Austria-Hungary (the so-called Foreign Russia, 
Enslaved Rus Marchia Ruthenorum): Galicia, Bukovina, Ugric Russia). 

Galicia today is the territory of Lviv, Ivano-Frankivsk and most of Ternopil and 
southern part of Rivne Regions of Ukraine, southern and eastern parts of Subcarpathian 
Voivodeship of Poland. Northern Bukovina became Chernivtsi Region of Ukraine, 
Southern Bukovina became Suceava District of Romania. Subcarpathian (Ugrian) Rus’, 
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after the collapse of Austria-Hungary, became part of Czechoslovakia, and part of it was 
part of Romania (Maramureș county). A part of the territory called Subcarpathian Rus’ 
(the current Transcarpathian region of Ukraine) became an autonomous part of the 
state. The western part – Prešov became a part of Slovakia. 

Rusins also lived in the Russian Empire. In Bessarabian province, they densely 
populated its northern counties. The corner of Khotyn uezd, which was in contact 
with Austrian Bukovina, was called Russian Bukovina. Rusins lived in Chelm Land and 
Podlasie as part of the Polish territories of the Russian Empire. 

There were territories populated by ethnic groups of Rusins: Boykos, Hutsul, Lemkos. 
Boykovschina occupies the territory of the mountainous regions of the Ukrainian 
Carpathians and Transcarpathia (a number of districts of Ivano-Frankivsk, Lviv and 
Transcarpathian regions of Ukraine). The Hutsul region occupies the south-eastern part 
of the Ukrainian Carpathians (part of Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Transcarpathian 
regions of Ukraine), as well as part of the Romanian Maramureș. Lemkovschina 
is located in the Beskid Mountains. Now it is the Lesser Poland and Subcarpathian 
Voivodeship of Poland, Pryashchevshchina (Slovakia), Velikobereznyansky district of the 
Transcarpathian Region of Ukraine. 

Because of the post-war exchange of the USSR population with Poland and 
Czechoslovakia (1944–1947), the Polish Vistula campaign (1947) and the continuing 
assimilation, the national composition of a number of territories of the historical 
Carpathian Rus’ significantly changed

Keywords: Carpathian Rus', Galicia, Bukovina, Subcarpathian Rus', Ugric Rus', Chelm 
Land, Bessarabia, Boykovschina, Lemkovschina, Hutsulshchina, Rusins, Boykos, Hutsuls, 
Lemkos.

В настоящее время наблюдается ничем не обоснованный отход 
от сложившейся терминологии, относящейся к понятию Карпатская 
Русь (Магочій 2006; Magocsi 2002; Magocsi 2015; Шевченко 2011). 
Данная терминология широко употреблялась в российской и русин-
ской историографии c  XIX в. (Аристов 1977; Бахтин 1915; Будилович 
1903; Витте 1903; Витте 1914; Витте, Тураева–Церетели 1915; Голо-
вацкий 1875; Головацкий 1878; Де-Воллан 1878a; Де-Воллан 1878b; 
Де-Воллан 1885; Добрянский 1880; Добрянский 2009; Дулишкевич 
1874;  Дулишкевич 1875a; Дулишкевич 1875b; Духнович 1853; Дух-
нович 1914; Зубрицкий 1852a; Зубрицкий 1852b;  Зубрицкий 1855; 
Зубрицкий 1864; Казанский 1914; Кочубинский 1881; Кочубинский 
1891; Кочубинский 1903; Кочубинский 2009; Купчанко 1895; Куп-
чанко 1896; Купчанко 1897; Петров 1887; Петров 1892b; Погодин 
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1915; Свенцицкий 1905; Свенцицкий 1906; Свистун 1970; Франко 
1929; Филевич 1894; Филевич 1896; Филевич 1907; Филевич 1895; 
Яворский 1914; Явдык 1904 и т. д.). Также определения, относящиеся 
к вышеупомянутому региону, разрабатывались украинской историо-
графией (советской, диаспориальной, постсоветской). К сожалению, 
современных работ, где данная терминология была бы сведена во-
едино, пока не выходило.

Под Карпатской Русью подразумевались территории, населенные 
русинами и находившиеся в составе Австро-Венгрии: Буковина, Га-
лиция и Угорская Русь (Приложения 1, 3; Аристов 1977; Головацкий 
1875; Головацкий 1878; Свенцицкий 1905; Свенцицкий 1906; Филе-
вич 1896; Филевич 1907; Филевич 1895 и т. д.).

Племенные земли восточных славян – бужан (дулебов, волынян), 
тиверцев, белых хорватов и уличей были присоединены к Древне-
русскому государству в X в. После смерти Ярослава Мудрого земли 
белых хорватов, тиверцев, уличей и западная часть земли бужан 
(известна в летописи под именем червенских городов) были отданы 
в удел его правнукам Ростиславичам.

Червенские грады – термин, упоминающийся в «Повести вре-
менных лет» в двух эпизодах: в 1018 г. их захватил польский князь 
Болеслав I Храбрый, а в 1031 г. они вернулись под власть киевского 
князя в результате похода великого князя Ярослава Мудрого и чер-
ниговского князя Мстислава Владимировича. Считается, что Червен-
ские города – это регион на западном пограничье Древней Руси с 
центром в Червене. Скорее всего, тот же регион имел в виду лето-
писец в статье 981 г., говоря о «Червенские и иные грады», которые 
отобрал у «ляхов» Владимир Святославич. Вероятно, Червенские 
грады – то же, что и позднее Червенская земля, упомянутая в Га-
лицко-Волынской летописи под 1225 г. В таком случае территория 
Червенских городов на востоке была ограничена Западным Бугом 
(приток Нарева, бассейн Вислы), на юге – Белзской землей, на запа-
де – Польшей. Северный предел остается неопределенным. Неясно, 
входила ли в Червенские города будущая Холмская земля. 

В конце XI в. на территории Перемышльской и Теребовльской 
земель утверждаются братья Ростиславичи, Василько и Володарь, 
которые и положили начало существованию Галицкой земли, как 
особого княжества. Сын Володаря Владимирко (Владимир) объе-
динил Галицкую землю и перенес столицу далее на запад, в Галич, 
давший свое имя всему княжеству. Галицкое княжество занимало 
северо-восточные склоны Карпатских гор, верховья Днестра, Прута 
и Серета, на юге его территория доходила до Черного моря и Дуная. 
Представитель династии Ростиславичей Ярослав Осмомысл (1153–
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1187) распространил свою власть до Дуная. Династия прервалась 
после смерти его сына Владимира (1199). Волынский князь Роман 
Мстиславович объединил Галицию с Волынью в общее княжество. 
Наибольшего расцвета оно достигло в годы правления Даниила Ро-
мановича (1238–1364).

В латиноязычных источниках, главным образом в XIV в. (в вен-
герских с XIII в.), Галицкое княжество называли Королевство Русь 
(Королевство русинов, лат. Regnum Russiae, Regnum Ruthenorum). 
Впоследствии под влиянием этого названия Галицию стали ото-
ждествлять с Русью (в узком смысле этого слова). Были коронованы 
Даниил Галицкий (с 1253) и Юрий Львович. Последний на печати 
титулуется, как и его дед, «Rex Russiae» (король Руси). В своих гра-
мотах Юрий II Болеслав именовался «князем всей Малой Руси» или 
«князем Русского королевства». В этом случае понятие Королевство 
Русь было идентично понятию Королевство Галиция. 

«Королем Руси» титуловал себя и король Польши Казимир III Ве-
ликий в первые годы после захвата Галицкого княжества в ряде до-
кументов 1350–1358 гг. Кроме того, он выпускал отдельную монету 
для Русского королевства – русский грошик. 

В исторической и географической литературе для обозначения 
территории Королевства Руси (бывшего Галицкого княжества) иног-
да употребляется термин Червонная Русь (лат. Russia Rubra, Ruthenia 
Rubra). Это название – книжного происхождения, и среди местного 
населения распространения оно не получило.

Под Галичиной подразумевают исторический регион, охватываю-
щий территории Львовской и Ивано-Франковской областей, боль-
шей части Тернопольской и южной части Ровенской области Украи-
ны, южной и восточной частей Подкарпатского воеводства Польши 
(Лемковщина с Перемышлем). В свое время Н.М. Пашаева обосно-
вала употребление в историографии термина Галичина (с ударени-
ем на последнем слоге), а не Восточная Галиция, т. к. он наиболее 
полно отражает понятие. В то же время она избегала употребление 
термина Западная Украина, а для галичан – украинцы: «эти термины 
появились лишь со второй половины XIX в., когда в национально-
освободительном движении края произошел раскол, породивший 
антагонизм русских галичан и галичан-украинцев».

Также в качестве синонима исторического региона Галичина (или 
Галичины вместе с Буковиной) применяют термин Прикарпатье 
(Восточное Прикарпатье). 

Галицко-Волынское княжество со столицей в г. Галич (старый) 
было образовано из Галицкой и Волынской земель Романом Мсти-
славовичем в 1199 г. После смерти Даниила Романовича (1264) оно 
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было разделено между его сыновьями и братом Василько Романо-
вичем. 

В 1156 г. была основана Галицкая епархия, а 1303 г.  –  Галицкая 
митрополия (существовала с перерывами до 1347 и в 1371-1401 гг.). 
Ей первое время подчинялась Молдавская православная церковь.

После смерти последнего представителя династии Романовичей 
Юрия II Болеслава (он был сыном Тройдена I Пяста, князя Мазовец-
кого, и Марии Юрьевны, дочери Юрия Львовича) в 1340 г. между 
Польшей и Литвой началась борьба за Гальцко-Волынское наслед-
ство. Со времен правления Юрия II сохранилось несколько грамот. 
В одной из них Юрий называется «Dei gratia natus dux minoris 
Russiae» (здесь в первый раз встречается термин Малая Русь). На Га-
лицкую землю было два претендента: польский король Казимир III 
как родственник и сюзерен мазовецких князей и один из сыновей 
великого князя Литовского Гедимина – Любарт, женатый на дочери  
владимирского князя. Война за галицко-волынское наследство дли-
лась до 1392 г. В год смерти Юрия-Болеслава Казимир III предпри-
нял поход на Галич, овладел Перемышльской и Львовской землей и 
увез изо Львова в Польшу княжеские сокровища. После ухода Ка-
зимира галичане восстали, прибегли к покровительству татар и с их 
помощью изгнали поляков. Любарт захватил Владимир, Кременец и 
часть Червенской земли. 

В 1349 г. Казимир предпринял второй поход на Русь, вытеснил 
Любарта из Волыни и подчинил себе мелких князей, сидевших там 
(вероятно, это были потомки Мстислава Даниловича). Любарт, в свою 
очередь, пошел на Галицкую Русь и проник до самого Галича. По за-
ключенному договору Казимиру отошли Львовская, Перемышльская 
и Галицкая земли, а Любарту – Волынь, Холм и Бельз. После смер-
ти Казимира польская корона досталась его племяннику Людовику 
Венгерскому, который считал своим коренным владением Венгрию 
и потому хотел присоединить к ней и Галицкую Русь. После смерти 
Людовика Венгрия досталась одной из его дочерей, Марии, а Поль-
ша другой – Ядвиге. В 1386 г. Ядвига предприняла поход в Галицкую 
Русь и присоединила ее к Польше. С тех пор Галицкое княжество до 
разделов Польши оставалось одной из ее провинций. 

Данная территория вошла в состав Королевства Польского на 
правах личного домена короля (Русский домен короля). В 1434 г. 
на территории бывшего Галицкого княжества было создано Русское 
воеводство (лат. Pallatinatus Russiae; польск. Województwo Ruskie) – 
административно-территориальная единица Королевства Польско-
го и Речи Посполитой, просуществовавшая до 1772 гг. Воеводство 
состояло из пяти земель: Львовской – с центром во Львове, Галиц-
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кой – с центром в Галиче, Перемышльской – с центром в Перемыш-
ле (ныне Пшемысль Подкарпатского воеводства Польши), Холмской 
– с центром в Холме (ныне Хелм Люблинского воеводства, Польша) 
и Санокской – с центром в Саноке (ныне Санок Подкарпатского во-
еводства Польши). Каждая из земель, в свою очередь, делилась на 
уезды. 

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. большая 
часть воеводства вошла в состав Габсбургской империи (с 1804 г. 
– Австрийская империя, с 1867 г. – Австро-Венгерская империя). В     
1795 г. Габсбургская империя получила южные части Краковского 
и Сандомирского, а также Мазовецкого и Холмского воеводств. В 
1809–1815 гг. Тернопольский округ принадлежал Российской импе-
рии. Краков с окраиной с 1809 г. – Варшавскому герцогству (протек-
торат наполеоновской Франции, созданный в 1807 г.). В 1815–1846 
гг. существовала Краковская республика под патронатом Австрии, 
Пруссии и России. В 1846 г. Краков как Великое княжество Краков-
ское вошел в состав Австрии.

На правах провинции было создано Королевство Галиции и Ло-
домерии с Великим княжеством Краковским и княжествами Освен-
цима и Затора (нем. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem 
Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator). 

Название данной юго-восточной провинции (с 1850 г. – корон-
ного края) Австрии со столицей во Львове имело целью доказать 
наследственные права Габсбургов на новоприсоединенных земли: с 
XIII в. короли Венгрии, стремясь подчинить себе Галицию и Волынь, 
титуловались некоторое время «королями Галиции и Лодомерии» 
(Владимирии, лат. Rex Galiciae et Lodomeriae). Сюда также вошли 
земли бывших Краковского и Сандомирского воеводств (их неофи-
циально называли Западной Галицией). В 1786 г. в состав королев-
ства включили Черновицкий округ, который в 1849 г. был выделен в 
отдельное герцогство Буковина.

Королевство состояло из следующих земель, перешедших к Ав-
стрии вследствие договоров 1773, 1777, 1815 и 1846 гг.: собствен-
но Червонная Русь (т. е. юго-восточная часть Галиции между Днест-
ром и Саном), Покутия (округ Коломыя), Подолия (округа Тернополь 
и Чортков, принадлежали Подольскому воеводству), Лодомерия 
(окрестности Сокола в округе Жолков (Zolkiew), которые принадле-
жали древней Лодомерии (Волынскому княжеству)), Силезские гер-
цогства Освенцим и Затор, Буковина (до 1849 г.), Республика Краков, 
присоединенная в 1846 г. и возведенная в Великое герцогство. Ко-
ролевство Галиции и Лодомерии просуществовало до распада Ав-
стро-Венгрии в 1918 г.
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Холмская земля по третьему разделу Речи Посполитой                           
1795 г.  вошла частью в состав Австрии, частью в Российскую им-
перию. По Венскому договору 1815 г. вся Холмщина стала частью 
Царства Польского в составе Российской империи.

После занятия территории Галичины и Буковины русской армией 
во время Первой мировой войны было создано Галицийское (Га-
лицко-Буковинское) генерал-губернаторство. Осенью 1914 г. были 
образованы Львовская, Тарнопольская, после занятия Буковины в 
сентябре - Черновицкая, в апреле 1915 г. - Перемышльская губернии, 
которые делились на уезды.

После окончания Первой мировой войны 19 октября 1918 г. 
Украинский национальный совет провозгласил во Львове Западно-
Украинскую Республику, которая просуществовала с конца 1918 до 
начала 1919 г. С июля 1919 до сентября 1939 г. вместе с Западной 
Волынью Галичина (Львовское, Станиславское и Тернопольское вое-
водства) пребывала в составе Польши. В 1939–1941, 1944 –1991 гг. 
большая часть территории Галичины вошла в состав УССР. 4 декаб-
ря 1939 г. были созданы Львововская, Дрогобычская, Станиславская 
(ныне Ивано-Франковская), Тернопольская области (к последней 
отошли также южные окраины Волынского воеводства) (Бахтурина 
2000; Бахтурина 2004; Величко 1892; Витте 1903; Витте, Тураева–
Церетели 1915; Войтович 2011; Вортман 2012; Вортман 2013; Гру-
шевський 1905a; Грушевський 1905b; Грушевський 1907: Дашкевич 
1873; Ісаєвич 2004; Iсаєвич 2008a; Iсаєвич 2008b; Ісаєвич 2013; 
Кивлицкий 1892; Котляр 1985; Котляр 1998; Котляр 2004a; Котляр 
2004b; Котляр 2004c; Купчанко 1896; Макар 2013a; Михайловський 
2012; Пашаева 2001; Пашаева 2007; Пашуто 1950; Петров 1887; 
Суляк 2015a; Шмедес 1870).

Марамуреш (Мараморош, Мармарош) – историко-географический 
регион на левобережье Тисы (притока Дуная) в Карпатах. Впервые 
название Мараморош упоминается в грамоте 1199 г. Комитат (жупа) 
в северо-восточной части Венгерского королевства (1303–1918).  
С 1526 до 1733 гг. данная территория находилась в составе Тран-
сильванского княжества. В 1919–1930 гг. на основании решений 
Сен-Жерменского и Трианонского мирных договоров был разделен 
между Чехословакией (Подкарпатская Русь, 3/5) и Румынией (2/5). В 
настоящее время его территория относится к Закарпатской области 
Украины (Раховский, Тячевский, Хустский и Межгорский районы) и 
румынскому жудецу Марамуреш.

Трансильванское княжество (Трансильвания, Семиградье, Эрдель, 
Сибенбюрген) – государство под протекторатом Османской импе-
рии (1541–1699), автономная часть Священной Римской империи 
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германской нации (1699–1806), впоследствии – Австрийской импе-
рии (1804–1867). Образовалось в результате распада Венгерского 
королевства. Охватывало части территорий современных Румынии, 
Венгрии, Словакии, Украины. Столица – г. Дюлафегервар (ныне Аль-
ба-Юлия, Румыния). К Трансильвании иногда относят также Марма-
рощину и Банат. С 1918 г. край вошел в состав Румынии. В 1940-1944 
гг. северная часть Трансильвании по решению  Второго Венского ар-
битража (1940)  была присоединена к Венгрии. После Второй миро-
вой войны решения Венского трибунала были аннулированы.

Исследователи до сих пор не определили границы упоминае-
мой в средневековых источниках существовавшей в Венгерском 
королевстве т. н. Русской марки (Marchia Ruthenorum). Однако не 
вызывает сомнения тот факт, что в средние века в Трансильвании 
проживало древнерусское (русинское) население, остатки которо-
го сохранились там до конца XIX в. На проживание на территории 
Трансильвании древнерусского (русинского) населения указывают 
многочисленные письменные источники, археологические памят-
ники, местные топонимика (в т. ч. и с корнем рус-), антропонимика 
и т. д. (Волощук 2014; Кочубинский 1881; Кочубинский 1891; Гру-
шевський 1904; Кресін 2013; Семигород 1973; Суляк 2015b; Тран-
сильвания 1901).

Молдавское княжество (Moldova, Ţara Moldovei) – государство, 
существовавшее в XIV–XIX вв. в Карпато-Днестровских землях, на 
территории историко-географических земель Молдовы, Буковины, 
Бессарабии и Буджака. Официальная дата основания – 1359 г. 

В середине 1340-х гг., после разгрома золотоордынского войска, 
в долине р. Молдова (приток Сирета, бассейн Дуная) возникло госу-
дарственное объединение (воеводат) Молдавия под властью вен-
герских королей. Воевода Драгош из Марамуреша был вассалом 
венгерского короля, возглавившим Молдавскую марку Венгерского 
королевства. 

В середине XIV в. марамурешский воевода Богдан I добился не-
зависимости. Созданное государство получило название Цара де 
Сус (Верхняя страна). В юго-восточной части Карпато-Днестровско-
Причерноморского региона и за Днестром сформировалась Цара 
де Жос (Нижняя страна), в которую вошли земли, освобожденные от 
татар. Ряд районов, населенных русинами, долгое время обладал в 
Молдавском княжестве автономией. 

Север княжества, регион компактного расселения русинов – Бу-
ковина (ныне Черновицкая область Украины и Сучавский уезд Ру-
мынии) с первыми столицами Молдавии Сиретом и Сучавой, был 
оккупирован австрийскими войсками в июле 1774 г. и присоединен 
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к Австрийской империи 7 мая 1775 г. по договору с Турцией. К Ав-
стрии отошла территория в 10 438,8 км2 с 70 тыс. жителей (около        
15 % территории Молдавии).

В 1812 г. территория между Прутом и Днестром, названная позже 
Бессарабией, вошла в состав Российской империи в результате рус-
ско-турецкой войны 1806-1812 гг. согласно Бухарестскому мирному 
договору. 

Оставшаяся часть Молдавского княжества прекратила свое суще-
ствование, создав с Валахией в 1859 г. государство Объединенное 
княжество Валахии и Молдавии (с 1861 г. – Румыния), ставшее не-
зависимым в 1877 г. в ходе русско-турецкой войны (Васильєв, Чуч-
ко 2010; Віднянський 2009; Жуковський 1991; Макар 2013b; Поп 
2006; Суляк 2012; Суляк 2017, Приложение 2).

Для обозначения территории Молдавского княжества (земель, ле-
жащих к востоку от Карпатских гор) в молдавской историографии 
широко применяется термин Карпато-Днестровские земли (иногда 
– Днестровско-Карпатские). Сюда относились принадлежавшее кня-
жеству Восточное Прикарпатье и Пруто-Днестровские земли (вос-
точная часть Молдавии). В грамоте от 30 марта 1392 г.  господарь 
Роман I именуется владетелем всей Земли Молдавской «от планины 
(горные пастбища в Карпатах – С.С.) до моря» (История 1951; Исто-
рия 1965, История 1984; История 2015; Стати 2016, Приложение 2).

Буковина – историческое название территории, расположенной 
между средним течением Днестра и главным Карпатским хребтом в 
долинах верхнего течения Прута и Серета. В X–XI вв. данная терри-
тория входила в состав Древнерусского государства, в XII – первой 
половине XIV в. была частью Галицкого, затем Галицко-Волынского 
княжеств. С середины XIV в. Буковина была в составе Молдавско-
го княжества. В середине XIV – первой половине XV в княжестве 
автономией пользовалась Шипинская земля. В ее состав входили 
Северная Буковина и Хотинщина. Название происходит от поселе-
ния Шипинцы (ныне село Кицманского района Черновицкой обла-
сти Украины). Автономный статус, как писал Д. Кантемир, имел ряд 
сел Молдавского Кымпулунга (Долгополья), входившего в Сучавский 
уезд. Упоминал он и села Русского Кымпулунга, которые были в со-
ставе Черновицкой уезда, в контексте попыток поляков во время 
правления его отца К. Кантемира подчинить их себе, указывая, что 
эти села подчинялись то Молдавии, то Польше.

Название Буковина происходит от больших буковых лесов и по-
явилось в XIV в. Вначале оно обозначало определенное простран-
ство на границах тогдашней Молдавии и Польши, а после занятия 
территории Австрией распространилось на весь край. 
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В 1786 г. Буковина в качестве Черновицкого округа вошла в со-
став Королевства Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Кра-
ковским и княжествами Освенцима и Затора. В 1849 г. данная терри-
тория была выделена в отдельное герцогство Буковина (Herzogtum 
Bukowina). Его административным центром стали Черновцы. После 
создания в 1867 г. дуалистической Австро-Венгрии входила в ее 
Цислейтанскую часть. Герцогство граничило на севере с Галицией, 
на западе с Галицией, Венгрией и Трансильванией, на юге и востоке 
– с зависимым от Османской империи Молдавским княжеством (с 
1878 г. –  с Румынией), с 1812 г. на северо-востоке – с Бессарабской 
губернией.

Во время Первой мировой войны Буковину несколько раз зани-
мали русские войска. На ее территории была создана Черновицкая 
губерния в составе Галицийского (Галицко-Буковинского) генерал-
губернаторства. 

После распада Австро-Венгрии в 1918 г. данная территория вошла 
в состав Румынского королевства. В 1940 г. Северная Буковина была 
присоединена к СССР и стала Черновицкой областью УССР. Южная 
Буковина – Сучавский уезд Румынии. Во время Второй мировой 
войны, с 1941 по 1944 г., Черновицкая область была оккупирована 
Румынией. Территорию Черновицкой области также называют Се-
верной Буковиной. Она граничит на западе с Ивано-Франковской 
областью Украины, на севере – с Тернопольской и Хмельницкой, на 
востоке – с Винницкой областью Украины, на юге – с Румынией и 
Республикой Молдова. Территория составляет 8,1 тыс. км2. Это самая 
маленькая по площади область Украины (Буковина 1891; Веселова, 
Холодницький 2003; Верменич 2013; Жуковський 1991; Кубійович, 
Жуковський 1955b; Пашаева 2003; Симоненко 2003b)

Бессарабия – историческое название территории между Днес-
тром, Прутом, устьем Дуная и Черным морем. Бессарабией внача-
ле назывался юг Пруто-Днестровского междуречья, т. н. Буджак (с 
турецкого угол), степная равнина между устьями Днестра и Дуная. 
Название Бессарабия (Земля Басараба) происходит от имени валаш-
ского воеводы Басараба I Великого (1330–1352). На протяжении 
более полутора веков, с середины XIV до начала XVI в., оно было 
одним из названий Валахии (Wallachia), княжества к югу от Карпата, 
упоминавшееся в переписке с Богданией (Молдавское княжество) и 
во внешних источниках (византийских, сербских, венгерских, поль-
ских, турецких и т. д.). В первом десятилетии XV в. небольшая терри-
тория в дельте Дуная с центром в г. Килия, ранее принадлежавшая 
Валахии, перешла под контроль Молдавии, и имя Бессарабия (Баса-
рабия, Страна Басараба) сохранилось для юга Пруто-Днестровского 
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междуречья. После присоединения Пруто-Днестровского междуре-
чья к России название распространилось на весь край. 

Территория между Прутом и Днестром вошла в состав Российской 
империи в результате русско-турецкой войны 1806-1812 гг. соглас-
но Бухарестскому мирному договору. По заключенному 16 (28) мая 
1812 г. (за 26 дней до вторжения Наполеона) и ратифицированному 
11 июня императором Александром I трактату «О мире между Рос-
сией и Оттоманской Портой», «река Прут со входа ее в Молдавию 
до соединения ее с Дунаем и левый берег Дуная с сего соединения 
до устья Килийского и до моря будут составлять границу обеих им-
перий». Согласно ст. IV, «Блистательная Порта Оттоманская уступает 
и отдает Российскому Императорскому двору земли, лежащие по 
левому берегу Прута, с крепостями, местечками, селениями и жили-
щами, тамо находящимися, средина же реки Прута будет границей 
между обеими высокими империями». 

В то время Молдавское княжество, номинально владевшее Пруто-
Днестровским междуречьем, было вассалом Османской империи. 
Под турецкое господство оно окончательно попало в конце 30-х гг. 
XVI в. Часть его земель стала райями, отторгнутыми от Молдавии и 
управлявшимися турецкими военными властями. Это Белгород (пе-
реименованный турками в Аккерман, с 1484 г.), Килия (с 1484 г.), 
Тигина (Бендеры, с 1538 г.), Измаил (с 1595 г.) и Хотин (с 1715 г.). 
Степную равнину между устьями Днестра и Дуная (Буджак) турецкий 
султан отдал в 1569 г. ногайцам (позже получившим название буд-
жакские татары; резиденция мурзы была в Каушанах). Т. е. из 45 800 
км2 территории, позже получившей название Бессарабия, 25,5 тыс. 
км2 входило в состав турецких рай и татарских владений (55,7 % 
территории междуречья, или 27,2 % всего Молдавского княжества). 

До 1828 г. Бессарабия была областью на особом положении, с 
местными особенностями в управлении. В 1828 г. она утратила ста-
тус самостоятельной области и стала частью Новороссийского ге-
нерал-губернаторства В 1873 г. область была переименована в гу-
бернию. 

В результате Крымской войны 1853–1856 гг., согласно условиям 
Парижского мирного договора от 18 (30) марта 1856 г., Россия усту-
пила Молдавии южную часть Бессарабии, территории Измаильского, 
части Аккерманского и Кагульского уездов. После русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг., в результате которой Румыния получила не-
зависимость, Россия по Берлинскому трактату от 1 (13) июля 1878 г. 
возвратила себе южную часть Бессарабии без дельты Дуная.

Север Бессарабии был регионом компактного проживания руси-
нов. По сведениям дореволюционных исследователей, общая чи-
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сленность русинов в Хотинском, Сорокском, Бельцком, Оргеевском 
уездах составляла в 1907 г. не менее 270 тыс. чел. 

Самый северный уезд Бессарабии – Хотинский, расположенный 
между Прутом и Днестром, граничил с Австро-Венгрией (австрий-
ской Буковиной и Галицией), Румынией и Подольской губернией. 
Угол Хотинского уезда, который соприкасался с австрийской Буко-
виной, называли русской Буковиной.

С началом Первой мировой войны Бессарабия стала прифрон-
товым районом. В 1918 г., воспользовавшись тяжелым положени-
ем России, Румыния оккупировала Бессарабию. После ее захвата в 
крае произошло несколько крупных вооруженных восстаний про-
тив оккупантов: Хотинское (январь-февраль 1919 г.), Бендерское 
(май 1919 г.), Татарбунарское (сентябрь 1924 г.). Самым значитель-
ным из них было Хотинское восстание на севере Бессарабии.

28 октября 1920 г. представители Англии, Франции Италии, Япо-
нии и Румынии подписали «Договор относительно объединения 
Бессарабии с Румынией», именуемый также Парижским или Бесса-
рабским протоколом. Правительство США так и не подписало этот 
протокол, считая его противоречащим нормам международного 
права. Италия протокол ратифицировала только в 1927 г. Япония, 
подписав, его так и не ратифицировала, без чего он не мог вступить 
в силу. С 1920 по 1939 г. руководство РСФСР / СССР пыталось решить 
бессарабский вопрос путем переговоров с Румынией. Бессарабия 
была присоединена к СССР 28 июня 1940 г. после обмена нотами 
между правительствами двух стран.

2 августа 1940 г. был принят Закон об образовании союзной Мол-
давской Советской Социалистической Республики. В состав МССР 
вошли г. Кишинев, Бельцкий, Бендерский, Кагульский, Кишиневский, 
Оргеевский и Сорокский уезды Бессарабии, г. Тирасполь, Григорио-
польский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский и 
Тираспольский районы МАССР. Остальные районы автономной ре-
спублики, а также Аккерманский и значительная часть Измаильско-
го и Хотинского уездов Бессарабии отошли к Украинской ССР.

В время Великой Отечественной войны Бессарабия с 1941 по 
1944 г. была оккупирована Румынией. На ее территории было со-
здано одноименное губернаторство.

Сегодня большая часть Бессарабии является территорией Ре-
спублики Молдова, часть – в составе Украины (часть Одесской и 
Черновицкой областей) (Бессарабия 1996; Бессарабская губерния 
1892; Бутович 1916; Несторовский 2005; Петров 1892a; Кубійо-
вич, Жуковський 1955a; Симоненко 2003a; Суляк 2012; Суляк 2018; 
Mihaescu 2000).
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Подкарпатская Русь – название части территории Верхнего По-
тисья, южных склонов Карпат предгорья, населенного русинами. В 
середине XIX в. деятели русинского национального возрождения 
назвали край под Карпатами Подкарпатской Русью. В то время это 
понятие охватывало всю территорию, населенную южнокарпатски-
ми русинами в Венгрии, т. е. тепершнюю Восточную Словакию, За-
карпатскую область Украины, часть уезда Марамуреш Румынии.

С XIII в. до 1919 г. Подкарпатская Русь входила в состав Венгер-
ского королевства. Поэтому иногда ее называют Угорской Русью 
(сюда, помимо Подкарпатской Руси, относились и нынешние часть 
автономного края Воеводина в Сербии, и часть хорватской Славо-
нии). Причем это название применяло и местное русинское насе-
ление. Русины проживали в 13 комитатах Венгрии (всего их было 
63). Ни в одном из них они не составляли большинства населения. 
Основная масса русинов проживала в семи комитатах: Спише (7,1 % 
по переписи 1910 г.), Шарише (22 %), Земплине (11,4 %), Унге (38,1 
%), Береге (42,6 %), Угоче (37,5 %), Марамороше (44,6 %).

После распада Австро-Венгрии в 1918 г. правительство Венгер-
ской Республики объявило о создании на территории Подкарпатья 
автономной провинции Русская Крайна, однако ее границы не были 
четко определены, и она просуществовала до середины мая 1919 г. 
Она была создана из частей Мароморошской, Угочанской, Бережан-
ской и Ужанской жуп, населенных русинами. 8 мая 1919 г. заседав-
шая в Ужгороде Центральная русская народная рада высказалась за 
присоединение Подкарпатской Руси к Чехословацкой Республике. 
В сентябре 1919 г. это решение окончательно утвердила Парижская 
мирная конференция. Подкарпатская Русь вошла в состав Чехосло-
вакии согласно Сен-Жерменскому (1919 г.) и Трианонскому (1920 г.) 
мирным договорам. В состав Подкарпатской Руси не вошли русин-
ские населенные пункты отошедшей к Румынии части Мараморо-
ша (Марамуреша), а также Пряшевщина, ставшая частью Словакии. 
Автономия Подкарпатской Руси была закреплена чехословацкой 
Конституцией от 29 февраля 1920 г., однако на практике полную 
автономию она не получила. В рамках реформы административного 
управления 1927 г. Земля Подкарпаторусская стала одной из четы-
рех земель Чехословакии (наряду с Чешской, Моравско-Силезской 
и Словацкой), во главе которой стоял земский президент. 

После Мюнхенского сговора в сентябре 1938 г. стала очевидна 
невозможность существования Чехословакии в прежних грани-
цах. 11 октября 1938 г. пражское правительство назначило каби-
нет министров Подкарпатской Руси во главе с А. Броди (1895-1946 
гг.), который был низложен 26 октября 1938 г. Вместо него по ре-
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комендации германских дипломатов получил правомочия кабинет 
украинофильской ориентации во главе с Августином Волошиным 
(1874-1945). В результате Венского арбитража 2 ноября 1938 г. Че-
хословакия обязывалась передать Венгрии южные районы Слова-
кии и Подкарпатской Руси. Вследствие изменения границ столицей 
Подкарпатской Руси стал г. Хуст. Вопреки Конституции автономное 
правительство сменило название края Подкарпатская Русь на Кар-
патская Украина. 22 ноября 1938 г. Национальное собрание Чехо-
словакии приняло Закон об автономии Словакии и Подкарпатской 
Руси. 15 марта 1939 г. Карпатская Украина провозгласила незави-
симость, Волошина объявили президентом. В ночь с 15 по 16 мар-
та край был оккупирован венгерскими войсками и присоединен к 
Венгрии.

Став частью Венгрии, Подкарпатская Русь вошла в т. н. Подкар-
патскую территорию. Была создана гражданская администрация во 
главе с регентским комиссаром, государственными языками стали 
венгерский и русинский. 18 ноября 1944 г., после освобождения 
Подкарпатской Руси Красной армией  в Мукачеве по инициативе 
архимандрита Алексия (Кабалюка) состоялся Православный съезд. 
Съезд принял обращение к Председателю СНК СССР и Верховному 
главнокомандующему И. В. Сталину, в котором просил принять Кар-
патскую Русь в состав СССР в форме шестнадцатой Карпаторусской 
Советской Республики. Однако 26 ноября 1944 г. местные комму-
нисты созвали в Мукачеве I съезд Народных комитетов, который 
принял манифест о воссоединении с Советской Украиной. 29 июня  
1945 г. правительство СССР подписало договор с правительством 
Чехословакии о включении Подкарпатской Руси в состав УССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1946 г. 
в составе УССР была создана Закарпатская область (Вегеш 2007; 
Верменич 2005; Віднянський 2005; Досталь, Дронов, Юрасов 2008; 
Кубійович, Маркусь, Лисяк–Рудницький 1955–1957; Магочій 1994; 
Поп, Поп 2005; Поп 2006; Поп 2010).

Пряшевщина (Пряшевская Русь, Пряшевский край) – истори-
ческий регион на южных склонах Карпат, сегодня один из восьми 
краев современной Словацкой Республики. Составляет прилегаю-
щую к Украине узкую полосу в юго-восточной части страны между 
словацкими и польскими этническими территориями до 150 км в 
длину и 10–40 км в ширину. В XI–XII вв. территория вошла в состав 
Венгерского королевства. Вместе с другими регионами Венгрии, 
населенными русинами, относилась к Подакарпатской (Угорской) 
Руси. После распада Австро-Венгрии край в составе Словакии стал 
частью Чехословацкой Республики. После распада Чехословакии 
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(1993) – часть Словацкой Республики (Віднянський 2012; Краснян-
ський, Кубійович, Маркусь 1970). 

С середины XVIII в. часть русинов из северо-восточной части быв-
шего Королевства Венгрия начала переселяться в районы Бачки и 
Срема, которые в настоящее время находятся в составе Воеводины 
(автономного края Сербии) и Восточной Славонии (Хорватия).

Бачка расположена на Среднедунайской низменности, между 
Дунаем и Тисой, главная часть которой с 1918 г. относится к Юго-
славии (с 2003 г. – к Сербии). С 1526 г. была под властью турок. С 
1699 г. Бачка являлась владением Габсбургской монархии. В 1867 г., 
при образовании Австро-Венгрии, Бачка стала частью Венгерского 
королевства. После поражения турок и занятия Бачки и Баната Габ-
сбургской монархией (1718 г.) правительство поселило на пустых 
землях сербов, бежавших от турок. После массовой эмиграции сер-
бов, недовольных австрийской политикой, с середины XVIII в. госу-
дарственные земли были заселены венграми, немцами, хорватами, 
словаками и русинами из Северо-Восточной Венгрии (в основном 
из комитатов Земплен и Боршод). Первые бачванско-русинские ко-
лонии – Руски Керестур (сначала назывался Бач-Керестур), ставший 
центром бачванских русинов (1746 г.), Коцура (1765 г.) и Новый Сад 
(1784 г.).

Сегодня большая часть региона, наряду с большей частью Срема и 
частью Баната, входит в состав сербского автономного края Воево-
дина. Среди населения есть русины (руснаци). Культурным центром 
русинов Воеводины является Руски Керестур (серб. Руски Крстур) 
(Fejsa 2014; Горбач 1955).

В понятие Карпатская Русь также входит и часть Западной Га-
лиции, т. н. Надсанье. Надсанье (Посанье) – название территории 
вдоль обоих берегов Сана на север от Лемковщины на украин-
ско-польской (до выселения украинского (русинского) населения в 
1945–1947 г.) границе. С юга на север включало части территории 
Низких и Средних Бескид, Подгорья и Надсанской низменности. 
Исторически составляло территорию Западной Галиции. 

В X–XIV вв. Надсанье входило в состав Древней Руси, а затем – Га-
лицко-Волынского княжества. Польский король Казимир III Великий 
присоединил в 1340–1349 гг. к Польше значительную часть земель 
Галицко-Волынского княжества. Надсанье вошло в состав Саноцкой 
и Перемышльской земель Русского воеводства.

После первого раздела Польши Надсанье входило в состав им-
перии Габсбургов (с 1804 г. – Австрийская империя, с 1867 – Ав-
стро-Венгрия) с 1772 по 1918 г. До начала Второй мировой войны 
(сентябрь 1939 г.) территория находилась в составе Польши. После 
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поражения Польши на основании Соглашения о дружбе и границах 
от 28 сентября 1939 г. было разделено между СССР и Германией 
вдоль р. Сан. Левобережье вошло в созданное немцами генерал-
губернаторство, а правобережье - в состав УССР. После начала Ве-
ликой Отечественной войны вместе со всей Галицией оказалось в 
составе генерал-губернаторства. По договору между СССР и Респу-
бликой Польша о советско-польской государственной границе от 16 
августа 1945 (заключенном на основании решений Ялтинской кон-
ференции) почти все Надсанье осталось в составе Польши. Главным 
городом является Перемышль, крупные города – Ярослав и Санок.

Украинское (русинское) население сильно сократилось в резуль-
тате депортации в СССР и операции «Висла» (Макар 2010).

На наш взгляд, в понятие Карпатская Русь следует включить, по-
мимо т. н. Зарубежной Руси, находившейся в составе Австро-Венг-
рии, и часть территории Галицкой Руси, населенной русинами, на-
ходившейся в составе Российской империи. Это север Бессарабии 
(особенно та часть, которая называлась русской Буковиной), а также 
Холмщина и Подляшье.

Холмщина (Холмская земля, Холмская Русь, Забужская Русь, 
Холмская губерния) – историческая область XIII – начала XX в. на 
левобережье Западного Буга с центром городом Холм (ныне поль-
ский Хелм). Часть Червонной Руси. Холм был столицей Галицко-Во-
лынского княжества в период правления Даниила Галицкого.

После третьего раздела Польши в 1795 г. Xолмщина вместе с 
Подляшьем вошла в состав империи Габсбургов. В 1809-1814 гг.  
она была частью Варшавского герцогства, а 1815-1915 гг. – Царст-
ва Польского в составе Российской империи. В конце XIX в., чтобы 
избавиться от польского влияния, был выдвинут проект выделе-
ния Xолмщины и Подляшья в отдельную губернию. Государствен-
ная Дума Российской империи приняла закон, который вступил в 
силу 23 июня 1912 г. Официальное «открытие» губернии произош-
ло 8 сентября 1913 г. Ее территорию составили земли восточной 
части Люблинской и Седлецкой губерний (Подляшье и Холмщина). 
Завершению процесса создания губернии помешала Первая ми-
ровая война. В годы войны Холмская губерния стала ареной во-
енных действий. Перед отступлением русских войск летом 1915 
г. было эвакуировано почти все русинское население (более 120 
тыс. чел.). В 1919-1939 гг. край находился под властью Польши. Во 
время Второй мировой войны Xолмщина входила в состав генерал-
губернаторства, созданного немцами. В результате обмена населе-
нием между Польшей и СССР после войны к августу 1946 г. в УССР 
было переселено почти 200 тыс. украинцев (русинов) из Холмщины. 
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Большинство оставшихся были депортированы на запад Польши во 
время операции «Висла» в 1947 г. (Будилович 1907; Кордуба 1941; 
Крыжановский 1911; Кубійович 1984; Макар 2013a; Петров 1887; 
Пастренак 1968; Холмщина 1997; Ясь 2013).

Подляшье – историко-географическая область на белорусско-
польском пограничье между Холмщиной на юге и рекой Нарев на 
севере, занимает территорию между Холмщиной на юге, рекой Нар-
вой на севере, Мазовией (Польша) на западе и Волынью и Полесьем 
на востоке. В Речи Посполитой делилось на три уезда и входило в 
Русское воеводство Малопольской провинции. Вместе с Холмщи-
ной, Надсаньем и частью Лемковщины входит сегодня в состав 
Польши. Название Подляшье появилась в польских документах в 
конце XV – начале XVI в. Считается, что Подляшье как историко-ге-
ографический регион сложилось в начале XVI в., когда в составе 
Великого княжества Литовского было создано Подляшское воевод-
ство, в которое вошли Берестейская, Бельская и Дорогичинских зем-
ли. После Люблинской унии 1569 г. – в составе Речи Посполитой. 
Вследствие разделов Польши (1772, 1793 и 1795) Южное Подляшье 
вошло в состав империи Габсбургов, а Северное – Пруссии. В эпоху 
наполеоновских войн Северное Подляшье вошло в состав Россий-
ской империи, а Южное – в Варшавское герцогства. После Венского 
конгресса 1814–1815 гг. Южное Подляшье было включено в состав 
Царства Польского Российской империи. Северное Подляшье (Бель-
ский уезд) отошло непосредственно к России, с 1842 г. – в состав 
Гродненской губернии. Южное Подляшье часто называли Холмщи-
ной (Холмской, или Забужской Русью), т. к. оно в административном, 
церковном плане подчинялось Холмской епархии (до 1874 г.). В на-
чале XX в. Подляшье входило в состав Гродненской, Седлецкой и 
Холмской губерний. 

В 1919–1939 гг. – в составе Польши, в Люблинском и Белосток-
ском воеводствах. С началом Второй мировой войны с осени 1939 
до лета 1944 г. – в составе генерал-губернаторства.

После Второй мировой войны, согласно советско-польскому со-
глашению, осталось в составе Польши. Значительная часть населе-
ния была переселена в СССР, другая часть депортирована во время 
проведения операции «Висла» в 1947 г.  (Пастренак 1968; Холмщи-
на 1997; Ясь 2012).

В историографии выделяются также этнические территории, на-
селенные этническими группами русинов: бойками, гуцулами, лем-
ками.

Бойковщина – этническая территория бойков (верховинцев, од-
ной из этнических групп русинов), которые заселяли центральную 
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часть украинских Карпат. В конце XIX – начале XX в. эта территория 
располагалась в следующих границах: р. Ломница (правый приток 
Днестра) на востоке, верховья Сана на западе, северную границу 
составляют предгорья Карпат южнее Днестра по линии населенных 
пунктов с востока на запад: Ясень, Липовица, Луги, Спас, Выгода, 
Витвица, Болехов, Разгирче, Нижняя и Верхняя Стынавы, Оров, Туста-
новичи, Опака, Подбуж, Недельная, Сушица, Старая Соль и Лопушна. 
Южной границей Бойковщины можно считать Полонинский хребет 
(Полонинские Бескиды) между верховьями рек Уж и и Тересвы в 
Закарпатье. 

Территория Бойкивщины занимала около 8 000 км², на которой 
проживало до 400 тыс. чел., в основном бойков. Территория частич-
но входила в состав Венгерского королевства, частично в Галицкое 
княжество, затем – в Польшу. После присоединения Венгрии к им-
перии Габсбургов и разделов Польши – в составе империи Габсбур-
гов (Австрии, Австро-Венгрии) до 1918 г. После войны – частично в 
составе Польши, частично в составе Чехословакии (Подкарпатской 
Руси).

Сегодня территория бойков охватывает южные горные части 
Ивано-Франковской и Львовской областей Украины и северно-за-
пад Закарпатской области (северная часть Межгорского и Велико-
березнянского районов и весь Воловецкий район). На востоке гра-
ничит с Гуцульщиной по р. Ломнице (притоке Днестра, на западе с 
Лемковщиной, по р.  Солинка (ныне в черте Польши)) (Бойки 1891; 
Бойківщина 1983; Войналович 2003; Ісаєвич 2003; Рабій-Карпин-
ська 1955). 

Гуцульщина – территория, населенная гуцулами (одной из этниче-
ских групп русинов), занимает на северо-востоке часть украинских 
Карпат в пределах Галичины, Буковины, Закарпатья и румынского 
Марамуреша. Территория Гуцульщины - 6,5 тыс. км. Она занимает са-
мую высокую часть украинских Карпат. 

С 1387 по 1772 г. части Гуцульщины находились под властью 
Польши, Молдавского княжества (до 1775 г.), Венгрии (с XIII в.). По-
сле первого раздела Польши в 1772 г. польская часть Гуцульщины 
отошла к Австрии. 

После распада Австро-Венгрии в конце 1918 г. была провозгла-
шена Гуцульская Республика (на территории современного Рахов-
ского района Закарпатской области Украины). В начале 1919 г. тер-
ритория была оккупирована Румынией. С 1920 г. часть Гуцульщины, 
находившаяся в составе Венгерского королевства была присоеди-
нена к Чехословакии в составе Подкарпатской Руси.

В 1920–1939 гг. территория пребывала в составе Польши, Румы-
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нии и Чехословакии. После присоединения Галичины (1939 г.), Се-
верной Буковины (1940 г.) и Закарпатья (1945 г.) к СССР вошла в 
состав УССР, кроме части Марамурешского и северо-западной части 
Сучавского уездов Румынии. 

Сегодня Гуцульщина находится в пределах Ивано-Франковской 
(верховья Прута и его притока Черемоша), Закарпатской (верхо-
вья Тисы), Черновицкой (верховья Черемоша, Серета и его притока 
Сучавы) областей Украины. Восемь сел исторической Гуцульщины 
находятся на территории Румынии, в Южной Буковине (Сучавский 
уезд) и Южном Марамороше (уезд Марамуреш) (Гуцулы 1898; Гу-
цульщина 1987; Домашевський 1995; Домашевський 1985; Дома-
шевський 1986; Закревська 2004; Кайндль 2000; Кубійович, Він-
ценц, Січинський 1955–1957).

Лемковщина – этническая территория лемков (одной из этниче-
ских групп русинов) в Бескидах (среднегорная и низкогорная часть 
Карпат). Название происходит от слова «лем», которое в лемков-
ском говоре означает «только». Сами лемки называли себя русина-
ми или руснаками.  До 1947 г. лемки населяли территорию на обоих 
склонах Бескид (между реками Сан и Попрад и на запад от реки 
Ужа), на пограничье – между польскими и словацкими этническими 
территориями. В средние века часть территории, населенной лемка-
ми, входила в состав Древнерусского государства, затем Галицкого 
княжества. После его захвата Польшей – в составе Польши. Часть 
Лемковщины была в составе Венгерского королевства. Лемки со-
седствовали в Галиции с поляками, в Венгрии – со словаками. 

После первого раздела Польши в 1772 г. вся Лемковщина входи-
ла в состав империи Габсбургов. С 1918 г. территория Лемковщины 
оказалась в составе Польши (Западная Галиция и Галичина) и Че-
хословакии (Угорская Русь). В составе Чехословакии лемки прожи-
вали в автономной Подкарпатской Руси (нынешняя Закарпатская 
область Украины) и Восточной Словакии.

До Первой мировой войны среди лемков было сильно русское 
движение. С началом войны начались массовые репрессии против 
русинского населения. Были созданы концлагеря для русского на-
селения Галичины и Буковины (Талергоф, Терезин и др.). Зачастую 
расправы осуществлялись на месте, без суда и следствия. Так, 15 
сентября 1914 г. венгерские гонведы убили 44 гражданских лица в 
Перемышле. 

После войны были предприняты попытки создания государст-
венности у лемков. В Западной Галиции русинские села в долине 
реки Ославы возле местечка Команчи (Команчанская гмина Саноц-
кого повята Подкарпатского воеводства Польши) создали в ноябре   
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1918 г. Команчскую Республику (Восточно-Лемковскую Республику, 
около 30 сел), провозгласившую присоединение к ЗУНР. Республика 
просуществовала два месяца и пала под ударами польских войск в 
конце января 1919 г. Во Флоринке (сегодня – село в Польше, в гми-
не Грыбув Новосонченского повята Малопольского воеводства) 5 
декабря 1918 г. 500 делегатов из 130 сел выбрали Начальную раду 
Лемковщины, которая провозгласила Русскую Народную Республи-
ку Лемков (Западно-Лемковскую Республику). Ее целью являлось 
воссоединение всех русинов в единую державу – Карпатскую Русь 
– с последующим вхождением в состав России; в связи с невозмож-
ностью этого в то время– на правах автономной провинции Чехо-
словакии. В марте 1920 г. она была занята польскими войсками

В 1940 г. почти 4 тыс. лемков переехали в УССР на основании 
германо-советского договора об обмене населением. В результате 
послевоенного «выравнивания» границ с Польшей и «обмена» на-
селением больше всего пострадали русины. В УССР было выселено 
70–80 % лемков, преимущественно в Дрогобычский, Самборский 
районы (в то время в составе Дрогобычской области, с 1959 г. Дрого-
бычская область была включена в состав Львовской области) и Тур-
ковский районы Львовской области и в Тернопольскую область. Под 
предлогом поддержки местным населением деятельности ОУН-УПА, 
польские власти в 1947 г. во время операции «Висла» переселили 
оставшееся в Польше после окончания репатриации русинское на-
селение в разные районы Западной Силезии. 

Сегодня Лемковщина расположена на польско-словацко-укра-
инском пограничье. Север Лемковщины (крупнейший регион их 
проживания) ныне находятся в составе в Малопольского и Под-
карпатского воеводств Польши. Меньшая, южная часть – в составе 
Словакии (Пряшевщина). Небольшая территория Лемковщины рас-
положена на Украине (территория Великоберезнянского и Пере-
чинского районов Закарпатской области) (См.: Половинкин 1896; 
Кубійович 1962; Лемківщина 1999; Лемківщина 1988a; Лемківщина 
1988b; Макар 2009; Суляк 2015a).  

Закерзонье – научно-публицистическое название украинских 
(русинских) земель, расположенных к западу от линии Керзона, ко-
торые к 1945 г. не вошли в состав УССР. Линия Керзона – услов-
ное наименование линии, которая была рекомендована в декабре         
1919 г. Верховным советом Антанты в качестве восточной границы 
Польши. Общая площадь Закерзонья – около 22 тыс. км2, где прожи-
вало 1 млн 320 тыс. чел, из них 757 тыс. русинов (украинцев). 

К этим землям относились большая часть Лемковщины, часть 
Любачивщины (Любачувского повята Подкарпатского воеводства), 
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Равщины и Сокальщины, Подляшье, Посанье и Холмщина.
С некоторыми изменениями в пользу Польши линия Керзона 

была положена в основу советско-польского договора о границе от 
16 августа 1945 г. В 1951 г. СССР передал Польше часть территории 
Дрогобычской области в обмен на часть территории Люблинского 
воеводства (Денисенко 2005).

В результате массовой эмиграции населения в Америку cо второй 
половиы XIX в., двух мировых войн, в ходе которых на территория 
Карпатской Руси велись активные боевые действия, обменов насе-
лением СССР с Германией в 1939 г., Польшей и Чехословакией в 
1944-1947 гг., операции «Висла» изменился этнический состав ряда 
регионов Карпатской Руси. 

С началом Первой мировой войны австро-венгерские власти со-
здали концентрационные лагеря для русских галичан и буковинцев. 
Всего во время Первой мировой войны австро-венгерские власти, 
по некоторым оценкам, уничтожили не менее 60 тыс. русинов. Из-за 
военных действий на территории Прикарпатья и репрессий австро-
венгерских властей 422 тыс. чел. вынуждены были покинуть регион. 
В России оказалось, по некоторым оценкам, около 200 тыс. галичан 
(Пашаева 2001; Пашаева 2007; Суляк 2015a).

В общей сложности за весь послевоенный период из СССР в 
Польшу было репатриировано около 2,3 млн поляков. В СССР 
переселили 518,2 тыс. чел., в т. ч. 481 тыс. украинцев (русинов) и 
37 тыс. белорусов. Из депортированных с осени 1944 по июль                                                 
1946 г. из Польши в УССР украинцев (русинов) около 200 тыс. были 
из Холмщины и Южного Подляшья, остальные – из Западной Гали-
ции (Лемковщина и Надсанье). Из Надсанья, по некоторым источ-
никам, было вывезено до 180 тыс. чел. Оставшееся население в ре-
зультате операции «Висла» (польск. Akcja «Wisła») 1947 г. большей 
частью было расселено в т. н. Возвращенных землях (в просторечии 
немецкая Польша). Согласно решениям Потсдамской конферен-
ции (июль – август 1945 г.), к Польше были присоединены восточ-
ные области Германии, расположенные восточнее линии реки Одер 
(Нейсе): часть Западной Пруссии и Силезии, Восточная Померания 
и Восточный Бранденбург, бывший вольный город Данциг, а также 
округ Щецина к западу от реки. Эти земли составляют треть терри-
тории нынешней Польши. 

Некоторые местные жители смогли избежать депортации или 
впоследствии вернуться домой (Макар 2010). 

Во время операции «Висла» было депортировано не менее 120 
тыс. лемков, большинство из них – на территорию Ольштынского во-
еводства. После обмена населением и выселения лемков во время 
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операции «Висла» значительные территории пограничных районов 
обезлюдели, особенно горные районы Бещад и Низких Бескид и 
южная часть Пшемысловского повята. В Бещадах, например, ком-
пактно населенный раньше район площадью 1,5 тыс. км2, на кото-
ром было расположено свыше 70 сел, оставался вплоть до 1956 г. 
совершенно необитаемым. В свою очередь, поляки-репатрианты из 
СССР изменили демографическую ситуацию в некоторых погранич-
ных районах на востоке Польши, например, в районе города Хелм 
(Холм) или в городе Пшемысль (Перемышль), где они составили око-
ло 25 % населения. 

До 1956 г. депортированные практически не имели полных гра-
жданских прав. К началу 1960-х гг. разрешение от польских властей 
вернуться на исконные земли получили около 4 тыс. лемков. Те, кто 
вернулся на Лемковщину, были расселены в Горлицком повяте Ма-
лопольского воеводства и Санокском повяте Подкарпатского вое-
водства Польши. Лишь в нескольких селах лемки поселились ком-
пактно. 

3 августа 1990 г. Верхняя палата польского парламента (Сенат) 
осудила насильственное переселение населения в ходе операции 
«Висла». (См.: Кубійович 1962; Лемківщина 1988a; Лемківщина 
1999; Макар 2009; Марианський 1969; Суляк 2015a).

Кроме того, уменьшает количество восточнославянского населе-
ния Карпатской Руси продолжающаяся его ассимиляция соседними 
народами: поляками, словаками, румынами, молдаванами, венгра-
ми, которая началась еще в Средние века.

В течение XX в. население Карпатской Руси многократно оказы-
валось в составе различных государств (к примеру, русины Холмщи-
ны последовательно были подданными Российской империи, Поль-
ши, созданного Германией генерал-губернаторства, Польши; русины 
Северной Буковины – Австро-Венгрии, Румынии, СССР, Румынии, 
СССР, Украины; русины Закарпатья – Австро-Венгрии, Венгрии, Чехо-
словакии, Венгрии, СССР, Украины; русины Молдавии – Российской 
империи, Румынии, СССР, Румынии, СССР, Молдовы и т. д.), что тоже 
не могло не сказаться на этническом самосознании местного насе-
ления.
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Приложение 1
Этнографическая карта русского народонаселения в Галичине, 

Северо-Восточной Угрии и Буковине
Источник: Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и  Угорской Руси. 

Ч. 1. М.: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1878. 
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Приложение 2
Карта Молдавского княжества 

во время правления Стефана Великого (1457-1504)
Источник: Crăciun B. Istoria ilustrată a românilor. București, 1998. P. 103.

Приложение 3

Зарубежная Русь. 
Этнографическая карта, составленная Д.Н. Вергуном

Источник: Погодин А.Л. Зарубежная Русь. Пг.: П.П. Сойкин, 1915. 
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