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1. Вооруженное выступление на Украине и его лидеры 

Господство шляхетской Речи Посполптой на Украине тормозило ее 

экономическое, политическое и культурное развитие. Непривилегированные 

общественные слои подвергались эксплуатации и произволу со стороны магнатов и 

шляхты. Под влиянием растущих товарно-денежных отношений все больше 

аграрной продукции из поместий шляхтичей отправляется на рынок. На 

украинских землях водворяется фольварочная система польского образца с 

интенсивным использованием барщинного труда крепостных крестьян. Для 

привлечения населения в свои имения местные и польские магнаты предоставляли 

переселенцам всевозможные льготы («слободы»). С истечением срока, на который 

предоставлялись эти льготы, население переходило в категорию крепостных. По-

видимому, к концу 1640-х годов большинство переселенцев, проживавших в 

панских фольварках, утрачивало выданные им ранее преференции и должно было 

трансформироваться в лично-зависимых крестьян.  

Социальное угнетение усугублялось национальными притеснениями. 

Католическая церковь с помощью унии продолжала наступление на украинское 

население с тем, чтобы превратить его в объект эксплуатации, поработить 

физически и духовно. Запорожские казаки также находились в тяжелом положении 

– их права и привилегии постоянно ограничивались, а польско-шляхетские 

должностные лица контролировали каждый их шаг. На Запорожской Сечи стоял на 

страже гарнизон коронного войска. Кодакская крепость, отстроенная после 
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разрушения ее отрядами Ивана Сулимы, снова преграждала путь крестьянам и 

мещанам, бежавшим от усилившейся эксплуатации из центральных районов 

Украины на Запорожье. В течение десятилетия после подавления крестьянско-

казацкого восстания 1638 г. на Украине необычайно обострились социальные и 

национальные противоречия, которые и привели к освободительной войне. 

В борьбу вступили различные общественные сословия и социальные группы: 

крестьяне, казаки, мещане, старшина, мелкая украинская шляхта, низшее 

православное духовенство. Это движение отражало объективные интересы, 

насущные потребности Украины и поэтому нашло поддержку большинства ее 

населения. Главной движущей силой освободительной войны являлось 

крестьянство – наиболее многочисленное сословие феодального общества. Вместе 

с крестьянами сражались казаки, которые имели традиционную военную 

организацию, и городская беднота. В то же время старшина, шляхта и духовенство 

стремились приобрести имения и занять господствующее положение в обществе. 

Борьба против власти шляхетской Польши решала главную задачу: освобождение 

Украины от господства Речи Посполитой. 

Освободительную войну украинского народа возглавил представитель 

мелкой украинской шляхты Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1595–1657), который 

принимал участие в народных восстаниях 30-х годов XVII в. Он получил хорошее 

для того времени образование, служил в реестровом казацком войске, бывал в 

Запорожской Сечи, храбро воевал с турецкими и татарскими ордами, а после битвы 

под Цецорой (1620) как пленник два года находился в Турции. Возвратившись на 

родину, Хмельницкий занимал должности войскового писаря, затем сотника 

Чигиринского полка, владел небольшим имением – хутором Субботовом вблизи 

Чигирина.  

В конце 30-х – начале 40-х годов XVII в. вокруг Б. Хмельницкого 

объединялись люди, выступавшие за вооруженную борьбу против господства 

шляхетской Польши. Власти начали преследовать Б. Хмельницкого: чигиринский 

подстароста Чаплинский с молчаливого согласия коронного хорунжего 

Конецпольского захватил и ограбил хутор Субботов, до смерти избил его сына, а 

вскоре и самого сотника власти бросили в тюрьму. Это беззаконие и 

невозможность восстановить справедливость в коронных инстанциях всех уровней 

переполнило чашу терпения. По словам С.М. Соловьева «если раньше разница в 

положении мешала ему чувствовать свою кровную связь с народом и ясно видеть 

общее положение вещей, то теперь преграда рушилась. И Богдан убедился, что он 

может восстановить свое попранное достоинство и положение, только соединив 

свое дело с делом всего народа. Конец колебаниям и нерешительности! Он не 

будет более простым зрителем и невольным участником кровавой народной драмы; 

он станет теперь во главе движения и будет с оружием в руках отстаивать 

народные интересы». 

Освободившись с помощью верных товарищей из заточения, Б. 

Хмельницкий собрал небольшой отряд казаков-повстанцев и в конце 1647 г. 

двинулся на Запорожье. Он решил сделать Запорожскую Сечь базой 

освободительной войны, а запорожское казачество использовать в качестве хорошо 

организованной вооруженной силы. Его отряд при поддержке запорожских казаков 

21 января 1648 г. разгромил правительственный гарнизон Запорожской Сечи и 

овладел ее укреплениями. На общей раде 30 января 1648 г. восставшие избрали Б. 

Хмельницкого гетманом Украины, а это значило, что он стал и руководителем 
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начавшейся освободительной войны. Б. Хмельницкий обратился к украинскому 

народу с призывом подняться на борьбу за свободу, и этот призыв специальные 

посланцы разнесли по всей Украине. 

Известие о событиях на Запорожье – освобождении Сечи и начале 

вооруженной борьбы – быстро распространилось среди народа и вызвало сотни 

восстаний в городах и селах. Отовсюду крестьяне и мещане спешили под знамена 

Б. Хмельницкого. На протяжении января – апреля 1648 г. повстанческое войско 

увеличилось до нескольких тысяч человек. К тому же Б. Хмельницкому удалось 

заключить военный союз с Крымским ханством, которое обязалось не нападать на 

украинские земли и прислать на помощь восставшим отряд татарской конницы. 

Пламя освободительной войны быстро разгоралось. Коронный гетман Н. Потоцкий 

в письме к королю 21 марта 1648 г. писал, что восстание началось с согласия «всех 

казацких полков и всей Украины». В следующем письме Потоцкий предупреждал 

короля, о том что «…число его сообщников [Б. Хмельницкого] простирается до 

3000 чел. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину! Тогда эти три тысячи 

быстро возрастут до 100000, и нам будет трудная работа с бунтовщиками». 

«Богдан Хмельницкий,– отмечал современник – француз Пьер Шевалье,– 

был первой искрой этого восстания и двигателем всей войны». Вместе с 

украинскими повстанцами сражались донские казаки, русские, белорусские, 

литовские, польские крестьяне, болгарские, сербские и молдавские гайдуки. 

Начиная освободительную войну, Б. Хмельницкий учитывал внутреннее и 

международное положение, которое благоприятствовало восстанию украинского 

народа. Социальные и национальные противоречия на Украине достигли 

наибольшей остроты. Антифеодальная борьба и освободительное движение 

народных масс находили широкую поддержку русского, белорусского, литовского 

и польского крестьянства. Ряд государств Европы принимал участие в 

Тридцатилетней войне (1618–1648). Турция воевала с Венецией и находилась во 

враждебных отношениях с Речью Посполитой. Речь Посполитая не могла 

рассчитывать в этот период на помощь соседних государств в подавлении 

восстания на Украине. 

В Запорожье на днепровском острове Буцком повстанческое войско 

соорудило укрепленный лагерь, куда прибывали тысячи людей со всей Украины. 

Из Крыма пришел 4-тысячный татарский отряд. 

Весной 1648 г. начались активные военные действия против польско-

шляхетских карательных войск. В урочище Желтые Воды 19 апреля – 6 мая 

произошла первая битва, в которой авангард польско-шляхетского войска был 

полностью разгромлен. На сторону восставших перешли 4 тыс. реестровых казаков 

во главе с избранным ими наказным гетманом Филоном Джалалием. Окрыленные 

успехом, повстанцы двинулись в наступление на главные силы врага. В урочище 

Гороховая Дубрава вблизи г. Корсуня 15-тысячное крестьянско-казацкое войско 

под предводительством Б. Хмельницкого и его союзники татары окружили армию 

коронного гетмана Н. Потоцкого и польного гетмана М. Калиновского и в битве 16 

мая 1648 г. уничтожили ее. Была захвачена вся артиллерия, а оба гетмана оказались 

в плену. 

Первые крупные победы восставших способствовали подъему всеобщего 

восстания народных масс Украины против польского господства. Крестьяне 

изгоняли польских магнатов и шляхту из имений, отказывались отрабатывать 

барщину, захватывали землю и объявляли себя казаками. Украинские феодалы 
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(старшина, шляхта, духовенство) пытались укрепить свои позиции, что стало 

главной причиной обострения социальных конфликтов внутри общества уже в 

самом начале освободительной войны. 

Вместо польско-шляхетской административной системы, фактически 

переставшей существовать, на освобожденной территории Украины создавались 

полки и сотни как административные и военные единицы. Высшая власть таким 

образом сосредоточивалась в руках Генеральной рады и старшинской 

администрации: гетмана, генеральных старшин – писаря, есаулов, судьи, 

бунчужного, обозного и других, которые ведали делами управления, а также 

командовали войском. Среди выдающихся сподвижников Б. Хмельницкого были 

Максим Кривонос, Даниил Нечай, Иван Богун, Михаил Кричевский, Мартын 

Пушкарь, Иван Гиря, Силуян Мужиловский, Мартын Небаба, Иван Золотаренко, 

Федор Вешняк и многие другие.  

В своих письмах адресованных царю Алексею Михайловичу Б. 

Хмельницкий превыше всего ставил интересы православной церкви, утверждая, 

что казаки умирают за древнюю греческую веру, терпят насилия от «безбожных 

ариан» и т. д. «Желали бы мы,– писал он царю,– самодержца государя такого в 

своей земле, как ваша царская вельможность, православный христианский царь; 

тогда бы, чаю, исполнилось предвечное пророчество Христа Бога нашего, что все в 

руках его святой милости будем; уверяем ваше царское величество: если бы на то 

была воля Божья и твой царский поспех тотчас наступит на эти государства, 

немедля, мы со всем войском запорожским готовы услужить вашей царской 

вельможности. Отдаемся вам с нижайшими услугами; если ваше царское 

величество услышишь, что ляхи сызнова па нас хотят наступить, поспешайся со 

своей стороны на них наступить, а мы их с Божьей помощью возьмем отселе, и да 

управит Бог из давних лет глаголемое пророчество». 

В течение лета 1648 г. Б. Хмельницкий сформировал из повстанческих 

отрядов регулярную многотысячную армию, способную успешно сражаться с 

хорошо вооруженными и обученными войсками Речи Посполитой. 8–13 сентября 

1648 г. под Пилявцами повстанцам удалось разгромить 40-тысячное коронное 

войско, прибывшее на Украину для подавления освободительного движения. В 

результате побед под Желтыми Водами, Корсунем и Пилявцами Левобережная и 

Правобережная Украина была освобождена от польско-шляхетских войск. 

Открылась перспектива освобождения западноукраинских земель, и крестьянско-

казацкая армия во главе с Б. Хмельницким двинулась в поход на запад. Тем 

временем в городах и селах Западной Волыни и Восточной Галичины, а также в 

белорусских землях вспыхнули народные восстания. В Прикарпатье действовал 

повстанческий отряд Семена Высочана. 26 сентября 1648 г. крестьянско-казацкая 

армия подошла к стенам Львова и овладела Высоким замком. Затем ее полки 

вступили на территорию Польши и начали осаду гарнизона крепости Замостье, где 

собралось множество шляхты из ближайших окрестностей. Однако осенняя 

распутица и эпидемия чумы помешали дальнейшим боевым действиям. 

Новоизбранный польский король Ян II Казимир предложил Б. Хмельницкому 

заключить перемирие. Оставив на Волыни и Подолии казацкие гарнизоны, гетман 

отвел главные силы в Поднепровье. 

В декабре 1648 г. Б. Хмельницкий прибыл в Киев, где его у легендарных 

Золотых ворот торжественно встречало и приветствовало население города. 

Студенты и преподаватели Киевского коллегиума, иерусалимский патриарх 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Паисий, проездом находившийся на Украине, а также местное духовенство были 

среди тех, кто чествовал освободителей Украины. Украинский народ праздновал 

большую победу. 

 

2. Военные действия 1649–1651 гг. 

В Киеве состоялась встреча и переговоры Б. Хмельницкого с патриархом 

Паисием (он ехал в Москву по делам православной церкви). Гетман от имени всего 

Войска Запорожского просил патриарха передать правительству России просьбу 

взять Украину под протекторат и оказать помощь ратными людьми в войне против 

Речи Посполитой. В Москву вместе с патриархом отправился полковник Силуян 

Мужиловский, который возглавил первое посольство Украины и имел особое 

поручение от Б. Хмельницкого на ведение переговоров с русским правительством о 

воссоединении Украины с Россией и оказании восставшим помощи в борьбе 

против шляхетской Польши. 4 февраля 1649 г. царь Алексей Михайлович в 

присутствии патриарха Паисия, который также выполнил просьбу гетмана, принял 

украинское посольство. Предложение последнего уже тогда правительство России 

не отвергало: если Войско Запорожское своими силами сумеет освободиться от 

власти Речи Посполитой и пожелает перейти в подданство Русского государства, 

не нарушая условий Поляновского мира 1634 г. между Россией и Польшей, 

Украина будет принята в состав Русского государства. 

Во время пребывания посольства Силуяна Мужиловского в Москве на 

Украину к Б. Хмельницкому отправился царский посланец В. Михайлов с грамотой 

Посольского приказа, в которой содержался фактически положительный ответ на 

его просьбу о воссоединении Украины с Россией. А в апреле 1649 г. на Украину 

прибыло полномочное посольство царского правительства во главе с Г. Унковским. 

Вместе с возвращавшимся Г. Унковским в Москву отправилось второе украинское 

посольство, возглавляемое полковником Федором Вешняком, с письмом Б. 

Хмельницкого и просьбой о воссоединении Украины с Россией. Таким образом, 

политические связи между Украиной и Россией становились регулярными. 

Победы украинского народа в освободительной войне против господства 

шляхетской Польши произвели сильное впечатление в странах Европы и Ближнего 

Востока, откуда прибывали в Чигирин, резиденцию гетмана, посольства 

правительств Польши, Трансильвании, Молдавии, Валахии, Турции, Крымского 

ханства. В частности, известный деятель английской революции Кромвель прислал 

Б. Хмельницкому грамоту на латинском языке, из которой уцелели следующие 

слова: «Богдан Хмельницкий, Божею милостию генералиссимус греко-восточной 

церкви, вождь всех Козаков запорожских, гроза и искоренитель польского 

дворянства, покоритель крепостей, истребитель римского священства, гонитель 

язычников, антихриста и иудеев...». 

Правительство Речи Посполитой пыталось дипломатическим путем 

расколоть ряды восставших с тем, чтобы силой оружия подавить освободительную 

войну и не допустить вхождения украинских земель в состав России. 

Одновременно оно собирало крупные военные силы для наступления на Украину.  

В годы освободительной войны правительство России разрешило русским 

торговым людям свободно ввозить хлеб на Украину, соль и другие товары, а также 

оружие и порох, необходимые для ведения боевых действий. Спасая себя и свои 

пожитки от уничтожения и разграбления тысячи украинских крестьян и мещан 

переселялись на территорию Русского государства. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



В конце мая 1649 г. крестьянско-казацкая армия Б. Хмельницкого двинулась 

в поход против польско-шляхетских войск, сконцентрировавшихся на Волыни 

вокруг крепости Збараж. Крестьяне перековывали свои плуги и рала на копья или 

просто шли в бой с косами и цепами

. В походе приняли участие также крымские 

татары. Началась осада крепости Збараж. На помощь осажденным спешили 

главные силы польско-шляхетской армии под командованием короля Яна II 

Казимира. 5–6 августа 1649 г. вблизи г. Зборова произошла битва, в которой 

польско-шляхетские войска понесли большие потери и оказались на гране 

разгрома. Но в это время крымский хан, тайно сговорившись с королем, прекратил 

бой и потребовал от гетмана немедленно начать переговоры о мире. Б. 

Хмельницкий и Ян II Казимир 8 августа 1649 г. подписали Зборовский договор, 

которым подтверждались «привилегии» казацкого войска и старшины, 

устанавливался 40-тысячный реестр казаков, а территория, подвластная гетману и 

старшине, ограничивалась Киевщиной, Брацлавщиной и Черниговщиной.  

Казацкий реестр мог пополняться из числа населения живущего на частных 

землях, а также и на королевских. Население, оказавшееся вне реестра, снова 

становилось крепостными или мещанами. Шляхта получила право вернуться в свои 

имения. Казацкому войску предоставлено было самоуправление во главе которого 

находился гетман подчинявшийся королю. Резиденция гетмана находилась в 

Чигирине. Казацкое войско делилось по территориям на полки, полки на сотни


 – 

с выборными полковниками и сотниками. Но параллельно на этой же территории 

номинально сохранялась польско-шляхетская власть, с той разницей, что все чины 

и должности, до воевод включительно, теперь по условиям Зборовского договора 

занимали лишь православные дворяне. Первым киевским воеводой был назначен 

Адам Кисель. На территорию казацкой Украины не могли вступать коронные 

войска, здесь не могли жить евреи, а отцы-иезуиты удалялись со своими школами 

из всех мест, где были православные школы. Наступившее перемирие Б. 

Хмельницкий использовал для усиления армии и укрепления административного 

аппарата, дальнейших переговоров с Россией о совместных военных действиях. 

Необходимо заметить, что Зборовский договор был нарушен во время его 

утверждения Варшавским сеймом в одном существенном пункте: киевского 

митрополита не допустили к заседанию в сенате. Кроме того, договор вызвал 

крайнее неудовольствие в Варшаве, и шляхта была готова его нарушить при 

первом удобном случае. Информаторы в Варшаве докладывали Б. Хмельницкому о 

происходившем на сейме. Однако он пока молчал и исполнял взятые на себя 

обязательства. 

Не нарушая условий Зборовского договора, Б. Хмельницкий предпринял в 

августе 1650 г. поход в Молдавию, в результате которого молдавский господарь 

порвал связи с Польшей и установил дружеские отношения с Украиной. Таким 

образом, Б. Хмельницкому удалось значительно ослабить правый фланг 

                                                         

 «Одни с палками, другие с косами, с обожженными кольями, с топорами, цепами... О, позор! 

чем хлоп бил скот, с тем идет в бой»,– так описывал польский поэт Зборовскую битву. 
 

*

 Всего было 16 полков: Брацлавский, Уманский, Кальницкий, Чигиринский, Корсунский, 

Черкасский, Каневский, Киевский, Белоцерковский — на правобережье Днепра, а на левобережье 

— Кропивинский, Переяславский, Прилукский, Миргородский, Полтавский, Нежинский, 

Черниговский. 
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вооруженных сил Речи Посполитой, войска которой концентрировались на 

Подолии.  

Б. Хмельницкий стремился установить дипломатические отношения с 

Турцией, Венгерским королевством и даже далекой Швецией пытаясь тем самым 

найти временных союзников, способных ему помочь в борьбе с Польшей. Но 

политическую устойчивость Украине мог обеспечить лишь прочный союз или 

патронат таких сильных соседей, как Московское и Турецкое государства. 

1650 г. проходил без значительных военных конфликтов. Однако восстания 

крестьян против шляхты не прекращались. Часть украинских казаков и крестьян 

переселялась на территорию России. Понимая сложность положения Украины и 

неизбежность продолжения освободительной войны, Б. Хмельницкий усиливал 

связи с Русским государством. В письме к Путивльскому воеводе от 17 июля 1650 

г. он писал: «И я с своим Войском Запорожским есть государю и всем вам 

приятелем, а вы нам такими же будьте». Но политика Российского государства 

отличалась осторожностью и Москва, осыпая казацких послов обещаниями на 

будущее и подарками, не оказывала пока никакой реальной помощи. 

В октябре 1650 г. состоялись переговоры русского посла Г. Унковского с Б. 

Хмельницким о вхождении Украины в состав России и предоставлении 

украинскому народу военной и экономической помощи в его борьбе против 

шляхетской Польши. Г. Унковский информировал русское правительство о 

положении на Украине. Осенью 1650 г. на Украине побывал царский посланец А. 

Суханов, который сопровождал возвращавшегося в Иерусалим патриарха Паисия. 

Б. Хмельницкий 9 ноября 1650 г. просил Суханова сообщить русскому 

правительству о том, что народ Украины стремится вместе с народом России 

бороться за освобождение украинских земель и объединение их с Русским 

государством. Все люди, с которыми разговаривал на Украине А. Суханов, 

заявляли: «Дай то, боже, чтобы мы соединились с Москвой». Правительство 

России благосклонно относилось к такой позиции гетмана и украинского народа. 

1651 г. принес новые испытания украинскому народу. Речь Посполитая, 

собрав армию, бросила ее на Украину для подавления освободительного движения 

украинского народа. В ночь с 9 на 10 февраля авангард польско-шляхетской армии 

напал на г. Красное (Подолия), который защищал небольшой гарнизон под 

командованием полковника Даниила Нечая. В кровавой битве сложили головы 

почти все воины и их начальник. Только под Винницей казацким силам под 

руководством Ивана Богуна удалось остановить наступление врага. На Украине и в 

Белоруссии крестьянско-казацкие отряды вели героическую борьбу против 

вражеского нашествия. В марте и мае 1651 г. Б. Хмельницкий обращался к 

царскому правительству с просьбой оказать украинскому народу помощь и 

воссоединить Украину с Россией. 

Тем временем крестьянские выступления начались в Польше. На 

Краковщине их возглавил Лев-Александр Костка-Наперский, который имел 

намерение соединить свои отряды с украинскими повстанцами. Выступления 

крестьян начались и в Варшавском воеводстве. Восставали также крестьяне Литвы 

и Белоруссии, куда Б. Хмельницкий отправил 4-тысячный отряд, который 

совместно с местными повстанцами вскоре освободил много белорусских городов 

и сѐл от вражеских гарнизонов. В таких условиях продолжалась освободительная 

война на Украине, где сосредоточились главные силы украинской армии и 
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польско-шляхетских войск. На помощь Б. Хмельницкому прибыли его союзники – 

крымские татары. 

Вблизи волынского местечка Берестечко на берегу р. Стырь 18–20 июня 

1651 г. произошла генеральная битва. После полудня король дал знак к 

наступлению. Первым пошел в наступление во главе своего отряда с обнаженной 

саблей и без панциря злейший враг казаков Иеремия Вишневецкий. Бой шел с 

переменным успехом. Большие надежды Б. Хмельницкий возлагал на засаду, 

которую устроил для поляков в прилегающем лесу. Однако о готовящемся 

казацком «сюрпризе» узнали поляки. Постепенно крестьянско-казацкое войско 

начало терять инициативу. В самый ответственный момент Крымский хан по-

предательски бежал с поля боя со всей своей ордой. Хмельницкий, передав 

начальство Ф. Джеджалию, направился за татарами, чтобы остановить их и вернуть 

обратно. Но хан арестовал его и потребовал выкуп. Вследствие ухода ханской орды 

казацкие полки оказались в окружении. 

Тем временем, казаки укрепили свой табор с трех сторон валами, окопались 

и стали готовиться к осаде. Поляки рассчитывали, что осажденные сами сдадутся. 

Казаки действительно пришли просить мира, но только на условиях Зборовского 

договора. Очевидно, они не считали свое положение катастрофическим. У них 

было достаточно человеческих и материальных ресурсов для обороны обширного 

табора. Кроме того, наказным гетманом был избран И. Богун – опытный и 

энергичный военачальник. Осаждавшее табор шляхетское ополчение страдало от 

массовых болезней и недостатка продовольствия. Главной проблемой коронного 

войска была все-таки его плохая управляемость: даже присутствие короля не могло 

дисциплинировать дворянское ополчение.  

Богун решил вывести войско из табора, намостив через болото плотины из 

возов, походных шатров, конской сбруи и даже человеческих трупов. Однако 

между казаками и крестьянами возникло недоверие. Когда часть войска уже успела 

выбраться из лагеря, среди оставшихся крестьян распространился слух, что 

старшина с казаками бросают их на произвол судьбы. Вскоре началась паника и 

все, толкая друг друга, бросились к переправе. Напрасно Богун, убеждал из 

организованно отступать и не губить себя и других. Поляки ворвались в табор, и 

началось истребление. «Весь день, пока не стемнело, наши,– писал поляк,– 

подвигаясь облавой, производили кровавую бойню, вытаскивая казаков из кустов и 

болот, расстреливая и рубя головы... Едва ли нашелся бы кто-либо, кому не 

довелось убить казака». Но нашлись храбрецы, которые и здесь не дрогнули. 

Король с удивлением наблюдал, как 300 казаков, засевших на небольшом островке, 

отбивались от поляков, несмотря на обещание даровать им жизнь, пока все не 

погибли.  

Десять дней длились ожесточенные бои. Благодаря распорядительности 

полковников И. Богуна, Ф. Джалалия, М. Гладкого и др. казацкие полки, потеряв 

часть артиллерии, 30 июня вырвались из окружения. Преследуемые неприятелем, 

они отступили на Киевщину, где Б. Хмельницкий, освободившись из плена, 

собирал силы для продолжения борьбы. Крестьянско-казацкие войска 

сосредоточились в районе Белой Церкви. 

В это время литовско-шляхетские войска нанесли поражение казацким 

отрядам в Беларуси, затем двинулись на Украину и 25 толя 1651 г. захватили Киев. 

После упорных и кровопролитных боев польско-шляхетское командование 

подписало с Б. Хмельницким 18 сентября 1651 г. Белоцерковский договор, по 
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условиям которого на Украине восстанавливалась польско-шляхетская власть, 

имения возвращались панам, казацкий реестр сокращался с 40 тыс. до 20 тыс. 

человек, а самим казакам разрешалось жить только в Киевском воеводстве. 

Гетману запрещалось поддерживать дипломатические отношения с иноземными 

государствами и вменялось в обязанность разорвать союз с крымским ханом. Б. 

Хмельницкий рассматривал тяжелые условия Белоцерковского договора как 

временную уступку неприятелю и готовился к продолжению освободительной 

войны. 

Тяжелое положение, в котором очутилась Украина, было известно в Москве, 

и правительство России предприняло ряд шагов, направленных на оказание 

помощи украинскому народу. В феврале 1651 г. Земский собор рассматривал 

вопрос о взаимоотношениях России и Польши, которая нарушала условия 

Поляновского договора 1634 г. Участники собора положительно отнеслись к 

настойчивым просьбам Б. Хмельницкого. Царское правительство начало энергично 

собирать данные о фактах нарушения правительством Речи Посполитой договора с 

Россией; соответствующие указания получили и русские послы в Варшаве. В связи 

с новым наступлением польско-шляхетских войск царское правительство 

увеличило помощь Украине продовольствием и военным снаряжением, а после 

неудачи украинской армии под Берестечком и подписания Белоцерковского 

договора дало указание воеводам беспрепятственно пропускать на русскую 

территорию украинских переселенцев. Казна помогала им обзавестись хозяйством 

на новом месте. Украинцам разрешалось устраиваться здесь на казацком 

положении. Волынцы, поселенные на Тихой Сосне, сформировали первый 

слободской полк – Острогожский

. На территории от Путивля до Острогожска 

возникло много слобод, из которых в скором времени выросли города и крупные 

местечки: Харьков, Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белополье, Короча и т. п. Таким 

образом возникала новая Слободская Украина вместо пустевшей прежней. 

Стремление к переселению было непреодолимым: даже с помощью военной силы 

поляки не могли сдерживать этот поток. Украинские переселенцы, отбиваясь от 

польских жолнеров, ружьями и даже пушками пробивали себе путь в новое 

отечество. 

Заметно активизировалась дипломатическая и военная подготовка Русского 

государства к борьбе против Речи Посполитой. Накануне и после битвы под 

Берестечком активизировались переговоры о воссоединении Украины с Россией. 

Во время переговоров с польскими послами С. Витовским и К. Обуховичем в 

Москве царское правительство выдвинуло требование прекратить военные 

действия и заключить мирный договор между Речью Посполитой и Украиной. Это 

требование имело немаловажное политическое значение. Коринфский митрополит 

Иоасаф, который длительной время находился на Украине, 16 мая 1651 г. прислал 

царю Алексею Михайловичу письмо с сообщением о военных действиях на 

Украине, а также о желании гетмана и всего Войска Запорожского перейти в 

подданство Русского государства с условием получения прав и привилегий, 

которыми пользовались донские казаки. Правительство России разрешило 

казацкому отряду И. Шохова перейти через русскую границу в Белоруссии для 
                                                         

Упомянутый здесь Острогожский (Рыбинский) полк основан как административно-территориальная 

единица на Слободской Украине в 1652 г. крестьянами и казаками Черниговского полка. Занимал 

территорию по правому берегу среднего течения Дона до рек Белая и Айдар. Полковой центр – г. 

Острогожск (ныне райцентр Воронежской обл.).  
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ведения там боевых действий. 5 июня 1651 г. Посольский приказ через 

назаретского митрополита Гавриила сообщил Б. Хмельницкому о переговорах с 

польскими послами в Москве и о своем требовании от правительства Речи 

Посполитой прекратить наступление на Украину и преследование православной 

церкви.  

В июне 1651 г. в Москву для переговоров о воссоединении Украины с 

Россией приезжало посольство М. Суличича и Ф. Дмитриева. Вскоре после битвы 

под Берестечком Б. Хмельницкий 19 июля созвал казацкую раду, которая приняла 

решение просить русское правительство о воссоединении Украины с Россией. 

Севские воеводы 28 июля 1651 г. сообщали в Москву о всеобщем желании 

украинского парода объединиться с русским народом. Об этом же информировал 

царя и его посланец Г. Богданов, который в июле – августе 1651 г. находился на 

Украине. Для переговоров о воссоединении Украины с Россией Б. Хмельницкий в 

августе 1651 г. направил в Москву посольство в составе полковника С. Савича, Л. 

Мозыри и И. Золотаренко. 2 декабря 1651 г. путивльские воеводы писали в 

Посольский приказ о недовольстве на Украине условиями Белоцерковского 

договора, стремлении украинского народа к единству с русским народом и о 

больших надеждах Б. Хмельницкого на переговоры с русскими послами, которых с 

нетерпением ожидали на Украине. Таким образом, в 1651 г. значительно усилились 

политические связи Украины с Россией. Царское правительство предпринимало 

более решительные действия против Польши, и это приближало перспективу 

положительного решения наиболее важного вопроса – воссоединения Украины с 

Россией, а также предоставления Украине помощи, без которой невозможно было 

дать отпор наступлению военных сил Речи Посполитой. 

 

5. Бои под Батогом и Жванцем. Сближение Украины с Россией 

Украинский народ, освободившийся после тяжелой четырехлетней борьбы 

от польско-шляхетского господства, не мог примириться с возможностью 

реставрации прежних порядков, которые начали восстанавливать захватчики после 

Белоцерковского договора. Везде на Украине вспыхивали народные восстания. Б. 

Хмельницкий готовил силы для продолжения борьбы за независимость родины. 

Для ведения дальнейших переговоров о воссоединении Украины с Россией 

Б. Хмельницкий 9 января 1652 г. отправил в Москву новое посольство в составе И. 

Искры, К. Наумова, Д. Иванова. В Посольском приказе 22 марта И. Искра заявил, 

что Войску Запорожскому «опричь царского величества милости детца негде». 

Царское правительство заверило послов, что на случай нового наступления на 

Украину войск Речи Посполитой Россия примет на свою территорию всех 

переселенцев. 

В то же время русское посольство в Варшаве А. Нащокина и А. Иванова 

совместно с посланцами Б. Хмельницкого выдвинуло перед правительством Речи 

Посполитой и сеймом требования о передаче территории Украины Войску 

Запорожскому и прекращении преследований православной церкви. Однако сейм 

не только отклонил эти требования, но и не утвердил Белоцерковского договора. 

Продолжение войны стало неизбежным. 

Б. Хмельницкий прилагал большие усилия к тому, чтобы собрать войско и 

дать решительный отпор готовившемуся вражескому нашествию. Старшинская 

рада в апреле 1652 г. приняла решение о необходимости продолжения борьбы за 

освобождение Украины. Были собраны значительные казацкие силы. Тем временем 
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прибывшая на Украину польско-шляхетская армия расположилась лагерем на 

берегу Южного Буга у подножия горы Батог. 50-тысячную армию захватчиков 

возглавлял выкупившийся из татарского плена и ставший коронным гетманом М. 

Калиновский. Против нее и направил свои полки Б. Хмельницкий. Они окружили 

польско-шляхетское войско и в битве 22–23 мая наголову его разгромили

. Битва 

под Батогом была важным этапом в освободительной войне. Ее результатом стало 

падение власти Речи Посполитой на Украине. С этого времени даже в официальной 

переписке гетман уже не именовал себя подданным Речи Посполитой. После 

Батогской победы еще более укрепились русско-украинские политические, 

экономические и культурные связи. Значительно расширилась торговля между 

Украиной и Россией. Увеличился поток переселенцев из украинских земель на 

Слобожанщину. В частности, черниговский наказной полковник И. Дзиковский 

вместе с 2 тыс. казаков и крестьян, с их семьями в 1652 г. перешел русскую 

границу и осел в Острогожске.  

Посольский приказ в июне 1652 г. отправил на Украину посольство во главе 

с Г. Унковским и А. Ардабьевым, во время переговоров с которыми Б. 

Хмельницкий заявил, что все украинское население с нетерпением ожидает 

скорейшего свершения своих чаяний. Русское посольство интересовалось 

настроениями различных слоев украинского общества, а также отношениями Б. 

Хмельницкого с соседними государствами. 

Тем временем польский сейм в Варшаве в июле – августе 1652 г. принял 

решение о создании новой многочисленной армии, в том числе и за счет 

привлечения наемной немецкой пехоты, для нового похода на Украину. Это 

решение вызвало серьезную озабоченность гетмана и его сподвижников. Летом и 

осенью 1652 г. Б. Хмельницкий активизировал отношения с русским 

правительством. В начале ноября из Москвы на Украину прибыл царский посланец 

А. Ардабьев. Б. Хмельницкий в письме к царю от 12 ноября сообщал об отбытии в 

Россию украинского посольства во главе с войсковым судьей С. Богдановичем-

Зарудным. Старшинская рада поручила своим представителям передать царю ее 

решение – воссоединить Украину с Россией, о чем и было ими сообщено в Москве 

17 декабря. Царское правительство к этому сообщению отнеслось благосклонно и 

продолжало подготовку к войне против Речи Посполитой. 

В начале 1653 г. Речь Посполитая собрала почти 100-тысячную армию, 

готовую к походу на Украину. В Могилеве расположилось 20-тысячное литовское 

войско, угрожавшее Украине с севера. Эта реальная опасность была известна 

правительству Русского государства, имевшему твердое намерение не допустить 

разгрома казацких сил. 

В Чигирине 6 января 1653 г. состоялась старшинская рада, решившая снова 

просить русское правительство «их принять под свою государеву крепкую 

державу». Гетман привел в полную боевую готовность все 16 полков и заручился 

поддержкой крымского хана. В марте Б. Хмельницкий обратился к королю Яну II 

Казимиру с предложением не начинать боевых действий, а через посредничество 

Русского государства начать переговоры о мире. Однако польско-шляхетское 

правительство не приняло этого предложения и отправило на Украину 15-тысячное 

карательное войско под предводительством безжалостного Стефана Чарнецкого. 

Только под Монастырищем И. Богуну удалось остановить наступление врага и 
                                                         

 Это сражение современники сравнивали с победой карфагенян, возглавляемых 

полководцем Ганнибалом, над римлянами при Каннах в 216 г. до и. э. 
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нанести ему ощутимые потери в живой силе. Речь Посполитая обращалась к 

Германской империи за помощью, но последняя после Тридцатилетней войны 

пребывала в ослабленном состоянии и ожидаемой поддержки не могла оказать. 

Тем временем Б. Хмельницкий в марте 1653 г. отправил в Москву повое 

полномочное посольство во главе с полковниками К. Бурляем и С. Мужиловским, а 

в письме царю от 23 марта писал о злодеяниях шляхетских войск, которые 

уничтожили на Украине 10 городов. Кроме того, письма гетмана получили бояре Б. 

Морозов, И. Милославский и Г. Пушкин. В них Б. Хмельницкий просил бояр 

способствовать миссии посольства, которое снова ставило вопрос о воссоединении 

Украины с Россией и предоставлении помощи в борьбе против агрессии Речи 

Посполитой. Украинских послов принимали царь и патриарх Никон, которые 

обещали удовлетворить просьбу гетмана и желание украинского парода. С 5 июня 

по 6 июля 1653 г. на Украине находилось русское посольство стольники А. 

Матвеев и II. Фомин, которые собрали данные о положении на Украине и желании 

ее народа объединиться с русским народом. 

Правительство Русского государства использовало все дипломатические 

возможности для предотвращения наступления Речи Посполитой на украинские 

земли. Однако эта политика не привела к желаемым результатам. Тогда Б. 

Хмельницкому была направлена царская грамота от 22 июня 1653 г., в которой 

сообщалось о согласии русского правительства на воссоединение Украины с 

Россией и подготовку русского войска для оказания помощи украинскому народу в 

его борьбе с захватчиками. Известие об этом вызвало волну радости среди 

украинского народа, измученного длительной кровопролитной войной. 

Летом и осенью 1653 г. Россия и Украина вели оживленный обмен 

посольствами. В частности, на Украине побывали посольства А. Матвеева и И. 

Фомина, Ф. Лодыженского, а в Москве – Г. Яцкевича и А. Ждановича. В письмах 

Б. Хмельницкий уже подписывался как подданный Русского государства. 

Для окончательного решения вопроса о воссоединении Украины с Россией и 

войне с Речью Посполитой в Москве 1 октября 1653 г. собрался Земский собор, в 

работе которого приняли участие высшее духовенство, бояре, окольничьи, думные 

люди, стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, дворяне и дети боярские из 

городов, купцы, торговые и «всяких чинов» люди, стрельцы, тяглые крестьяне. 

Решение собора было таково: «Гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско 

Запорожское з городами их и з землями принять». Украине предоставлялась 

экономическая и военная помощь в освободительной войне против Речи 

Посполитой. 2 октября русские послы Р. Стрешнев и М. Бредихин, находившиеся 

на Украине, получили царскую грамоту, в которой предписывалось сообщить Б. 

Хмельницкому о решении Земского собора и отправке на Украину специального 

посольства во главе с В. Бутурлиным для принятия ее в состав Русского 

государства. 

1653 г. принес Украине новые успехи. Казацкие полки и их союзники татары 

осенью окружили под г. Жванцем на Подолии 80-тысячную польско-шляхетскую 

армию, отрезав ее от продовольственных баз. Во второй половине ноября, когда 

вражеская армия была обессилена и деморализована, Б. Хмельницкий двинул свои 

полки в наступление и разгромил неприятельский лагерь. Но и в этот раз предал 

крымский хан. 4–5 декабря начались переговоры между представителями Речи 

Посполитой и Крымского ханства без участия представителей Украины. 

Жванецкое соглашение предусматривало восстановление условий Зборовского 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



договора и было направлено против воссоединения Украины с Россией. Речь 

Посполитая пыталась любой ценой удержать Украину под своей властью. 

Крымский хан также проявил заинтересованность в том, чтобы Украина оставалась 

под властью ослабленной длительными войнами Речи Посполитой. Однако Б. 

Хмельницкий категорически отказался принять эти условия и 24 декабря 

возвратился в Чигирин. Все его помыслы были направлены на разрешение 

проблем, связанных со встречей великого посольства Русского государства и 

созывом общенародной рады в Переяславе. 

 

6. Переяславская рада 

Великое посольство во главе с боярином и тверским наместником В. 

Бутурлиным, окольничьим и муромским наместником И. Алферьевым и думным 

дьяком Л. Лопухиным 9 октября 1653 г. выехало из Москвы на Украину. В связи с 

тем, что Б. Хмельницкий пребывал с войсками под Жванцем, посольство до 20 

декабря находилось в Путивле, знакомясь с положением на Украине и ведя 

переписку с гетманом. 

Население городов и сел Украины с величайшей радостью встречало 

посольство Русского государства, изъявляло желание навеки соединить свою 

судьбу с русским народом. 31 декабря послы были с великими почестями 

встречены в Переяславе. Туда же собирались на раду казацкие полки. 6 января 

1654 г. в Переяслав прибыл и Б. Хмельницкий с генеральной старшиной. 

8 января 1654 г. на большой площади в Переяславе торжественно открылась 

рада, в которой принимали участие представители крестьян, казаков, мещан. Ее 

участники расположились большим кругом, на середину которого вышли гетман, 

генеральные старшины, полковники, а также русские послы во главе с В. 

Бутурлиным. Б. Хмельницкий обратился к присутствующим с речью, в которой 

говорил о тяжелом гнете, испытанном украинским народом, и опустошениях, 

нанесенных шляхтой Речи Посполитой, ордами султанской Турции и Крымского 

ханства, охарактеризовал агрессивные устремления этих государств. Украинский 

народ пролил много крови в освободительной борьбе и желал объединиться с 

русским народом в едином государстве. В конце гетман сказал, что спасение он 

найдет только в единении с братским русским народом, горячо призывал 

присутствовавших принять решение о воссоединении Украины с Россией. В ответ 

на вопрос старшины: «Вси ли тако соизволяете?» – дружно прозвучали 

восклицания: «Вси единодушно... чтоб есми вовеки вси едино были». Затем 

участники рады в Успенском соборе приняли присягу па верность Русскому 

государству. От имени царского правительства В. Бутурлин вручил Б. 

Хмельницкому грамоту и знаки гетманской власти – войсковое знамя и булаву. 

Население Украины присягнуло на верность союзу с Россией.  

Воссоединение Украины с Россией открыло новый период в истории 

русского и украинского народов. Акт воссоединения имел большое значение для 

дальнейшего политического, экономического и культурного развития украинского 

и русского народов.  

В состав Русского государства влился большой экономический район с 

населением, которое занималось земледелием, скотоводством, ремеслами и 

промыслами. Границы государства приблизились к Черному и Азовскому морям, 

так необходимым для внешней торговли. Объединение экономических ресурсов и 

военных сил укрепило международные позиции Русского государства и нанесло 
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ощутимый удар по агрессивным намерениям шляхетской Польши, султанской 

Турции, Крымского ханства и других государств. Украина была спасена от 

порабощения шляхетской Польшей, поглощения ее султанской Турцией. 

Воссоединившись в одном государстве, Украина и Россия укрепили свои 

связи, умножили экономический, политический и духовный потенциал, что в 

дальнейшем способствовало ускоренному росту производительных сил всего 

Русского государства. Воссоединенная с Россией большая часть Украины стала 

центром притяжения для населения западно-украинских земель, еще длительное 

время остававшихся под иностранным господством. 
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