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1. Гетманство Ивана Мазепы. Политика Петра I относительно Украины 

Левобережье обособилось от остальной Украины в 60-х гг. XVII в. Уже 

в 70-х гг. при гетмане И. Самойловиче под российским протекторатом 

возросло значение этой части «наследия Б. Хмельницкого». Спецификой 

исторической ситуации было то, что именно самодержавная Россия оказалась 

способной гарантировать Украине достаточно широкую государственную 

автономию. Москва предоставила гетману полноту прав в решении 

внутренних вопросов, а во внешнеполитических отношениях согласовывала 

свою политику с Украиной. Компромисс был достаточно устойчивым на 

протяжении почти 20 лет, пока в 80-х гг. XVII в. не полыхнули противоречия 

между гетманом И. Самойловичем и «ближним» боярином В.В. Голицыным. 

В.В. Голицын пытался навязать И. Самойловичу соглашение с Польшей, 

утверждавшее условия Андрусовского перемирия 1667 г., а также свои 

авантюрные планы по завоеванию Стамбула. Верный Москве гетман был 

арестован и обвинен в неудачах Крымского похода 1687 г. 

За тем Петр I (1672–1725 гг.) развернул активную (то скрытую, то 

явную) борьбу за подчинение гетманской власти российскому правительству. 

Россия быстро двигалась по пути усиления абсолютизма и модернизации, 

жертвой чего стала Украина (подобно Венгрии и Трансильвании во 

владениях Габсбургов). Петр Алексеевич следил за всеми международными 

контактами Запорожья, представителями старшинской администрации 



Гетьманщины и Слобожанщины, строго запрещал им вести любые 

самостоятельные переговоры с иностранными послами.  

Законодательно это было утверждено «Коломакскими статьями» (25 

июля 1687 г.). По настоянию В.В. Голицына утверждалось, что 

«Малороссийский край – не гетманского регименту», а «их царского 

пресветлого величества самодержавной державы». Согласно статьям гетману 

Левобережной Украины запрещалось лишать старшину руководящих 

должностей без прямого согласия на это царя, а старшине не позволялось 

самостоятельно избирать гетмана. Раздача украинских земель отныне 

происходила по царским грамотам, запрещалось отменять правовые акты 

московского правительства, определялась необходимость более тесного 

объединения Украины с Россией. При гетмане в Батурине размещался 

Московский стрелецкий полк, а старшина была обязана доносить на гетмана 

в Москву в случае, если тот «учинит какие ссоры». Статья 19 договора 

обязывала украинцев родниться с россиянами. 

25 апреля 1687 г. на казацкой раде в Коломаке был избран гетманом 

генеральный есаул Иван Мазепа (1687–1709 гг.). Этот ставленник, не 

имевший значительного имущества и влияния на Левобережье, должен был 

стать марионеткой всесильного российского правителя. И действительно в 

1687–1689 гг. гетман отчитывался перед ним по малейшему поводу. 

Запрещались любые самостоятельные внешнеполитические связи. И. Мазепа 

до последнего оставался верным договоренностям, чего отнюдь не 

наблюдалось с российской стороны.  

Так, Петр I во время Северной войны нарушил Коломакские статьи, 

вынудив украинские полки сражаться в Прибалтике (по договору 

Гетманщина обязывалась посылать военную помощь только против Крыма и 

Турции). Россией на деле не подтверждалась статья, которая гарантировала 

военную помощь Малороссии, а также ряд других статей, обеспечивавших 

правомочность гетмана на территории Гетманщины. 

Иван Мазепа родился в с. Мазепинцы под Белой Церковью в 1629 г. 

(существует четыре варианта даты его рождения: 1623, 1632, 1639, 1644 гг.). 

Его отец – Адам-Стефан Колединский – военный шляхтич православной 

веры, который служил королю под покровительством Петра Могилы, а мать 

– Марина Мокрицкая – дочь казацкого полковника. Получил блестящее 

образование в Киево-Могилянской академии и иезуитской коллегии в 

Варшаве (по другим данным – в Полоцке) свободно владел русским, 

польским, татарским и латынью, знал итальянский, немецкий, французский 

языки. Иван Мазепа прекрасно владевший словом, умный и хитрый, стал 

последним гетманом XVII в. и первым XVIII столетия.  

Служил при дворе польского короля Яна II Казимира, потом в 

Нидерландах учился военно-артиллерийскому делу. В 1663 г. вернулся в 

Украину, где после смерти отца получил должность черниговского подчашия 

(1665 г.). Был послом к гетману Павлу Тетере, возглавлял охрану гетмана 

Петра Дорошенко. Вскоре стал генеральным писарем. Чтобы получить титул 

и богатое приданое, Мазепа женился на вдове полковника. По дороге к 



крымскому хану был перехвачен кошевым атаманом Иваном Сирко и 

передан левобережному гетману Ивану Самойловичу, который не только не 

заключил Мазепу в тюрьму, но и назначил его воспитателем своих детей. 

Ему же приписывают и падение бывшего гетмана, отправленного в Сибирь. 

Будучи в Москве в 1686 и 1687 гг. он написал на Самойловича донос, 

которым воспользовался Голицын, чтобы свергнуть его. Военные просчеты 

Ивана Самойловича в 1686–1687 гг., его скупость, тщеславие подтолкнуло 

оппозиционную группу казацкой старшины (Г. Вуяховича, И. Кочубея, И. 

Мазепу, Я. Лизогуба и др.) к организации заговора против него. 22 июля 1688 

г. гетмана арестовали, впоследствии царским приказом он был сослан в 

Сибирь. 25 июля этого же года в Коломаке казацкая рада избрала гетманом 

Левобережной Украины генерального есаула Ивана Мазепу. В 1689 г. Мазепа 

участвовал в неудачном Азовском походе Голицына и уже на сосланного 

Голицына написал бумагу на имя Петра о якобы изъятых тем у него 

«подарках» и получает за них удовлетворение.  

Непосредственно перед выборами были зачитаны и одобрены 

присутствующими статьи договора с московским правительством. Они 

включали 13 пунктов: 1) подтверждены права и вольности, дарованные 

прежде Богдану Хмельницкому; 2) московским воеводам быть в Киеве, 

Чернигове, Переяславле, Нежине и Остре, но в права и вольности казацкие и 

в суды не вступать; 3) реестровым казакам быть в 30 000 человек; 4) с 

поместий (маетностей) генеральных старшин и знатных особ в войсковой 

скарб ничего не брать; 5) запрещено гетману у подчиненных отнимать 

жалованные грамоты; 6) не иметь гетману сношений с посторонними 

монархами; 7) содержать вечный мир с королем польским; 8) против 

крымцов, турок и мятежных заднепровских казаков чинить военные 

промыслы; 9) старшин и войско гетмана без указа государя, кроме измены, 

не переменять; 10) для охраны гетмана быть в Батурине стрелецкому полку; 

11) подтверждены пункты, данные киевским и нежинским мещанам; [«5. 

Освобождение киевских: от содержания подвод и угощения послов за 

взносами в казну по 60 руб.; за прежним ратным людям ставить у них на 

дворах скот; разрешение мясникам и рыбникам торговать в нижнем городе, а 

россиянам в верхнем; нежинским оставлены за ратушей прежние доходы: с 

весов, с продажи дегтя, с пива, с меда, мельниц; дозволено торговать 

беспошлинно в малороссийских городах; запрещено казакам вступать в суды 

градские»]; 12) гетман и старшины должны стараться о соединении 

малороссийского и великорусского народа супружеством и др., вольный 

переход в великорусские города; 13) для удержания крымцев от набегов 

сделать шанец у Кодана, а у реки Самары и Орели городки построить и 

населить украинскими жителями.  

Политические взгляды Петра I и Ивана Мазепы относительно южного 

направления совпадали, поскольку оба хотели ликвидировать татарскую 

угрозу, укрепить южные границы, заселить пустоши, возникшие в результате 

нападений крымских татар. Мазепа был чужаком на Левобережной Украине, 

а Москва могла стать крепким союзником против социальных выступлений 



(в то время — восстания Иваненко – Петренко в Запорожской Сечи за 

независимость Киевского и Черниговского княжеств) и интриг старшины. 

Азово-днепровские походы московского войска во главе с Петром I в 

1695-1696 гг. ослабили Крымское ханство и способствовали уменьшению 

угрозы татарских набегов в Украину. Войска Ивана Мазепы действовали 

вдоль Днепра, по этой причине Османская империя была вынуждена 

передать крепости Нижнего Поднепровья России. 

Левобережье было экономически стабильной зоной. Еще с 1688–1689 

гг. начались обращение казаков Правобережья об объединении с 

Левобережной Украиной. Но Петр I согласился на это лишь в 1704 г., 

поскольку существовал договор о "вечном мире" с Польшей. На 

Правобережной Украине польская власть признавала казачество, чтобы 

колонизация "пустошей" населением проходила быстрее. 

Иван Мазепа проводил курс на невмешательство царской 

администрации в дела Левобережной Украины. Это могло быть только лишь 

в случае полного доверия Петра I к Мазепе. 

В начале XVIII ст. сложилась благоприятная международная 

обстановка для борьбы Российского государства за выход к Балтийскому 

морю. В 1699 г. усилиями российской дипломатии был образован Северный 

союз – антишведская коалиция в составе Российского государства, Речи 

Посполитой, Саксонии и Дании. Северная война началась весной в 1700 г. 

действиями против Швеции саксонской и датской армий. Россия объявила 

войну Швеции 18 августа 1700 г. после подписания Константинопольского 

мирного договора с Турцией. 

В Северной войне Петр I, заключая соглашение с польским королем 

Августом II Саксонским (1697-1706, 1709-1723 гг.) об общих действиях 

против шведского короля Карла XII (1697-1718 гг.), пообещал уступить Речи 

Посполитой несколько городов на Правобережье и некоторые села 

Стародубского полка. В Швеции не было крепостничества, и она имела одну 

из самых сильных армий в Европе. Из войны вышли Дания и Саксония, 

обессиленные войной. Однако гетман был вынужден давать казаков Петру I: 

12 тыс. в Прибалтику, а затем еще 24 тыс. На территории Украины велись 

боевые действия, в частности осада 17-тысячным шведским войском Львова 

в 1703–1704 гг. В середине сентября 1704 г. шведское войско под натиском 

казацких отрядов из-за нехватки продовольствия и фуража вынуждено было 

оставить город. В 1706 г. украинские казаки вели борьбу против шведских 

захватчиков и на территории Беларуси. Казацкие полки – Стародубский, 

Миргородский, Переяславский, а также полк компанийцев (казаков 

легкоконного гетманского полка) дислоцировались в Минске, Слуцке, 

Несвиже, в крепости Ляховичи. 

В декабре 1706 – апреле 1707 г. в Жолкве (вблизи Львова) военным 

советом при участии Петра I был произведен общий стратегический план 

укрепления границ России. Все гарнизоны подчинялись единому 

командованию, под руководством которого осуществлялось укрепление 

городов. Киев, Нежин, Чернигов, Переяслав из ведомства Малороссийского 



приказа передавались Белгородскому разряду, а Белгородского воеводу 

Дмитрия Голицына царское правительство назначило киевским 

губернатором. В течение 1706–1708 гг. в Киеве сооружалась Печерская 

крепость. Укреплялись крепости также в Переяславе, Нежине, Стародубе, 

Чернигове, Полтаве и других городах Украины. 

У казаков время от времени возникали конфликты с российской 

армией, поскольку там властвовала немецкая муштра, неприемлемая для 

свободолюбивых казаков. К тому же всю добычу после успешной военной 

кампании у казаков отбирали. Кроме того, казаки привыкли после похода 

возвращаться домой, весной - сеять, летом и осенью - собирать урожай, а не 

воевать постоянно. А статус нерегулярного войска в составе российской 

армии означал второстепенность в снабжении припасами. В 1706 г. царский 

указ подчинил гетмана Александру Меншикову, а в 1707 г. казацкому войску 

был предоставлен статус регулярного и оно было переведено на рекрутскую 

систему. Мазепа получил титул князя Священной Римской империи. Но 

когда он отказался превращать казаков в солдат, Петр I, невзирая на титул, 

унизил гетмана, бил его по щекам и угрожал, что передаст полное 

командование в Украине Александру Меншикову. 

Между тем, в 1708 г. Карл XII вопреки намеченному плану (поход в 

направлении Смоленск - Можайск - Москва) повернул армию со 

Смоленщины на Украину. Такое решение предопределялось тяжелым 

продовольственным положением шведской армии. Кроме того, он 

рассчитывал на помощь украинского гетмана И. Мазепы. 

Узнав о планах Петра I ликвидировать гетманство и казацкий строй 

Украины, гетман еще весной 1705 г. начал тайные переговоры с союзником 

Карла XII Станиславом Лещинским. И. Мазепа смог сагитировать перейти на 

сторону Карла XII лишь часть казаков, также желавших освободиться от 

диктата Москвы и получить более широкую автономию для Гетманщины. 

Зимой 1708-1709 гг. армия России активизировала свои действия на границах 

Северной Украины. Карл XII вторгся в пределы Слобожанщины, но 

впоследствии вынужден был отступить. И. Мазепа попробовал поднять 

восстание против засилья московского правительства. Царь провозгласил 

гетмана и его сторонников изменниками, предал анафеме, приказав 

пожизненно позорить его в церквях. Российское войско А. Меншикова 

подошло к столице Гетманщины - Батурину, город был разрушен и сожжен, а 

жители убиты. 

В 1708 г. на Сечь прибыли посланцы Петра I и Ивана Скоропадского с 

новой грамотой и годовым жалованием запорожскому войску. 1 марта 1709 г. 

атаман запорожцев Кость Гордиенко выступил из Сечи к Переволочной с 

тысячным отрядом казаков будто бы для соединения с российскими 

войсками. Однако совместно со шведскими отрядами он стал действовать 

против казацких гарнизонов в Царичанке, Кобеляках и др. 27 марта 1709 г. в 

Великих Будищах он принес присягу на верность Карлу XII. Все это и 

послужило поводом для ликвидации Сечи. Укрепления и здания Сечи были 

разрушены, артиллерия, боевое снаряжение и военная казна вывезены. Часть 



запорожцев бежала и основала Новую Сечь сначала на р. Каменке, а затем в 

Олешках (на территории, подвластной тогда Крымскому ханству). 

Утром 27 июня 1709 г. под Полтавой произошел решающий бой между 

войсками Петра I и Карла XII, после которого шведский король и гетман с 

остатками разгромленной армии бежали в пределы владений турецкого 

султана. Кость Гордиенко обеспечил переправу беглецам в Переволочной. 

С 1708 г. фактически назначенный царем (хотя формально и избранной 

на старшинской раде в Глухове) новый гетман Иван Скоропадский сразу 

попал под особое наблюдение доверенного лица Петра I боярина Андрея 

Измайлова, которому секретно приказывалось при наименьшем "народном 

недовольстве" или в случае "чьей-либо измены" вводить "великороссийские 

полки". В 1722 г. вышел указ о создании "Первой малороссийской коллегии". 

Ее непосредственные функции (наблюдение за деятельностью гетмана, 

генеральных, полковых и сотенных старшин, разрешение на выдачу ими 

распоряжений относительно управления краем и др.) как высшей 

апелляционной инстанции на территории региона еще больше укрепили 

позиции российских сановников. После смерти И. Скоропадского Петр I 

запретил выборы следующего гетмана. Наказным гетманом был назначен 

Павел Полуботок (1722–1723 гг.), который за свои независимые взгляды 

вскоре попал в Петропавловскую крепость, где и умер в 1724 г. 

В эмиграции группа казаков и старшин после смерти И. Мазепы 

избрала 5 апреля 1710 г. гетманом Филиппа Орлика (1672-1742 гг.) - 

сторонника Ивана Мазепы, генерального писаря в 1702-1708 гг. Родился он в 

с. Косута, неподалеку от Вильно. Происходил из литовско-чешского рода, 

его имя впервые вспоминается в казацких документах 1698 г. Учился в 

иезуитском коллегиуме в Вильно, 1694 г. закончил Киево-Могилянский 

коллегиум. Учительствовал в одной из киевских семей. 1698-1700 гг. - 

писарь-канцелярист; 1700-1706 гг. - старший военный канцелярист, впо-

следствии регент (управитель) делами генеральной гетманской военной 

канцелярии, с 1706 г. - генеральный писарь, ближайший советник Ивана 

Мазепы. 5 апреля 1710 г. были провозглашены и поддержаны старшинами и 

казаками составленные Орликом "Пакты и Конституции прав и вольностей 

Войска Запорожского", состоявшие из вступления и 16 статей. Впоследствии 

этот документ назвали Конституцией Филиппа Орлика, над ней работали 

также Г. Герцик, А. Войнаровский (племянник И. Мазепы), Кость Гордиенко. 

Во вступлении излагались причины перехода Украины под протекторат 

Швеции. Первая статья предусматривала, что православная церковь 

переходила в подчинение от московской к византийской патриархии; 

возобновлялась предыдущая граница украинского казацкого государства по 

рекам Случь и Сян; Украинское государство становилось самостоятельным 

под протекторатом шведского короля и после войны планировалось 

разрушить крепости Московии на территории украинского государства, 

чтобы запорожцы имели доступ к промыслам. Запорожью возвращались 

Трахтемиров, Кодак, Келеберда, Переволочная и земли над р. Ворсклой. 

Возросли власть и самостоятельность гетмана, генеральной старшины, 



полковников и значимость казацких рад; ограничивались налоги и 

повинности казаков. Провозглашалось деление власти на законодательную и 

исполнительную. И хотя эти планы не были реализованы, они имели 

большое значение, ибо формировали в сознании многих украинцев идею, 

каким именно путем при других обстоятельствах мог бы пойти 

государствообразующий процесс в Украине. 

Султанская Турция, чтобы помешать укреплению Российской державы, 

поддерживала Швецию и даже попыталась изменить весь ход Северной 

войны своим вооруженным вмешательством. 8 ноября 1710 г. Турция 

объявила войну России. Причины выдвигались такие: построение 

Российским государством крепостей на турецкой границе, сосредоточение 

большого флота на Азовском море, нарушение границы во время 

преследования войска Карла XII, пребывание российских войск на 

Правобережной Украине, подвластной Польше. 

22 февраля 1711 г. в Москве был официально объявлен манифест о 

начале войны против Турции. Уставшая от длительного похода, страдая от 

жары, острой нехватки продовольствия и фуража, 44 тысячная российская 

армия была окружена под с. Станилешты (вблизи Ясс) на правом берегу 

Прута 127-тысячным турецко-татарским войском. 12 июля 1711 г. под 

Яссами между Россией и Турцией был заключен Прутский мирный договор. 

Россия возвращала Турции Азов с прилегающими землями, обязывалась 

разрушить крепости - Таганрог на Азовском море, Каменная Заводь на 

Днепре и Новобогородицкую в устье Самары. 

В 1730-х гг. отношения России с Османской империей опять 

обострились. В течение 1731-1733 гг. была сооружена украинская линия, 

которая пролегла от Днепра вдоль рек Орели, Берестовой и Береки до 

Северского Донца общей длиной 285 верст. На линии построили 16 

крепостей и 49 редутов. Военные действия начались осенью в 1735 г. 

Донской и Днепровской армиями, перед которыми была поставлена задача 

овладеть Азовом и закрепиться в Крыму. В состав Днепровской армии, кроме 

российских полков, входили также левобережные и слободские казаки и 

запорожцы. В 1739 г. под Ставучанами произошла генеральная битва, в 

которой российская армия одержала блестящую победу. Через два дня сдался 

Хотин, а 1 сентября того же года российская армия переправилась через Прут 

и заняла Яссы. Однако союзница России Австрия в сентябре 1739 г. 

заключила сепаратный мир с Турцией. Кроме того, угроза военного 

нападения со стороны Швеции заставила Россию 18 сентября 1739 г. 

заключить Белградский трактат с Турцией, согласно которому ей 

возвращались крепости Кинбурн и Очаков. Азов оставался в нейтральной 

зоне, а его укрепления должны были быть разрушены. Россия получила 

возможность построить крепость на Дону, вблизи Черкасска, а Турция - в 

устье Кубани, недалеко от Азова. Россия теряла право держать флот на 

Черном и Азовском морях. 

 

2. Социально-экономическое развитие и 



административное устройство украинских земель 

Экономическое и политическое положение Украины в первой половине 

XVIII ст. было тяжелым. Регионы Украины были населены неравномерно. 

Причиной тому были различные политические факторы, а также земельно-

хозяйственные условия. Большинство проживало на плодородных землях 

Поднепровья. В конце XVII - в первой четверти XVIII ст. распространились 

некоторые ограничения царского правительства в сфере экономики Украины. 

Ради увеличения экономической выгоды от украинских земель Петр I провел 

ряд реформ. Политика царя обусловила прибытие специалистов из-за 

границы, способствовала увеличению количества местных заводов, однако 

продавать продукцию в Европу напрямую было запрещено. Отныне это 

разрешалось делать только через Архангельск. Была введена ничего не 

стоящая денежная единица - чех. И все чаще местным купцам запрещалась 

любая торговля с иностранцами. Относительно многих товаров была введена 

государственная монополия. Широко практиковалась перекупка 

разнообразных товаров лишь у российских купцов, с чего последние имели 

значительную прибыль. Нередко центральной властью заранее определялись 

торги, ярмарки, а особенно порты в России, где именно могли торговать 

украинцы. На украинскую экономику тяжелым грузом ложились налоги в 

царскую казну. Так, только с Левобережья в царскую казну 1722 г. поступило 

45,5 тыс. руб., 1723 - 85,9 тыс., а 1724 -уже 241,3 тыс. руб. 

Во второй половине XVII - первой четверти XVIII ст. увеличения 

спроса на сельскохозяйственную продукцию обусловило значительное 

расширение обрабатываемой земли, происходило углубление специализации 

отдельных регионов. Развитие товарно-денежных отношений способствовало 

росту посевов технических культур, в частности табака, льна, конопли. С 

середины XVIII ст. в Украине начали выращивать картофель, однако 

освоение этой новой культуры в разных местностях происходило 

неравномерно. В употребление были внедрены сахарная свекла и 

подсолнечник. Еще в первой четверти XVIII ст. царское правительство 

пыталось превратить территорию Украины, входящую в состав Российской 

империи, в специализированный район высококачественного овцеводства. 

По инициативе Петра I сюда направляли иностранных специалистов-

шахмейстров, началось разведение тонкорунных овец силезской и испанской 

пород. В Украине стали строить царские и казенные заводы. На Левобережье 

в 80-х гг. XVIII ст. существовало уже свыше 200 больших заводов по 

разведению овец. 

В течение XVIII ст. налоги с украинского населения в российскую 

государственную казну вырасти в десятки раз, произошло постепенное 

закрепощение крестьян. В 1743 г. 314 старшин уже закрепили за собой около 

20 тыс. крестьянских дворов. В Украине быстро выросли поместья 

российских вельмож Г. Долгорукого, Г. Головкина, П. Шафирова, Б. 

Шереметева и других, а также грузинских дворян и князей. По данным 

"Генерального следствия о поместьях", в 1729-1730 гг. количество дворов 

крестьян и мещан, зависимых от монастырей, достигало 11 тыс. (свыше 20 % 



от общего количества). В 1786 г. в подданстве 60 монастырей на 

Левобережной Украине пребывало более 422 тыс. посполитых. В 1787 г. 

помещики Екатеринославского наместничества владели свыше 5 млн десятин 

земли (41,5% от общей площади земельного фонда наместничества), а в 

собственности государственных крестьян было 4 млн десятин (30,3 %). 

Изменения в земельной собственности предопределяли и 

соответствующие сдвиги в структуре феодальной ренты. Уже в начале XVIII 

ст. в некоторых старшинских и монастырских имениях внедрялась 

регулярная двухдневная барщина. В 40-х гг. она составляла два-три дня в 

неделю. Указом от 3 мая 1783 г. Екатерина II окончательно запретила 

переходы крестьян "с места на место" и закрепила их в том состоянии, в 

котором они находились согласно с последней (1782 г.) ревизией. 

В XVIII ст. экономическое развитие на украинских землях, в частности 

в разных отраслях промышленности, приводило ко все более широкому 

применению труда наемников. Концентрация наемных рабочих особенно 

активно происходила на Левобережье и Слобожанщине, где постепенно 

складывался рынок рабочей силы, которая должна была удовлетворить 

растущие потребности промышленности. 

Своеобразием политического строя выделялась Слободская Украина. В 

середине XVII ст. ее административно-территориальный уклад приобрел 

формы казацко-старшинского управления, однако общегосударственные 

вопросы подчинялись российскому воеводе. Во второй половине XVII ст. 

царское правительство сформировало слободские казацкие полки: 

Острогожский, Сумской, Ахтырский, Харьковский и Балаклейский. Таким 

образом, на конец XVII ст. Слобожанщина разделялась на пять казацких 

полков, составлявших военные и административно-территориальные 

единицы. В 1783 г. слободские полки переданы в подчинение Посольского 

приказа. 

Военную службу несли выборные (ранговые или реестровые) казаки. 

Содержание казацкого войска возлагалось на семьи, которые не выставляли 

казаков на службу и назывались подпомощниками. Полковое управление 

состояло из совета старшин, в его состав входили полковник, обозный, судья, 

хорунжий, два есаула и два писаря. В местную деятельность полкового 

управления, как правило, царские воеводы не вмешивались, однако 

кандидатуры на должности полковников согласовывались с белгородским 

воеводой. В административно-территориальном отношении каждый полк 

разделялся на сотни с центром в городке, где размещалось правление и 

проживала сотенная старшина - сотник, атаман, есаул, хорунжий. Население 

сел и хуторов подчинялось власти сотника. 

Формирование абсолютистской монархии в России вело к созданию и 

укреплению новой самодержавно-бюрократической системы управления. С 

1706 г. на Слобожанщине было упразднено воеводское управление и 

внедрено единоначальную власть полковников, зачисленных в командный 

состав российской армии. В 1709 г. царское правительство сформировало 

украинскую дивизию под командованием генерала российской армии, в 



которую вошли казацкие полки Левобережной и Слободской Украины. 

Основной задачей слободских казацких полков была борьба против 

татарских нападений. Однако с конца XVII ст. Петр I начал включать их в 

состав действующей армии, в частности во время азовских походов 1695-

1696 гг. и Северной войны (1700-1721 гг.). После деления России на 

губернии в 1708 г. харьковский полк отошел к Киевской губернии, а 

остальная Слобожанщина - к Азовской. Впоследствии, в 1719 г., вся 

Слобожанщина вошла в состав Киевской губернии, где находилась до 1722 г. 

17 февраля 1723 г. объявлен царский указ об обязательном назначении 

полковниками слободских казацких полков россиян. Указом Сената от 11 

марта 1763 г. создана «Комиссия из слободских полков» во главе с гвардии 

секунд-майором Е. Щербининым, которая должна была готовить полную 

ликвидацию полкового строя на Слобожанщине. Указом Екатерины II 28 

июля 1767г. слободское казачество было ликвидировано, большинство 

зажиточных казаков в приказном порядке переведено в гусары, а остальные - 

в крестьянское сословие. Старшина получила офицерские чины и статус 

дворянства. В то же время на территории слободских полков была создана 

Слободско-Украинская губерния (манифест от 28 июля 1765 г.) с центром в 

Харькове. 

Согласно с "Учреждением о губерниях" (1775), дополненном в 1780 г., 

на Левобережной Украине и Слобожанщине внедрялась 

общегосударственная система административно-территориального уклада - 

деление на наместничества. При сохранении губерниального деления в 

Российском государстве было образовано 34 наместничества, в том числе в 

Украине - Харьковское, Киевское, Черниговское и Новгород-Сиверское. 

Правление каждого наместничества состояло из наместника, наделенного 

чрезвычайными полномочиями и правом общего надзора за 

административно-полицейским аппаратом и судом, в его ведении находились 

расположенные в наместничестве войска, губернатора, вице-губернатора и 

двух советников. Правления наместничеств ведали административными, 

судебными, финансовыми и другими делами. В 1782 г. в Украине возникли 

сословные суды: уездный и верхний земский - для дворян, городовой и 

губернский магистрат - для городских жителей, "нижняя и верхняя расправа" 

- для государственных крестьян. Огромная масса крепостных находилась в 

юрисдикции своих владельцев. 

В 1796 г. указом "О новом делении государства на губернии" 

наместничества были ликвидированы. Харьковское наместничество вошло в 

состав Слободско-Украинской губернии, а Черниговское с 1797 г. - в 

Малороссийскую губернию, куда входили также Новгород-Сиверское, часть 

Киевского и Екатеринославского наместничеств, а в 1802 г. Малороссийская 

губерния была разделена на Черниговскую и Полтавскую. 

Договор о "вечном мире" между Россией и Польшей (1686 г.) 

официально зафиксировал фактическое пребывание Запорожья в составе 

Российского государства. В 1709 г. Запорожская Сечь была разрушена. В 

1711 г. с разрешения крымского хана часть казаков Запорожской Сечи стали 



лагерем в урочище Олешки возле Днепра на территории, в то время 

подвластной Крымскому ханству (в настоящее время г. Цюрупинск 

Херсонской области). Хан не позволял казакам строить укрепления, иметь 

артиллерию, казаки должны были платить дань в ханскую казну, выполнять 

тяжелые земляные работы на Перекопе и в других местах. По условиям 

Прутского мира 1711 г. между Российским государством и Турцией были 

определены государственные границы, пролегавшие в междуречье Орели и 

Самары. С того времени осложнилась возможность прямых экономических 

связей Олешковской Сечи с Левобережной Украиной, казачество оказалось 

изолированным от основного ядра украинской народности. 

В 1714 г. сечевики обратились к царскому правительству с просьбой 

позволить им вернуться на Левобережную Украину. Вскоре гетман Иван 

Скоропадский получил грамоту Петра I от 1 февраля 1715 г. с разрешением 

казакам селится в Украине на местах их прежнего проживания. 31 августа 

1733 г. в связи с назреванием войны против Турции и необходимостью 

пополнения войск царской грамотой было официально разрешено 

запорожцам учредить Новую Сечь на р. Подпольной (Подпольнянская Сечь, 

ее еще называют Ново-Покровской, Новой). Запорожцам назначалась 

ежегодная плата (20 тыс. руб.), а также дополнительные средства на 

сооружение укреплений Сечи. 

Новая Сечь стала центром Запорожского войска, местом пребывания 

запорожской военной старшины. В Новой Сечи постоянно проживало 15-20 

тыс. казаков. Земли вокруг Новой Сечи считались землями, или 

"вольностями". Коша Запорожского. Вся территория Запорожья разделялась 

на административно-территориальные округа - паланки, которых сначала 

было пять, а в последний период существования Сечи в связи с увеличением 

ее населения - восемь. На правом берегу Днепра находились Кодацкая, 

Бутогардивская и Ингульская, (или Перевозненская) паланки, на левом - 

Протовчанская, Орильская, Самарская и Кальмиусская, а вблизи устья 

Днепра - Прогноинская. Казаки каждой паланки были приписаны к одному 

из 38 куреней. В центре каждой паланки было небольшое укрепление. 

Возглавляли ее назначенный кошевым атаманом полковник паланки и 

старшина. Население паланок состояло преимущественно из казаков, 

которые владели «зимовниками» (основная форма землевладения на 

Запорожье). Например, кошевой атаман Петр Калнышевский имел семь, а 

генеральный писарь Глоба - три зимовника. 

С возобновлением гетманства в Украине (1750 г.) власть над 

Запорожьем фактически разделялась между киевским генерал-губернатором 

и гетманом Кириллом Разумовским, который постоянно вмешивался во 

внутренние дела Запорожья, в частности в выборы кошевого атамана. 19 

июля 1753 г. вышел царский указ о запрещении выборов на Сечи кошевого 

атамана, писаря и есаула и назначении с согласия царских чиновников новых 

старшин. Невзирая на то, что указ полностью претворить в жизнь не удалось, 

выборы кошевой администрации претерпели существенные изменения и 

происходили теперь не на общих военных советах, а на старшинских 



сходках. Круг кошевой старшины постепенно сужался, а в последние годы 

существования Новой Сечи оставался почти без изменений. Кошевой атаман 

Петр Калнышевский, судья Антон Головатый, писарь Иван Глоба 

переизбирались ежегодно в течение 10 лет. Укрепляя свою социальную 

опору на Запорожье, царское правительство смогло перейти к более 

решительным действиям относительно ограничения его самоуправления, а 3 

августа 1775 г. появился царский манифест о ликвидации Сечи. 

В середине XVIII ст. царским правительством были применены меры 

для привлечения иностранцев, в частности сербов, болгар, немцев, для 

освоения южных украинских земель. Этому процессу положил начало указ 

от 24 декабря 1751 г. «О принятии в подданичество сербов, желающих 

поселиться в России и служить особенными полками». Со временем издается 

ряд указов о заселении «заднепровских городов» как иностранцами, так и 

российскими и украинскими переселенцами, об образовании там Новой 

Сербии (1752 г.), Славяносербии (1753 г.) и Новослободского казацкого 

полка (1754 г.). 

Из поселенцев Новой Сербии было создано два полка - гусарский и 

пехотный, которые стали одновременно административно-территориальными 

единицами. Славяносербия разделялась на Бахмутский и Луганский 

гусарские полки. Новослободской казацкий полк во главе с полковником 

подчинялся коменданту крепости Св. Елизаветы (современный г. 

Кировоград). Решающее значение в освоении южных земель принадлежало 

переселенцам с Левобережной и Правобережной Украины. 

Существенная реорганизация административно-территориального 

уклада южных земель началась с 1764 г. Царским указом от 22 марта Новая 

Сербия и Новослободский казацкий полк были преобразованы в 

Новороссийскую губернию. Управление губернией состояло из двух 

департаментов - военного и гражданского. Вся полнота власти 

сосредоточивалась в руках генерал-поручика А. Мельгунова, которому 

подчинялись оба департамента. Указом от 11 июня 1764 г. в состав 

Новороссийской губернии включено также украинскую линию, 

Славяносербию и Бахмутскую провинции. В сентябре того же года 

присоединены города Кременчуг и Власовна, а также 13 сотен Полтавского 

полка. 

Административно-территориальный строй новороссийской губернии 

формировался царским правительством в русле общегосударственных 

изменений. В то же время здесь учитывались и предыдущие традиции 

военно-территориального казацкого уклада. Сначала Новороссийская 

губерния состояла из двух провинций (Елисаветградской и 

Екатеринославской) и Бахмутского уезда. С 26 июня 1765 г. губернским 

городом стал Кременчуг. 

С 1775 г. все Северное Причерноморье разделялось на две губернии - 

Новороссийскую и Азовскую, административно-территориальное устройство 

которых позже неоднократно изменялось. Соответственно указу Павла I "О 

новом делении государства на губернии" (12 декабря 1796 г.) наместничества 



были ликвидированы. Вместо Екатеринославского и Вознесенского 

наместничеств и Таврической области во второй раз была создана 

Новороссийская губерния, ее административным центром стал 

Екатеринослав, переименованный в Новороссийск. Эта губерния 

просуществовала до 1802 г., когда всю территорию Южной Украины 

разделили на три губернии - Екатеринославску, Николаевскую (с 1803 г. -

Херсонская) и Таврическую. 

 

3. Правобережная Украина и Галичина в составе Польши. 

Положение Буковины и Закарпатья 
Правобережная Украина, политический строй и административно-

территориальное устройство которой со времен Освободительной войны 

украинского народа (1648-1657 гг.) определили 12 сформированных казацких 

полков, после Андрусовского перемирия 1667 г. осталась под властью 

шляхетской Польши. В конце XVII ст., после длительной войны с султанской 

Турцией, Польша опять установила свое господство над Правобережной 

Украиной. На захваченных землях польское правительство стремилось во что 

бы ни было ликвидировать органы украинской государственности, но было 

вынуждено считаться с казаками ради обороны польских рубежей от 

крымского ханства и Турции. Королевским указом от 20 июня 1684 г. земли 

между Тясмином, Тикичем и границей киевского Полесья отдавались 

казакам. Постановление сейма в 1685 г. узаконило этот указ и объявило о 

сохранении за казаками их прав, вольностей и привилегий. 

Администрация казацких полков, и в первую очередь Семен Палий, 

неоднократно обращалась к царскому правительству с просьбой принять 

Правобережье в состав Российского государства. В июне 1699 г. польский 

сейм принял решение о ликвидации казацких полков. После заключения 

Прутского мирного договора между Россией и Турцией (1711 г.) 

большинство казаков переселилось на Левобережье, а казацкий военно-

территориальный уклад фактически перестал существовать. На 

Правобережной Украине, Волыни и в Восточной Галичине сохранялось 

деление на воеводства. Эта система, обеспечивавшая господствующее 

положение магнатов и шляхты, в основном функционировала до конца XVIII 

ст. Административное управление в городах Правобережной Украины 

базировалось на Магдебургском праве. В городах существовал также 

административный аппарат центральной королевской власти - управление 

воевод и старост. Административный уклад частновладельческих городов в 

значительной степени зависел от воли феодалов, которым они принадлежали. 

Население Северной Буковины в течение нескольких столетий 

находилось под гнетом турок. Однако местное население сохраняло 

этнические особенности, постоянно поддерживало связи с украинскими и 

российскими землями. Освобождение от турецкого господства буковинцы 

связывали с ростом могущества Российского государства. Однако по 

условиям Белградского мирного договора 18 сентября 1739 г. Северная 

Буковина все еще оставалась под властью Турции в составе Молдавии. 



Во второй половине XVIII ст. административно-территориальный 

строй Буковины включал три цинута, которые подчинялись молдавскому 

дивану в Яссах, и милитаризированную Хотынскую райю, которая 

подчинялась стамбульскому дивану. Цинуты разделялись на округа, 

состоящие из определенного количества общин. Внутренняя жизнь таких 

городов, как Черновцы, Серет и Сучава базировалась на принципах 

Магдебургского права. Город-крепость Хотин, оккупированный турецкими 

войсками, находился под управлением турецкого паши. В 1775 г. в Стамбуле 

была подписана австро-турецкая конвенция о переходе Буковины (кроме 

Хотинской райи) под власть Австрии. Буковина подчинялась придворному 

военному совету и военному командованию Королевства Галичины и 

Лодомерии под официальными названиями - "Буковинский дистрикт", 

"Черновицкий генералитет", "Галицкий пограничный генералитет". 

Территория Закарпатья несколько столетий входила в состав Венгрии, 

находившейся под властью османских поработителей. Во второй половине 

XVII ст. феодальная Венгрия, а в ее составе и часть Закарпатья, освободилась 

из-под гнета Османской империи, но попала в зависимость от монархической 

Австрии. В административном отношении Закарпатская Украина 

подчинялась Пожонскому (Братиславскому) наместническому управлению. 

Административно-территориальный уклад Закарпатья был установлен по 

общегосударственному образцу. Этот регион разделялся на четыре жупы 

(комитаты) - Ужанскую, Береговскую, Угрочанскую и Марамарошскую. 

Возглавлял каждую из них один из крупных землевладельцев - жупан 

(позднее наджупан и поджупан), которого назначал король. Жупа 

разделялась на доминии - группы сел, расположенных вокруг больших 

замков. В жупных управлениях были сосредоточены административная, 

финансовая, военная и судебная власть, здесь также контролировали 

отработку барщины, взысканием государственных и военных налогов, 

судопроизводство над местным населением. Города Закарпатской Украины 

разделялись на жупные и окружные. Венгерские магнаты и шляхта, которые 

рассматривали Закарпатье как свою колонию, установили режим тяжелого 

феодального притеснения и жестоких религиозных притеснений. В 

частности, местное население насильственно мадьяризировалось, в 1649 г. в 

крае была введена уния. Отказ крестьян и горожан принимать унию 

квалифицировался как политический протест: людей подвергли жестоким 

истязанием, им запрещали разговаривать на родном языке. 

 

4. Народные движения в Украине 
В течение второй половины XVIII ст. положение украинцев на 

Правобережье, находившемся под властью Польши, ухудшалось. Магнаты и 

шляхта отбирали у крестьян землю, расширяя таким образом свои владения. 

Наибольшими землевладельцами были магнаты Потоцкие, Черторыйские, 

Любомирские, Браницкие. В собственности этих феодалов часто 

насчитывались десятки городов, городков и сотни сел. Например, князю 

Любомирскому принадлежал 31 городок и 738 сел. Содержание пышного 



двора нуждалось в значительных средствах, поэтому увеличивались 

крестьянские повинности. Кроме 4-дневной барщины, крестьяне должны 

были ремонтировать и сооружать господские дома, содержать в порядке 

дороги и мосты. Брали с крепостных и натуральные поборы - птицу, мед, 

грибы и тому подобное. Тех, кто не повиновался хозяину, заковывали в 

кандалы. Крестьяне в Польше не имели никаких прав, их положение мало 

чем отличалось от положения рабов. Пан мог по своему желанию продавать 

крестьян, дарить, жестоко пытать. Цена взрослого крестьянина в середине 

XVIII ст. составляла от 100 до 200 злотых. Так, в 1748 г. один шляхтич в г. 

Кчине поменял своего крепостного на коня. Очень тяжелым было положение 

городского населения. Во второй половине XVIII ст. правобережные города 

потеряли магдебургское право. Король и магнаты вмешивались в жизнь 

горожан, постепенно ликвидировали городское самоуправление. Усилились 

гонения на православных, происходили постоянные процессы против 

"еретиков", которых беспощадно истязали и физически истребляли, сжигая 

на костре. Положение украинского населения ухудшалось из-за феодальной 

анархии: страна страдала от своеволия магнатов, считавших себя 

независимым, а иногда даже и выше короля. Междоусобная борьба польской 

феодальной верхушки приводила к разорению украинских земель, упадку 

экономики и культуры. 

Украинцы никогда не мирились со своим бесправным положением. 

Формы протеста против барского произвола были разными. Сначала 

крестьяне и горожане прибегали к жалобам на феодалов и местных 

чиновников. Жалобы крестьянства польский суд, как правило, оставлял без 

внимания. Тогда крестьяне восставали, убивали арендаторов, управляющих 

имениями, жгли имущество господ, травили посевы. 

Распространенной формой протеста были массовые побеги крестьян из 

имений феодалов. Убегали в одиночку, группами, семьями, а бывало и 

целыми селами. Иногда им удавалось захватить с собой некоторые вещи и 

скот. Больше всего беглецов было с Волыни, Подолья, Брацлавщины, 

Киевщины. Их путь пролегал на свободные от крепостничества земли - 

Левобережье и Слобожанщину. Все попытки королевского правительства 

помешать беглецам оказывались напрасными. Вооруженные отряды 

землевладельцев отлавливали их, карали, возвращали в крепостничество, но 

побеги не прекращались. Чтобы не попасть в руки карателей, крестьяне 

объединялись в отряды, ополчения и защищались от врагов. Многие из них, 

спасаясь от преследования, переходили границы Российской империи. 

Усиление феодального гнета вызвало новую волну народных 

беспорядков. К середине XVIII ст. ими было охвачено все Правобережье. 

Основной движущей силой этих восстаний было крестьянство, которое 

активно поддерживали казаки и горожане. Гайдамаками (от тюрк. "гай-де" - 

гнать, нападать, тревожить) называли украинских повстанцев-мстителей на 

Правобережной Украине в XVIII ст. Первые упоминания о них относятся к 

1712 г. Отряды гайдамаков состояли из крестьян, казаков, наемников, 

горожан-ремесленников и даже обедневших шляхтичей. Вместе с 



украинцами активное участие в движении гайдамаков принимали россияне, 

белорусы, молдаване. Руководили отрядами преимущественно запорожские 

казаки, имевшие большой опыт борьбы против польских господ и турецко-

татарских завоевателей. Запорожская Сечь не только давала убежище 

повстанцам, но и активно участвовала в их вооружении военной подготовке. 

Сначала отряды гайдамаков были небольшими и вели борьбу разрозненно, 

преимущественно партизанскими методами. Они нападали на барские 

имения, уничтожали господ и шляхту. Отобранное у феодалов имущество 

делили между собой или отдавали крестьянам. Не случайно одного из 

руководителей отряда гайдамака называли Игнатом Голым, ведь он все 

отдавал людям, ничего не оставляя себе. Простой народ и православное 

духовенство сочувствовали и поддерживали гайдамаков. Часто, убегая от 

преследования, повстанцы находили убежище в православных монастырях. 

Появление отрядов гайдамаков наводило ужас на господ. О мужестве и 

храбрости этих людей народ составлял песни и легенды. 

Выступления крестьян на Правобережье и в Галичине продолжались, а 

с 1750 г. превратились в могучее антифеодальное восстание. На помощь 

крестьянским отрядам пришли гайдамаки во главе с Г. Сухим, П. Тараном, О. 

Письменным, Ляхом, Г. Теслей. Повстанцы убивали феодалов, ксендзов, 

жгли и разрушали замки, костелы, уничтожали долговые документы и 

архивы. Ими были взяты Умань, Винница, Чигирин, Корсунь и Фастов. 

Борьба со шляхтой длилось с весны до зимы 1750 г. На помощь польскому 

правительству пришли российские войска. Восстание было подавлено. 

Польские паны жестоко расправлялись с участниками народных 

выступлений, однако это не прекратило движения гайдамаков. В течение 50-

60-х гг. XVIII ст. бунты охватили почти всю Украину, находившуюся под 

властью Польши. 

В 1768 г. польский король Станислав Понятовский под давлением 

царского правительства подписал трактат об уравнении в политических 

правах протестантов и православных с католиками. Часть польской шляхты 

откровенно выступила против короля, организовала большое войско и 

выступила в крестовый поход против еретиков. Эта шляхта создала Барскую 

конфедерацию (от названия города Бар на Подолье). Отряды конфедератов 

развернули боевые действия против королевского правительства и 

российских войск, пришедших ему на помощь. Вступление россиян на 

Правобережье украинский народ воспринял как сигнал к борьбе с панами, 

поскольку распространялись слухи, что российская царица Екатерина II 

якобы выдала "Золотую грамоту", в которой приказала уничтожать шляхту. 

Однако то были лишь слухи. Повстанцев по-прежнему били кнутами, 

клеймили, засылали на пожизненную каторгу в Нерчинск. 

В мае 1768 г. на Правобережье вспыхнуло грандиозное народное 

восстание - Колиивщина (от слова "колоть"). Возглавил восстание опытный 

запорожец Максим Зализняк. Его отряд выступил из Холодного Яра, что 

вблизи Чигирина, и взял Смелую, Черкассы, Корсунь, Богуслав, Канев. 

Количество повстанцев быстро росло. Они уничтожали шляхту, 



католическое духовенство, арендаторов, жгли имения, делили барское 

имущество. Тогдашний польский историк с ужасом писал, что, казалось, 

начался новый "пожар, подобный Хмельниччине". Восстание быстро 

охватило почти всю Киевщину, Брацлавщину, Волынь, Подолье, Галичину. В 

панике шляхта убегала в глубь страны или на Левобережье под защиту 

российского войска. Многие шляхтичи надеялись спастись в хорошо 

укрепленной Умани. Сюда подошел тысячный отряд Зализняка. Надворные 

казаки графа Потоцкого под командованием Ивана Гонты, охранявшие 

город, перешли на сторону восставших. Умань была взята, а шляхта 

перебита. Став у города, Зализняк и Гонта посылали отряды в другие части 

Правобережья, в надежде на поддержку российского правительства. 

Напуганная польская шляхта просила царских генералов подавить восстание. 

В июне 1768 г. Зализняк и Гонта были предательски захвачены царскими 

войсками. 

В Галичине, Закарпатье и Буковине борцов против феодального и 

национального притеснения называли опрышками. Много крестьян, 

ремесленников, наймитов убегали в горы, формировали вооруженные 

отряды, расправлялись со шляхтой, помещиками, арендаторами, 

католическими священниками и униатами. Среди повстанцев было немало 

выходцев из других территорий Украины, а также из Польши, Венгрии и 

Молдавии. Как и гайдамаки, опрышки прибегали к партизанской тактике, 

нападали на врагов и быстро отходили, избегая открытого боя. Вооружены 

они были ружьями, пистолями, топорами, ножами. В глазах простого люда 

это были народные мстители - легендарные и непобедимые герои. В каждой 

крестьянской избе их ожидала поддержка и помощь. Опрышки имели тесные 

связки с гайдамаками и часто действовали совместно с ними. Движение 

опрышков продолжалось в Галичине, Закарпатье и Буковине вплоть до 

середины XIX ст. 

 

 

 

 

 

 
 


