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1. Украина начало русско-польской войны 1654–1667 гг. 

С осени 1653 г. в России началась активная подготовка к войне с Речью 

Посполитой. В Голландии было закуплено 20 тыс. мушкетов, 20 тыс. пудов пороха, 

10 пудов различных боеприпасов, 4 тыс. шпаг, 1800 лат и сотни пистолетов. Было 

собрано дворянское ополчение, усиленное «даточными людьми». По всей стране 

стали собирать лошадей. Кузнецы и литейщики получили правительственные 

заказы на изготовление вооружения.  

В январе 1654 г. правящие круги Польши также стали активно готовиться к 

войне с Россией. Это привело к разрыву дипломатических отношений между 

странами и началу войны между Польшей и Россией. Чтобы отразить наступление 

польско-шляхетских войск, в феврале 1654 г. часть русских войск двинулась к 

границам Речи Посполитой, а в мае выступили и основные военные силы. 

Общая численность русской армии составляла около 40 тыс. человек. Кроме 

того, Богдан Хмельницкий по распоряжению царя Алексея Михайловича направил 

в Белоруссию казацкое войско, состоявшее из Нежинского, Черниговского и 

Стародубского полков, под командованием полковника Ивана Золотаренко. Это 

войско, насчитывавшее 20 тыс. человек, вошло в состав русской армии. 
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В планах русского командования главные военные действия намечались на 

территории Белоруссии и Смоленщины, где сосредоточились основные военные 

силы под руководством самого царя Алексея Михайловича и где важнее всего 

было нанести главный удар противнику. Фланговый удар Польше должен был 

быть нанесен со стороны Украины. 

В марте 1654 г. польско-шляхетские войска, воспользовавшись тем, что 

русские главные военные силы сражались в Белоруссии, вторглись в Подолию и 

стали предавать огню и мечу села и города. 

Украинское население оказывало активное сопротивление польским 

войскам. Например, трехтысячное население местечка Ягубец, превращенного 

неприятелем в пепелище, сражалось до последнего человека. Такое же 

сопротивление оказали и жители местечка Мушировки и многих городов и сел 

Подолии. Продвинувшись до Брацлава и Умани, польские войска, ослабленные 

сопротивлением населения и войск полковника Ивана Богуна, вынуждены были 

отступить в Польшу. 

Однако угроза нового вторжения польских войск оставалась, тем более что 

правительство шляхетской Польши ожидало военной помощи от крымского хана. 

В связи с этим Богдан Хмельницкий с согласия царского правительства оставался 

на Украине с главными силами казацких войск. Население Белоруссии и 

Смоленщины помогало русской армии в военных действиях при освобождении от 

польско-шляхетской власти Дорогобужа, Полоцка, Рославля, Друи, Могилева и др. 

Казацкие полки во главе с И. Золотаренко, действуя по заданию русского 

командования, освободили города Речицу, Гомель, Пропойск, Новый Быхов. В 

письмах из лагеря войск литовского гетмана Радзивилла говорится, что 

белорусское крестьянство оказывало поддержку русской армии и казацким полкам 

и информировало их о продвижении польской армии. На сторону России перешла 

также часть белорусской шляхты. Это ставило польско-шляхетскую армию в 

трудное положение и ослабляло ее. 

В борьбе с Польшей русская армия одержала крупные победы. В августе 

1654 г. на р. Шкловке было разгромлено войско шляхетской Польши во главе с 

Янушем Радзивиллом. В сентябре русская армия освободила Смоленск. В конце 

1654 г. на Смоленщине и на территории значительной части Белоруссии власть 

польско-литовских магнатов была ликвидирована. 

В целом военная кампания 1654 г. была удачной — значительная часть 

Белоруссии покорилась русской армии. Это позволило Алексею Михайловичу 

включить в свой титул такое добавление: «всея Великия и Малыя и Белыя России 

самодержец». 

После подготовки русские войска возобновили успешное наступление, в 

результате которого летом 1655 г. были освобождены города Минск, Вильно, 

Ковно и Гродно. В конце этого же года была освобождена почти вся Белоруссия.  

Осенью 1654 г. Богдан Хмельницкий со своими полками расположился в 

боевой готовности под местечком Богуславом, готовясь отразить вторжение 

польских и татарских войск. С согласия русского правительства он вел переговоры 

с крымским ханом, стараясь оторвать его от союза с шляхетской Польшей. Эти 

переговоры не имели успеха, так как хан требовал от Хмельницкого разрыва с 

русским правительством. 

Положение на Украине ввиду угрозы вторжения польских и татарских войск 

было очень напряженным. Учитывая это, русское правительство послало на 
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помощь Богдану Хмельницкому значительные военные силы под руководством 

Андрея Бутурлина, которого в скором времени заменил В.Б. Шереметев. 

Польша начала военные действия на Украине. Заручившись обещанием 

крымского хана прислать в скором времени военную помощь, она бросила свои 

войска в Подолию, наиболее отдаленную от расположения главных русских 

военных сил. 

После жестоких сражений у Могилева (на Днестре) польские войска 

двинулись в район местечка Буши, где, кроме местных жителей, сосредоточилось 

несколько тысяч повстанцев. Население осажденного местечка мужественно 

защищалось, и польско-шляхетские захватчики долго не могли взять Бушу. Когда 

после кровопролитного боя враги ворвались в местечко, жители Буши, сжигая свои 

дома и уничтожая имущество, продолжали бороться с вражеским войском на 

улицах. Часть защитников Буши, укрывшись в замке и не имея больше сил 

противостоять врагу, подожгла пороховой погреб. При взрыве погибли не только 

защитники, но и значительное количество врагов осаждавших замок.  

Зимой 1654/55 г. на Украину вторглись татарские орды с целью грабежа и 

оказания военной помощи шляхетской Польше. 10 января 1655 г. польско-

татарское войско осадило Умань. Защитой города руководил сподвижник Богдана 

Хмельницкого талантливый полководец Иван Богун. Умань была окружена 

высокими валами и глубокими сухими рвами. Чтобы сделать валы неприступными, 

Богун приказал обливать их водой и превратить в скользкие ледяные горы. 

На помощь осажденным из Белой Церкви выступили войска во главе с 

Богданом Хмельницким и русским воеводой В.Б. Шереметевым. Возле Ахматова 

польско-шляхетское войско пыталось перерезать путь Хмельницкому и 

Шереметеву, но в решительный момент Богун со своими отрядами незаметно 

вышел из Умани, ударил в тыл польско-татарскому войску и после 

кровопролитного боя соединился с войсками Хмельницкого и Шереметева. В 

результате тяжелых упорных боев продвижение польско-татарских войск в глубь 

Украины было приостановлено. 

Летом 1655 г. русские войска во главе с боярином В. Бутурлиным и казацкие 

полки под руководством Хмельницкого двинулись на запад для освобождения от 

польско-шляхетского господства западноукраинских земель. 

Продвижение этой армии было успешным благодаря активной поддержке 

местного населения. По Западной Украине поднялась волна восстаний; шляхта 

бежала в Польшу. В результате успешных действий наступавшей армии и местных 

повстанческих отрядов на протяжении августа–сентября 1655 г. вся Подолия и 

Восточная Галиция были освобождены от польско-шляхетской власти. Русская 

армия подошла к Львову. Польскому правительству было поставлено требование 

немедленно очистить украинские земли до Западного Буга и Сана. 

Однако полностью освободить западноукраинские земли не удалось: 

крымский хан, боясь усиления Русского государства, послал на помощь 

шляхетской Польше тридцатитысячную орду. В ноябре 1655 г. татары напали на 

Украину и разрушили ряд городов и сел Подолии. Продвижение крымских татар на 

запад усложнило положение русских войск и казацких полков под Львовом и 

вынудило их с боями отступить на Приднепровье. 

Одним из важнейших условий полного разгрома Польши должна была быть 

ее военная и политическая изоляция. К этому настойчиво стремилась русская 

дипломатия. Поэтому Богдан Хмельницкий установил связь с княжествами 
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Семиградьем, Молдавией и Валахией. В результате переговоров в 1656 г. было 

подписано соглашение о присоединении Молдавии к Русскому государству. 

Русское правительство стремилось также ослабить военный союз 

шляхетской Польши с крымским ханом. С этой целью в 1656 г. Богдан 

Хмельницкий организовал совместный поход на Крым запорожских и донских 

казаков. Он также вел переговоры с Швецией о совместной борьбе против Польши. 

Однако обострявшиеся противоречия между Россией и Швецией из-за Прибалтики 

помешали этому и привели в 1656 г. к войне между ними. 

Истощенная войной, Польша нуждалась в передышке. С этой целью она 

решила воспользоваться начавшейся войной России с Швецией и предложила 

русскому правительству заключить перемирие. Известную роль здесь сыграло и то, 

что часть московского боярства первоочередной задачей считала отвоевание 

Прибалтики и решительно выступала против войны с Польшей. В результате 

переговоров в г. Вильно в 1656 г. между Россией и Польшей было подписано 

перемирие. 

Богдан Хмельницкий, зная агрессивные намерения Польши, продолжал 

борьбу против нее и посылал войска в помощь семиградскому князю Ракоцию, 

воевавшему в союзе с Швецией против Польши. Незадолго до смерти гетман 

собрал старшину и в ее присутствии обратился к своему сыну Юрию с призывом 

быть верным России, «якоже и сам он, творяще единожди поприсягненную 

верность, да никогда же дерзнет сломити». 

Тем временем шляхетская Польша усиленно готовилась к войне против 

России. Фактически нарушив Виленское перемирие 1856 года, она ждала удобного 

случая, чтобы бросить все силы на борьбу против Русского государства. С этой 

целью Польша прекратила войну с Швецией, заключив Оливский мир (апрель 1660 

г.), и подписала соглашение с крымским ханом о военной помощи. Осенью того же 

года польские войска вновь вторглись на Украину. 

 

2. Смерть Б. Хмельницкого и политика гетмана И. Выговского 

Здоровье Б. Хмельницкого, подорванное годами тяжелых походов 

ухудшалось. Начался тяжкий недуг, приведший его к смерти. Он умер в Чигирине 

27 июля (6 августа) 1657 года, а через месяц был похоронен в Ильинской церкви 

хутора Суботов – рядом с могилой старшего сына Тимофея. 

После смерти Б. Хмельницкого пост гетмана менее месяца занимал 16-

летний Юрий Хмельницкий. Но старшина почти откровенно игнорировала его 

полномочия: неделю миргородский полковник Г. Лесницкий не отдавал ему булаву 

и бунчук отца, муссировались слухи о болезненности Юрия, не позволявшей ему 

скакать на лошади, о том, что он не завершил обучения в Киево-Могилянском 

коллегиуме, подчеркивалось его неумение вершить государственные дела. В итоге 

в конце августа 1657 года исполняющим обязанности гетмана по решению 

старшинской рады в Чигирине становится генеральный писарь Иван Остапович 

Выговский, но до достижения Юрием совершеннолетия. Однако через два месяца 

генеральная рада в Корсуне избрала Выговского полновластным гетманом. В 

противоположность Б. Хмельницкому Иван Выговский больше выгод для себя 

видел в союзе с королем Речи Посполитой, а не с русским царем. Фактически 

совершился бескровный государственный переворот, так как был сорван 

дальновидный план Б. Хмельницкого о наследственном гетманстве (уже в реестре 

1649 года его сын Тимофей был записан под №2 как «гетманыч»). 
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По своему происхождению гетман И. Выговский (1657–1659 гг.) 

принадлежал к шляхте. Личные стремления Выговского были направлены к 

приобретению богатства и политического влияния среди польско-шляхетското 

общества. Украинский летописец подчеркивает, что Выговский «единого духа 

был» с польскими панами. В начале освободительной войны Выговский находился 

на военной службе в польско-шляхетском войске. После битвы под Желтыми 

Водами он попал в плен к татарам. Освободившись из плена, Выговский заручился 

доверием Б. Хмельницкого и занял должность генерального писаря. Как уже 

отмечалось после смерти Хмельницкого Выговский добился провозглашения себя 

гетманом. За короткое время своего правления Выговский раздал большое 

количество земель православным монастырям, украинской шляхте и казацкой 

старшине. 

Понимая значение церкви как опоры своей власти, Выговский не скупился 

на раздачу земель монастырям. В 1657 г. он выдал универсал киевскому 

Межигорскому монастырю на владение местечком Вышгородом и селами 

Петровцы и Мошны. В 1658 г. универсал на пожалование села Вязовок с угодьями 

и доходами получил лубенский Мгарский монастырь. 

Наиболее крупным собственником на Украине был сам гетман Выговский. В 

его владения входило не только большое количество сел, но и города Остер и 

Ромны, а также местечки Триполье, Стайки, Козелец. 

По царской жалованной грамоте брат гетмана Даниил Выговский получил 

город Прилуки, местечки Борисполь, Барышевку, Воронково, Басань, Белгородку и 

Рожево с окружающими селами и «со всякими усадьбы до того належачими». 

Большие земельные пожалования получил и второй брат Выговского, а также его 

шурин шляхтич Иван Богклевский. Кроме того, правящая верхушка расширяла 

свои владения путем захвата так называемых пустошей, скупки земель, а также 

путем насильственного присвоения казацкой и крестьянской земли. 

Эти факты свидетельствуют о быстром росте крупного землевладения на 

Украине, где изгнанных польских магнатов и шляхту заменила украинская 

феодальная знать. Так, значительное количество бывших имений магнатов 

Потоцких перешло в руки одного из приближенных Ивана Выгозского – Юрия 

Немирича. В состав его владений на Полтавщине входили города: Кременчуг, 

Тищенки, Кобеляки, Беликов (Великий), Переволочна, Новые Санжары. Крестьяне, 

жившие на территории этих владений, были объявлены его подданными. 

Таким образом, в планы гетмана И. Выговского входило построить 

типичную для средневековья аристократическую республику, что усиливало 

охлократические тенденции у населения, ослабляло центральную власть и 

вызывало еще большее своеволие старшин. В экономической политике он 

возвращал Украину к старому социально-экономическому строю, лишь в новой 

национальной оболочке: устанавливалось господство украинской властной элиты 

над посполитыми. 

В январе 1658 года И. Выговский принял требования царя о передаче в 

состав России некоторых белорусских городов, назначении российских воевод не 

только в Киев, но и в Нежин, Чернигов, Переяслав, объявлении войны Крымскому 

ханству. Вскоре после этого гетман подписал договор о союзе со Швецией, дружбе 

с Крымом, вел переговоры с Польшей. 

Низы запорожцев, крайне недовольные поддержкой И. Выговским 

исключительно интересов старшин, которым он щедро раздавал земельные 
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владения, вообще не признавали его полномочий. Они нападали на соседние с 

Сечью полки, грабили старшин и зажиточных казаков, а И. Серко не называл 

гетмана иначе как «собакой». 

Против курса на компромисс с Речью Посполитой выступили кошевой 

гетман Запорожья Я. Барабаш, полтавский полковник М. Пушкарь, миргородский – 

С. Довгаль. Оппозиционеры посылали в Малороссийскую канцелярию Москвы 

многочисленные доносы на Выговского, а тот в это время организовал 

экономическую блокаду Сечи. Арбитром в этой борьбе выступил царь, искусно 

пользуясь внутренними противоречиями в Гетманате для ревизии статей 1654 года. 

Так, в апреле 1658 года воеводы России находились уже в шести украинских 

городах (кроме Киева). 

С марта 1658 года в Украине развернулась гражданская война. Хотя в мае 

под нажимом царского посланника И. Алфимова полковник М. Пушкарь 

соглашался сдаться на милость гетмана, И. Выговский не пошел на это и заявил: 

«Смирю его огнем и мечом». 31 мая (10 июня) 1658 года под Полтавой произошла 

битва 60-тысячной казацко-татарской армии и сербских наемников против 40-

тысячных отрядов слабо вооруженных повстанцев. В бою погибло около 15 тысяч 

мятежников, в том числе и М. Пушкарь. По свидетельству летописца, Выговский 

татарам «даде на разграбленное пленение Гадяч, Миргород, Обухов, Веприк, 

Сорочинцы, Лютенки, Ковалевку, Бурки, Богачку». Спустя некоторое время 

Выговский захватил в плен Якова Барабаша и приказал казнить его. 

 

3. Гадячский договор и Слободищенский трактат 

Нарастание антирусских настроений среди окружения гетмана И. 

Выговского явилось основной причиной интенсивных контактов с Речью 

Посполитой. Их вел с украинской стороны богатый и образованный шляхтич Ю. 

Немирич, с польской – дипломат К. Беневский. Старшина полагала, что 

покровительство королевской Польши обеспечит ей беспрепятственный доступ к 

обладанию земельными участками, широчайшие права и привилегии, которых не 

могло быть под скипетром централистского царизма. В то же время среди 

большинства населения Гетманщины преобладали антипольские настроения. Но 

при поддержке киевского митрополита Д. Балабана И.О. Выговскому удалось 

подписать 6 (16) сентября 1658 года в Гадяче (присутствовал здесь и посланник 

царя В. Кикин) договор, согласно которому княжество «Руське» получало 

аналогичные с Великим княжеством Литовским права и входило в состав ставшей 

таким образом формально федеративной Речи Посполитой. Власть избираемого 

пожизненно гетмана распространялась на Киевское, Брацлавское и Черниговское 

воеводства, казачий реестр устанавливался в 30 и 10 тысяч наемников (сейм не 

согласился утвердить 60-тысячный реестр и 20-тысячный наемный отряд — 

фактически личную армию гетмана). Ежегодно 30 казаков должны были получать 

шляхетское звание (гетман просил, чтобы их было 100), И. Выговскому были 

подарены Любомское и Барское староства, православная церковь уравнивалась в 

правах с католической, разрешалось существование униатской. Предусматривалась 

также чеканка собственной монеты, создание двух университетов со статусом 

Краковского, открытие начальных школ и типографий. Но гетман терял право на 

внешнеполитическую деятельность, ликвидировалось полково-сотенное 

административное устройство Гетманщины, восстанавливались феодальные 

порядки начала 40-х годов XVII века. Соглашение могло бы принести успех в 
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середине XVI столетия, а осенью 1658-го оно лишь дублировало Зборовский 

трактат. Кроме того, в тайной декларации 7 (17) сентября И. Выговский обещал 

Польше после разгрома царских войск в Белоруссии и Литве вывести оттуда 

казачьи полки. Одновременно он приказал И. Нечаю готовить наступление на тылы 

российской армии в этих регионах. Началось оно 12 (22) октября 1658 года. 

Авторитет И. Выговского, Ю. Немирича, И. Нечая не мог укрепить факт 

передачи им польской властью поместий, приносивших 40 тысяч злотых 

ежегодного дохода. Кстати, Ю. Немирич в конце 1657 года уже получил от гетмана 

свои прежние экономии в шести населенных пунктах Полтавского полка, что 

вызвало бурный гнев жителей, считавших его лютеранином-евреем. 

В воззвании к народу Украины, направленному и в европейские столицы, И. 

Выговский объяснял смену политических ориентиров предательством царя, его 

намерением превратить Гетманат в один из регионов России. Он обвинил русских 

представителей в намеренном раздувании гражданской войны в Украине, в сговоре 

с Польшей. 

Осенью 1658 года украинско-русский союз оказался разорванным, и в 

грамотах царя 21 и 29 сентября Полтавскому, Чигиринскому и другим полкам, а 

также Запорожской Сечи И. Выговский именовался предателем, вероотступником. 

По распоряжению российских воевод – князей С. Р. Пожарского и Г.Г. 

Ромодановского, казаки Ахтырского полка были переброшены к границе 

Гетманата, а сотник П. Степанов получил задачу пленить полтавского полковника 

Ф. Гаркушу (вскоре его сменил ставленник царя К. Пушкарь). 

В октябре 1658 года отряды слободских казаков под командованием И. 

Донца, А. Покушелова, А. Воропая при поддержке стрелецких полков России 

заняли Миргород, Лубны. Крупные сражения состоялись под Голтвой и 

Пирятином. В конце октября 50 тыс. казаков И. Выговского и И. Богуна в союзе с 

шестью тысячами татар потерпели неудачу при штурме Киева, который защищал 

7-тысячный российский гарнизон. 9 ноября по приказу гетмана И. Выговского его 

представители дали клятву верности царю в присутствии воеводы В.Б. 

Шереметева. Подобная ситуация повторилась в городке Варва, где находившиеся в 

осаде три гетманских полка выбрали в конце ноября 1658 года наказным гетманом 

сторонника союза с Россией И. Беспалого. После этого полковник Г. Гуляницкий 

сдал городок воинским частям царя. 

С середины ноября 1658 года Алексей Михайлович приказал проводить в 

стране частичную мобилизацию, шло укрепление Тамбовской оборонной линии – 

впервые с 1647 года. В свою очередь И. Выговский в начале декабря 1658 года 

через войскового писаря И. Грушу попросил помощи у Крыма, а в Турцию и 

Польшу с аналогичной миссией был послан бывший киевский полковник А. 

Жданович. 

Казачьи полки Гетманата начали вытеснять русские гарнизоны с территории 

Гетманщины, хотя часть населения протестовала против этого, видя в русских 

войсках надежную защиту от татарских рейдов. Противники И. О. Выговского при 

поддержке князя Г. Ромодановского сформировали в Белгороде 30-тысячный 

украинский казачий полк. Он стал основой вооруженных сил очередного 

претендента на булаву – наказного гетмана И. Беспалого. 

Весной 1659 года войска России, часть Белгородского полка, Острогожский 

полк Г. Карабуты, отряды И. Беспалого осадили в Конотопе 5 тысяч казаков 

Нежинского и Черниговского полков под командованием Г. Гуляницкого. Чтобы 
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освободить город из осады, через два месяца И. Выговский повел на помощь 

казачьи части, татарскую орду Мехмет-Гирея, отряды немецких, венгерских и 

сербских наемников, польские войска. 28–29 июня (8–9 июля) 1659 года у реки 

Сосновки под Конотопом состоялась битва, в которой войска А. Трубецкого и И. 

Беспалого потерпели серьезное поражение. Более 5 тысяч русских было убито, 

столько же казнено по приказу хана. Затем татарские отряды совершили рейд по 

территории России, достигнув Тулы и Воронежа. Они разорили около 30 городов, 

сотни сел, пленив более 30 тысяч жителей. По приказу И. Выговского были 

сожжены все населенные пункты между Гадячем и Лохвицей, а их жители 

переселены на Правобережье. 

Победа под Конотопом не укрепила положения гетмана – скорее наоборот. 

Массовое недовольство среди населения Левобережья вызвали сведения об 

утверждении Гадячской унии в урезанном виде. В августе о переходе на сторону 

царя заявили полковники В. Золотаренко, Т. Цицюра, Я. Сомко, И. Богун, И. 

Искра, а кошевой Запорожской Сечи И. Серко вынудил татарские отряды 

отступить в Крым. На казачьей раде под Германовкой в октябре 1659 года были 

зарублены вернувшиеся из Варшавы послы гетмана, а сам И. Выговский, сложив 

полномочия, вынужден был спасаться бегством. Перейдя под покровительство 

Польши, он получил пост воеводы Киевщины, но в 1664 году его расстреляли 

польские власти по просьбе гетмана Правобережья П. Тетери. 

Настроенная в пользу царя «черная рада» под Фастовом в октябре 1659 года 

избрала гетманом Украины Юрия Хмельницкого. Название рады обусловлено тем, 

что в ней принимали участие не только казаки, но и крестьяне и городские массы 

(«чернь», как презрительно именовала их господствующая верхушка). Надо 

отметить, что далеко не все старшины и казаки восприняли данное решение 

положительно. Прибывшие в ноябре 1659 года в Москву полковники П. 

Дорошенко и А. Одинец напрасно пытались добиться аннулирования 

неприемлемых для Украины статей нового Переяславского договора. К тому же 

отсутствие твердой политической воли у Ю. Хмельницкого, неуравновешенность 

характера делали гетмана послушным орудием в руках старшинских группировок. 

Об уровне кризиса в Украине достаточно красноречиво свидетельствовало 

письмо И. Выговского к королю Польши (в конце 1659 года). В нем он взывал к 

Яну Казимиру: идите безбоязненно на Украину, потому что уничтожен 40-

тысячный Полтавский полк, 30-тысячный Миргородский, почти целиком — 

Прилуцкий и Ирклеевский полки, крапивой поросли города и села. Еще трагичнее 

выглядела ситуация в послании А. Потоцкого: «...украинцы сами себя поедают, 

один населенный пункт воюет с другим, сын отца, а отец сына грабит». 

В конце октября 1659 года на раде под Переяславом (на ней отсутствовали 

семь полковников, в том числе И. Богун, М. Ханенко, О. Гоголь) Ю. Хмельницкий 

подписал новый договор с царем. Согласно его условиям, гетман не имел права без 

разрешения Алексея Михайловича выступать с казачьими полками в поход, 

назначать полковников и других должностных лиц, украинская церковь переходила 

под власть Московского патриархата. Кроме того, гетману запрещалась 

дипломатическая деятельность, русские гарнизоны и воеводы вводились в шесть 

городов Гетманщины. Между тем старшины рассчитывали на иные условия: 

присоединение к Украине части белорусских земель, полунезависимую внешнюю 

политику, присутствие русского воеводы только в Киеве и т. д. Принятый под 
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давлением князя А. Трубецкого договор разочаровал даже прорусски настроенную 

казацкую элиту. 

Чтобы аннулировать унию в Гадяче, летом 1660 года российские и 

украинские полки двинулись в глубь Правобережья. Но после ряда неудач в боях с 

польской армией Ю. Хмельницкий в октябре подписал с Речью Посполитой 

Слободищенский трактат, по которому Гетманщина входила в ее состав на правах 

автономии. С этим решением категорически не соглашались левобережные 

полковники, поэтому в течение 1661–1663 годов гражданская война разгорелась с 

новой силой. 

 

4. Ю. Хмельницкий и политической раскол Украины 

Ухудшение военно-политической ситуации вынудило царя дать тайную 

инструкцию своим дипломатам: если Польша, Турция и Крымское ханство будут 

объединяться для борьбы с Россией, следует обещать королю Речи Посполитой во 

владение не только Правобережную, но и Левобережную Украину. В это время 

польско-русский фронт проходил по Западной Двине и Днепру, а на Левобережье 

вспыхивали восстания против русских войск. 

Однако попытки украинско-польских войск дважды – в 1660 и 1662 годах – 

подчинить Левобережье наталкивались на яростное сопротивление местного 

населения и казачьих полков, во главе которого встали родственники Б. 

Хмельницкого по линии его жен – переяславский полковник Я. Сомко и нежинский 

– В. Золотаренко. После гибели под Ржашевом и Каневом почти восьми тысяч 

казаков Ю. Хмельницкий в январе 1663 года отрекся от гетманства (такое желание 

он высказывал с февраля 1660 года), приняв постриг как монах Гедеон. 

После этого борьба за гетманскую булаву втянула в свою орбиту Я. Сомко, 

Г. Гуляницкого, М. Ханенко, П. Дорошенко, П. Тетерю, И. Брюхо-вецкого, В. 

Золотаренко. На первый план все более выходили региональные интересы 

старшинской верхушки, а не общенациональная идея. Левобережная элита, 

поддерживаемая царскими представителями, все больше отрывалась от 

правобережной. Казаки же слободских полков – Ахтырского, Сумского и других, 

часто использовались воеводами в качестве разведчиков, действовавших против 

правобережного казачества. В свою очередь Полтавский полк под командованием 

Ф. Жученко совершал набеги на Сло-божанщину. И те, и другие игнорировали 

интересы крестьянства, старшина злоупотребляла властью, наживалась на 

эксплуатации масс. 

В январе 1663 года на раде в Чигирине гетманом Правобережья становится 

П. Тетеря (Моржковский), поддержанный крымскими татарами. На Левобережье 

наиболее реальными претендентами на булаву выступили наказной гетман Я. 

Сомко и кошевой Запорожской Сечи, бывший слуга Б. Хмельницкого, И. 

Брюховецкий. С согласия царя 17–18 (27–28) июня 1663 года под Нежином 

состоялась «черная рада», в организации которой участвовал и российский 

представитель князь Д. Великогагин с отрядом из восьми тысяч стрельцов. 

Выборы, на которых присутствовали около 30 тысяч казаков, приняли столь 

ожесточенный характер (со взаимными оскорблениями, угрозами, дракой), что 

представители России вынуждены были их покинуть. Гетманом Левобережья 

избрали И. Брюховецкого, поверив его обещаниям укротить эксплуататорские 

аппетиты «золотожупанников», улучшить жизнь обедневшего казачества, 
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мещанства и посполитых. Соперники нового гетмана были позже арестованы и 

казнены. 

Первый этап очередной гражданской войны в 1658–1663 годах завершился, 

таким образом, территориальным расколом Украины, что породило следующий 

виток борьбы за власть, облегчило московским властям процесс инкорпорации 

Гетманата в состав Российского государства. 

После неудачной попытки гетмана П. Тетери воссоединить Украину с 

помощью польских войск зимой 1663 – летом 1665 года он сложил с себя 

полномочия. В августе 1665 года рада избрала гетманом Правобережной Украины 

генерального эсаула П. Дорошенко. К этому времени цветущие населенные пункты 

края потеряли почти 70 процентов жителей. Все более откровеннее Россия и Речь 

Посполитая шли к решению о юридическом закреплении раздела Украины на две 

части. Гетман Левобережья И. Брюховецкий вскоре стал марионеткой в руках 

московских воевод: после визита к царю он получил боярское звание, ему была 

обещана в жены дочь князя Долгорукова. Подписанный им осенью 1665 года 

договор с Россией существенно ограничил автономию Гетманщины. 

Бесцеремонность царских воевод и русских гарнизонов в городах Левобережья, 

увеличение податей, государственная монополия на производство и продажу 

спиртных напитков вызвали многочисленные восстания населения. Так, в 

Переяславе повстанцы перебили весь российский гарнизон во главе с полковником 

Д. Ермоленко. Восстания имели место в Стародубе, Гадяче, Соснице, Прилуках, 

Батурине, Глухове, Новгород-Сиверске и в других населенных пунктах. 

30 января 1667 года в деревне Андрусово было подписано польско-

российское перемирие сроком на 13,5 лет. Согласно нему, Сиверщина, 

Левобережная Украина и на два года Киев закреплялись за Россией, а Белоруссию 

и Правобережную Украину удерживала Речь Посполитая. Территория 

Запорожской Сечи объявлялась общим владением обеих держав. 

После этого П. Дорошенко, ранее ориентировавшийся на Польшу, избирает с 

согласия старшин своим союзником Оттоманскую Порту и Крымское ханство. 

Когда потерпел неудачу его план собрать «черную раду» у реки Росавы для 

избрания единого гетмана, П. Дорошенко послал украинско-татарские отряды в 

Польшу против войск Я. Собесского. Однако нападение на Крым восьмитысячного 

отряда запорожцев во главе с харьковским полковником И. Серко и кошевым Сечи 

И. Рогом оставило П. Дорошенко без помощи орд хана Адиль-Гирея. Не принесла 

успеха полкам гетмана и двухнедельная осада Подгайцев, где 3 тысячи польских 

солдат успешно выдержали натиск 30-тысячной украинско-татарской армии. 19 

октября 1667 года на переговорах с поляками в помещении костела города 

Подгайцы П. Дорошенко признал подданство Правобережья королю. 

Одновременно представители гетмана вели переговоры с Россией, соглашаясь 

признать царскую протекцию над всеми этническими украинскими землями, но 

при условии их полной автономии. Посланцы П. Дорошенко установили в то же 

время тайную связь с восставшим атаманом Дона С. Разиным в надежде 

организовать с его помощью борьбу с отрядами царских войск на Левобережье. 

Между тем к началу 1668 года взгляды И. Брюховецкого изменились, и он 

превратился в сторонника П. Дорошенко, в том числе в сфере внешнеполитических 

приоритетов. В феврале 1668 года при участии гетмана Левобережья и старшин 

здесь вспыхнуло восстание против России. В частности, на Московской оборонной 

линии казаки и татары под руководством И. Серко сожгли Боровую, Валки, 
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Можевский острог, Мерефу, Мурафу, Царево-Борисово, Котельву и другие 

укрепленные пункты. В Гадяче жители уничтожили 200 московских стрельцов, 

население Нежина отказалось принять русский гарнизон, за что город был сожжен 

и т. д. Именно с этого времени началось массовое употребление украинцами по 

отношению к русским клички «кацап», этимология которой спорная. 

К середине марта 1668 года часть русских гарнизонов вынуждена была 

оставить Левобережье, закрепившись только в Киеве, Нежине и Чернигове. 

Воспользовавшись такой ситуацией, правительство Турции изъявило согласие 

взять под свою протекцию обе части Украины. В июне 1668 года войска П. 

Дорошенко переправились через Днепр и стали продвигаться по территории 

Левобережья. После убийства казаками И. Брюховецкого (вероятно, с одобрения П. 

Дорошенко) казачья рада 20 июня избрала П. Дорошенко гетманом всей Украины. 

Но уже во второй половине июля 1668 года угроза вторжения на Правобережье 

польских войск, возобновление спора за булаву части оппозиционных старшин, а 

также семейные неурядицы вынудили П. Дорошенко покинуть Левобережье, не 

закрепив успеха. Для организации здесь обороны он оставил наказного гетмана – 

черниговского полковника Д. Многогришного. Но в декабре 1668 года старшины 

Нежинского, Стародубского, Черниговского полков избрали его гетманом 

Левобережной Украины, а 13 марта 1669 года в Глухове воеводы России утвердили 

это решение от имени царя и заключили с ним новый договор. Гетманат сохранил 

автономию, имея право на 30-тысячный казачий реестр, собирание налогов, но не 

мог заниматься внешней политикой, а русские гарнизоны оставались в пяти 

городах Левобережья. 

На Правобережье казачья рада в марте 1669 года одобрила принятие 

турецкого протектората, но на условиях широчайшей автономии края. П. 

Дорошенко в ожесточенной борьбе с писарем Войска Запорожского П. Суховеем, 

уманским полковником М. Ханенко, а также вернувшимся в большую политику Ю. 

Хмельницким удалось отстоять гетманский пост. Он старался наладить отношения 

с Польшей путем установления федеративной связи, вел дипломатические 

переговоры с курфюстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом, царем, гетманом 

Д. Многогришным. Последнего арестовали 13 марта 1672 года старшины-

заговорщики Д. Райча, К. Мокриевский, П. Забила, недовольные его антирусской 

политикой. После суда в Москве, где гетмана обвинили в намерении создать 

потомственное гетманство, в тайном союзе с П. Дорошенко, интригах против 

польско-российского сближения, он вместе с семьей был сослан в Сибирь. 

В августе 1671 года польское руководство приступило к восстановлению 

своей власти на территории Правобережья. На сторону коронного гетмана Я. 

Собесского перешли М. Ханенко, И. Серко, М. Зеленский и другие видные 

старшины. В свою очередь, на помощь П. Дорошенко прибыла 100-тысячная армия 

Магомета IV, благодаря которой войска Речи Посполитой потерпели поражение. 

По условиям Бучацкого мира от 18 октября 1671 года Подольское воеводство 

переходило под опеку Османской империи, а остальное Правобережье формально 

признавалось независимым. Но ни Польша, ни Турция не намеревались 

придерживаться условий договора, к тому же сейм в Варшаве отказался его 

ратифицировать. 

Вынужденный отказ Речи Посполитой от части Правобережной Украины 

решила использовать Россия, поручив в начале 1673 года П. Самойловичу начать 

переговоры с П. Дорошенко о возвращении ее под протекцию царя. Однако 
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воссоединение казацкой Украины на условиях, выдвинутых гетманом 

Правобережья, Россия не приняла. 

Осенью 1673 года политическое влияние и авторитет П. Дорошенко 

находились на крайне низком уровне. Бесчинства турецких и татарских отрядов, 

активизировавшиеся с весны – лета бесконечные военные действия, которые 

русские и левобережные казачьи полки вели от Днестра к Азову, переполнили 

чашу терпения местного населения. Картина опустошения Правобережья поразила 

И. Самойловича (рада в Переяславе 17 марта 1671 года провозгласила его гетманом 

всей Украины) своей безотрадностью и масштабами. Он писал, что на деле П. 

Дорошенко стало «не над кем гетманить, потому что от Днестра до Днепра нигде 

духа человеческого нет, разве где стоит крепость польская...» Украинское 

население Правобережья в массовом порядке переселялось под власть московского 

царя. К 1699 году на Слобожанщине и Гетманщине насчитывалось в 2,5 раза 

больше селений, чем за 33 года до этого. Такое положение стало итогом 

нескольких переселенческих волн XVII века: после восстаний 20–30-х годов, XVII 

в. Белоцерковского мира и в конце 50–60-х годов. Заметим также, что миграция 

украинцев на территорию Левобережья имела место и в период «золотого покоя» в 

Речи Посполитой. Только в XVIII столетии часть мигрантов вернулась в родные 

края. 

В начале 1674 года русско-украинские войска начали наступление на 

Правобережье, но летом оставили его территорию в связи с появлением крупных 

сил султанской Турции. Турецкие отряды беспощадно расправлялись с населением 

городов, которые им оказывали сопротивление: в Ладыжине всех взрослых 

жителей увели в плен, детей вырезали, а сам город разрушили. Аналогичная судьба 

постигла Умань. Не спасала положение П. Дорошенко и присяга, которую он дал 

царю 22 октября 1675 года в Чигирине. Видя, что ему уже не удержать гетманской 

булавы, он во второй половине осени 1675 года капитулировал перед русским 

полковником Г. И. Косаговым и старшинами четырех левобережных полков. 

Впрочем, в августе 1678 года турецкие войска после продолжительной осады 

овладели Чигирином, который защищала русская армия и Курский, Озерский, 

Сумский, Ахтырский казачьи полки. Гетман П. Дорошенко согласно решению царя 

получил должность воеводы Вятки, затем переехал в подаренное ему село 

Ярополче Волоколамского уезда, где скончался 9 ноября 1698 года. 

Заключенный в мае 1686 года между Россией и Польшей «Вечный мир» 

узаконил более чем на 100 лет существование «двух Украин». При этом, чтобы 

оставить за собой Киев, царь уплатил за него Речи Посполитой 146 тысяч рублей. 

После взятия Чигирина турецкая армия восстановила султанский 

протекторат над югом Киевщины, Подолией, назначив здесь гетманом Гедеона 

Георгия (Юрия) Венжина Хмельницкого и дав ему титул князя Сарматского и 

гетмана Запорожского. Встретившись с упорным нежеланием населения принимать 

власть Оттоманской Порты, он был вынужден отказаться от Южной Киевщины и 

Брацлавского воеводства, но пытался снова заселить Правобережье, привлекая туда 

переселенцев из Молдавии. В отличие от Ю. Хмельницкого, И. Самойлович 

перегонял население на левый берег Днепра, разрушив весной 1679 года Корсунь, 

Жаботин, Ржицев и другие городки Правобережья. 

Летом 1681 года трагически закончилась жизнь Юрия Хмельницкого: за 

издевательства над населением султан приказал казнить его, заменив на посту 

гетмана молдаванином Г. Дукой. Согласно Бахчисарайскому миру 1681 года между 
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Россией, Турцией и Крымом, султан оставлял за собой Южную Киевщину, 

Брацлавщину и Подолию, а земли между Южным Бугом и Днестром должны были 

стать «Диким полем». 

Состояние мира продолжалось недолго: весной 1687 года армия России под 

руководством боярина В. Голицына и полки И. Самойловича попытались овладеть 

Крымским полуостровом, но дважды потерпели неудачу. Виновником провала этих 

походов сделали гетмана Левобережья, давно уже вызывавшего нарекания старшин 

крутым и своевольным характером, тем, что продвигал на ключевые посты своих 

родственников. Группа заговорщиков, включая генеральных судей И. Кочубея и М. 

Вуяховича, полковников К. Солонину, Г. Гамалия, Я. Лизогуба, С. Забилу, 7 (17) 

июля 1687 года послала в Москву донос на гетмана. В нем они приводили его 

резкие критические высказывания о российских властях, подчеркивали нежелание 

воевать с татарами. Возможно, И. Самойлович считал невыгодным для судеб 

Украины действия антитурецкой коалиции в составе Австрии, Венеции, Ватикана, 

Польши и России. Ведь уничтожение Крымского ханства – вассала Османской 

империи, не могло не ускорить процесса поглощения украинских земель Россией. 

Определенную лепту в дискредитацию гетмана внес и генеральный эсаул 

И.С. Мазепа. Еще 11 мая 1686 года он писал генеральному обозному В. Дунину-

Борковскому, что «доложил цесаревне Софье о Самойловиче». Именно В. Дунин-

Борковский, как утверждают некоторые историки, одолжил И. Мазепе в августе 

1687 года 10 тысяч рублей на подарки московским царедворцам, и прежде всего 

фавориту Софьи – В. Голицыну. Впоследствии свой долг гетман вернул, передав во 

владение генеральному обозному несколько поместий. 

Тот факт, что благодаря настойчивости И. Самойловича и И. Мазепы 

Киевская митрополия в 1685 году перешла под власть Московского патриархата, 

не спас И. Самойловича от опалы. Царские вельможи и старшина, добившись 

ссылки гетмана вместе с семьей, старшим сыном Яковом (другой сын, Григорий, 

был казнен) в Сибирь, широко распространили слухи о его корыстолюбии и 

непомерном обогащении, основываясь на описи конфискованного у И. 

Самойловича имущества. В составленном комиссией документе фигурировали 

более 335 килограммов серебряной посуды (у его двоих сыновей столового серебра 

оказалось 162 килограмма), пять карет, две коляски, усыпанные драгоценностями 

седла, 75 бочек меда, 30 окороков, золотые украшения и т. д. Половину имущества 

И. Самойловича забрал новый гетман И. Мазепа. Избранием на казачьей раде в 

Коломаке 25 июля (4 августа) 1687 г. гетманом Левобережной Украины 

генерального эсаула Ивана Степановича Мазепы закончился драматический период 

в истории Украины, стержнем которого являлась гражданская война 1648–1676 

годов. 

Последствия военных действий в ходе гражданской войны оказались 

катастрофическими: потери населения от эпидемий, голода, миграций составили 

около 2,6–3,1 миллиона человек (из примерно пяти миллионов этнических 

украинцев Речи Посполитой). Но автономия Гетманщины в составе Российской 

империи существовала, как известно, даже после ликвидации самого поста 

гетмана, хотя и в урезанном виде. Это послужило основой для развития 

национального самосознания, формирования новой интеллектуальной элиты, 

национально-государственной идеи. 

 

4. Административное устройство и  
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социально-экономическое развитие 

Большая часть украинских земель во второй половине XVII в. находилась в 

составе Русского государства. Однако отдельные районы Украины были под 

властью соседних государств: Галиция и Правобережная Украина оставались под 

властью Польши. Буковина вместе с Молдавией, в состав которой она входила 

принадлежала Турции. Закарпатскую Украину контролировала Венгрия.  

Иначе сложилась историческая судьба Левобережья и Слободской Украины, 

входивших в состав России, а также тесно связанного с Россией Запорожья. В 

административно-политическом отношении на Украину распространялась власть 

центральных учреждений России. Наряду с этим Украина сохраняла особое 

управление, войско, суд, налоговую систему, таможенные границы и, таким 

образом, пользовалась известной автономией. 

Царское правительство управляло Украиной через специально созданные им 

учреждения. После воссоединения Украины с Россией в Посольском приказе, 

ведавшем внешними сношениями, была создана канцелярия по малороссийским 

делам. Позже (в 1663 г.) эта канцелярия была реорганизована в Малороссийский 

приказ (1662–1722), ведавший непосредственно делами Украины. Все 

распоряжения царского правительства гетманскому управлению (гетманскому 

уряду) и царским воеводам на Украине шли через Малороссийский приказ. 

Малороссийский приказ, как одно из центральных учреждений Русского 

государства, контролировал гетманское управление.  

Во главе гетманского управления стоял гетман, подчинявшийся царскому 

правительству, который объединял в своих руках военные, политические, 

административные, финансовые и судебные функции. Совещательным органом 

при нем была старшинская рада, в которую входила высшая казацкая, или 

генеральная, старшина. Гетмана избирали на казацкой раде, но избрание его 

утверждало царское правительство. Гетман управлял местным административным 

аппаратом с помощью генеральной казацкой старшины. Эта старшина занимала 

должности: генерального обозного, руководившего артиллерией; генерального 

судьи (иногда было два судьи), возглавлявшего суд; генерального писаря, 

ведавшего гетманской канцелярией и сосредоточивавшего в своих руках всю 

дипломатическую переписку; иногда вводилась должность войскового подскарбия, 

ведавшего финансами; два генеральных есаула являлись помощниками гетмана в 

военных делах; генеральный хорунжий был хранителем военного знамени; 

генеральный бунчужный считался хранителем гетманского бунчука. 

На содержание органов управления, войска и суда на Украине, как и в 

остальных частях России, собирались с крестьян и мещан налоги и сборы. 

«Мартовские статьи» 1654 г. предусматривали, что все налоги с населения должны 

собираться в царскую казну, но значительная часть этих поступлений будет идти 

на местные нужды, в первую очередь на содержание казацкого войска. В 

действительности же казацкая старшина, которая осуществляла сбор налогов, все 

поступления оставляла на месте, бесконтрольно ими распоряжалась и за счет этого 

обогащалась. Наиболее значительным налогом была стация, которая взималась 

продовольствием и частично деньгами и шла на содержание войска. Размеры 

стации были различны и зависели от местных условий. Постоянной единицы 

обложения в то время не существовало; стация исчислялась в одних местностях от 

количества волов и лошадей, в других от земли. 
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В пользу гетманской администрации шла показанщина (налог на 

винокурение) и табачная десятина, которую платили посполитые, сеявшие табак. 

Значительную статью доходов гетманской администрации составляли пошлины от 

продажи вина, дегтя, табака, от мельничного сбора за помол зерна. Сбор этих 

пошлин, а также пошлин на ввозимые и вывозимые товары отдавался на откуп 

отдельным лицам (в аренду). 

Кроме налогов, поступавших в пользу гетманской администрации, крестьяне 

и мещане облагались сборами на содержание органов городского самоуправления 

(магистратов и ратушей) и на церковь: осенщина, померное, ваговое и торговое. На 

Левобережье размер этих налогов не был точно определен. 

Крестьяне и мещане принуждены были также выполнять в пользу 

гетманской администрации ряд повинностей: доставлять подводы для 

должностных лиц гетманской администрации и царского правительства, 

предоставлять квартиры проходящим войскам. На жителях сел и деревень лежала 

обязанность строить и ремонтировать мосты, плотины и мельницы. Вся тяжесть 

налогового бремени ложилась на крестьян и мещан. Старшина, шляхта и 

духовенство – были освобожден от налогов. 

Левобережная и Правобережная Украина делилась на полки, являвшиеся 

военными и административно-территориальными единицами. Количество полков 

менялось. В 1650 г. их насчитывалось 20, из них 3 чисто военных и 17 

территориальных, имевших названия: Чигиринский, Черкасский, Каневский, 

Корсунский, Белоцерковский, Уманский, Брацлавский, Кальникский, Киевский, 

Переялавский, Кропивенский, Миргородский, Полтавский, Прилукский, 

Нежинский, Черниговский, Паволочский. Во главе каждого полка стоял 

полковник, избираемый казаками или назначаемый гетманом. Центром полка был 

один из крупных городов. Своим полком полковник руководил с помощью 

полковой казацкой старшины – полкового обозного, писаря, есаула, полкового 

хорунжего и других. 

Полк делился на сотни. Во главе сотни стоял сотник, избираемый казацким 

населением полка или назначаемый гетманом, а иногда и полковником. Сотнику 

принадлежала вся власть в сотне; его помощниками были сотенный писарь, 

сотенный атаман, сотенный есаул и сотенный хорунжий. В каждом полковом и 

сотенном городе находился также городовой атаман – представитель казацкой 

администрации, наблюдавший за порядком в городе. В селах делами крестьян 

ведали войты (старосты), избираемые крестьянским обществом, а делами казаков – 

атаманы, избираемые казаками. Вследствие существовавшего социально-

экономического неравенства в состав казацкой администрации, как высшей, так и 

низшей (полковая, сотенная старшина, войты и атаманы), попадали в основном 

представители старшины и богатого казачества. 

Для экономического развития Украины, вошедшей в состав России, большое 

значение имели результаты освободительной войны 1648–1654 гг. Украинские 

крестьяне, рядовые казаки и городская беднота освободились от польской шляхты 

и магнатерии. Это проявлялось в ликвидации крупного землевладения польских 

магнатов и шляхты, и в том, что посполитые в годы освободительной войны 

отказывались выполнять или сводили к минимуму «послушенство» в пользу 

украинских феодалов (православных монастырей, шляхты и казацкой старшины). 

Освободительная война открыла для большой части крестьян возможность 

перехода в казачество, имевшее по сравнению с крестьянством значительные 
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привилегии. Казаки принадлежали к свободному сословию; они освобождались от 

податей и повинностей и имели право принимать участие в радах для избрания 

войсковой старшины. Главной обязанностью казаков было несение военной 

службы. Хотя этими привилегиями пользовалась главным образом зажиточная 

верхушка казачества, но в известной мере они распространялись и на рядовое 

казачество; поэтому среди посполитых, на которых ложилась вся тяжесть 

налогового бремени, было большое стремление к переходу в казацкое сословие.  

В состав Русского государства, как, уже говорилось выше, входила также и 

Слободская Украина. В первой половине XVII в. эта территория была очень мало 

заселена и часто подвергалась нападениям крымских татар. 

Заселялась Слободская Украина в XVII в. главным образом выходцами из 

Правобережной и Левобережной Украины, бежавшими от гнета польских панов. 

Среди поселенцев Слободской Украины были также беглые русские крестьяне, 

спасавшиеся от крепостной неволи, и старообрядцы, бежавшие от религиозных 

преследований. Кроме того, заселение Слободской Украины происходило за счет 

служебной русской колонизации, вызванной необходимостью строить укрепления 

и крепости для борьбы с крымскими татарами, В 50-х годах XVII в. переселенцы 

создали новые города – Острогожск, Сумы, Лебедин, Ахтырку, Харьков – и много 

слобод. От слобод, основанных переселенцами, получила свое название 

Слободская Украина. 

Во второй половине XVII в. Слободская Украина разделялась на пять 

полков: Харьковский, Ахтырский, Сумской, Острогожский (Рыбинский), 

Изюмский. Эта территория в составе Русского государства пользовалась 

самоуправлением, утверждавшимся царскими грамотами на имя полковников. 

По этим грамотам за казаками Слобожанщины сохранилось право избирать 

своих начальников, владеть землями. Им была предоставлена свобода промыслов. 

В административных и военных делах Слободская Украина была подведомственна 

непосредственно белгородскому воеводе, а через него – Разрядному приказу в 

Москве. Переселенцы с Правобережной и Левобережной Украины принесли на 

новые места земледельческий опыт и знание разных отраслей сельского хозяйства. 

Главными занятиями населения Слободской Украины были хлебопашество и 

скотоводство. Значительное распространение получили промыслы: пчеловодство, 

винокурение и мельничное дело, в лесных местностях – добывание смолы и дегтя. 

Наиболее распространен был соляной промысел; им занимались жители многих 

сел и городов Слободской Украины. В этот период увеличивается добыча соли на 

торских (г. Тор – нынешний г. Славянок) и бахмутских промыслах. Есть данные о 

том, что на трех больших озерах Тора вываривали соль жители городов 

Цареборисова, Чугуева, Нового Оскола, Рыбинска и Острогожска. Для соляного 

промысла на торские и бахмутские соляные озера приходили также жители 

Левобережной Украины. Значительное количество соли, добываемой здесь, 

вывозилось на Левобережье, Дон и в ближайшие районы России. 

Острогожские переселенцы в социальном отношении не были однородной 

массой, – социальная дифференциация среди них существовала с первых дней 

заселения. К тому же царское правительство сохраняло за ними и сословные права 

(казаков, духовенства и мещан). 

Вскоре после заселения Слободской Украины в руках казацкой старшины и 

монастырей сосредоточились большие земельные владения и важнейшие 

промыслы: во второй половине XVII в. слободка Артемовка, расположенная 
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недалеко от местечка Мерефа, принадлежала Ивану Сирко; харьковский полковник 

Григорий Донец владел селом на р. Уды; в 1677 г. у сумского полковника Герасима 

Кондратьева было 2 села, 2 деревни, 3 хутора, 1045 десятин пашни, 1105 десятин 

сенокосов, пасеки и 11 мельниц. Значительные площади пахотных земель, лесных 

и сенокосных угодий прибрали к рукам семейства Донец-Захаржевских, 

Кропоткиных, Шидловских, Перекрестов, Квиток и др. Большие земельные 

владения принадлежали монастырям Святогорскому, Сумскому, Покровскому и 

др.  

«Посполитое» население Слободской Украины состояло из казаков-

подпомощников, крестьян-подданных (по официальным документам – «пашенные 

мужики»), городской бедноты и работных людей, занятых на соляных заводах Тора 

и Бахмута. Рядовые казаки – подпомощники не только работали для военных нужд, 

но и отбывали повинности в пользу казацкой старшины. Еще более тяжелым было 

положение феодально-зависимых крестьян. Они должны были работать в пользу 

монастырей и казацкой старшины, отбывать «послушенство» – косить сено, возить 

дрова, сооружать гати и работать на полях. Так, подданные ахтырского полковника 

И. Перехреста в селе Лутице, состоящем из 82 дворов, «пашню пахали, дрова секли 

и возили и иную всякую работу работали, а поборов давали ему на всякий год по 

12 рублей». Размеры «послушенства» выражались в одном-двух днях в неделю. 

Во все крупные города были назначены царские воеводы, налагавшие 

повинности и оброки и ограничивавшие привилегии казаков. В 1658 г. жители г. 

Цареборисова жаловались на воеводу Умая Шамардина, который им «делал обиды 

и налоги, тесненье и грабеж». Воеводы с санкции царского правительства налагали 

подати и оброки на водочные и пивоваренные котлы. 

Царское правительство стремилось прибрать к своим рукам соляные промыслы. В 

местностях, расположенных вблизи г. Тора, промышленники должны были платить 

различные сборы, а в самом городе была создана таможня с приказными 

откупщиками и «верными головами», которые собирали пошлину за соляные 

промыслы. Не удовлетворяясь этим, царское правительство в 1664 г. построило 

соляные варницы, на которых работали стрельцы и работные люди. На этих 

варницах в 1666 г. было выварено более 7 тыс. пудов соли. 

Рост добычи соли на государственных варницах требовал увеличения 

количества рабочей силы. С этой целью к государственным варницам 

приписывался ряд городов, сел и слобод. Приписное население должно было часть 

времени работать на варницах, но главная его обязанность состояла в перевозке 

соли своими подводами из Тора в Белгород. Угнетенное население Слободской 

Украины, остро реагируя на притеснения со стороны казацкой старшины и царских 

воевод, принимало активное участие в восстании 1668 г., которое вспыхнуло на 

Левобережной Украине. 

Территория Запорожья занимала юг Украины. Центром Запорожья во второй 

половине XVII в. была Чертомлыцкая Сечь на правом берегу Днепра (недалеко от 

современного Никополя). Население Запорожья занималось различными 

промыслами, главным образом рыболовством, охотой, пчеловодством. 

Рыболовство было распространено на реках Днепре, Буге, Орели и Самаре. Охота 

велась на пушного зверя. Пчеловодство развивалось по берегам рек Днепра, 

Ингульца. Мед в значительной своей части употреблялся для изготовления 

напитков, некоторая его часть, а также воск шли на продажу. 
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Широко развитой отраслью на Запорожье было скотоводство и, в частности, 

коневодство. Запорожские лошади отличались крепостью, выносливостью и 

быстротой. 

Запорожские казаки вели значительную торговлю. Они торговали не только 

с различными районами Украины и России, но также с Литвой, Польшей, Турцией 

и Крымом. Из Запорожья вывозили меха, кожу, шерсть, мед, воск, лошадей; на 

Запорожье привозили оружие, свинец, сукна, бумагу и некоторые предметы 

роскоши. 

Несмотря на все перипетии войн и конфликтов, не прекращалось 

поступательное развитие экономики украинских земель. В этот период основными 

отраслями хозяйства на Левобережной Украине продолжали оставаться 

хлебопашество и скотоводство, важное значение имело также винокурение. После 

освободительной войны им занимались крестьяне, казаки, мещане, но уже в 70–80-

х годах винокурение стало привилегией только казачества, преимущественно 

казацкой старшины. 

На лесных промыслах, распространенных на Украине, занимались главным 

образом выработкой поташа, имевшего важное значение в производстве щелочей. 

Поташное производство (буды) особенно распространялось в лесной, северо-

восточной части Украины, больше всего на Черниговщине. Здесь крупным 

владельцем поташных буд был черниговский архиепископ Лазарь Баранович. 

Поташные буды строил также крупный купец С. Ширай. На Украине добывалось 

очень много селитры, которая находила большой спрос в России и за границей и 

широко использовалась для производства пороха. Значительное развитие получило 

мукомольное дело, находившееся главным образом в руках казацкой старшины. На 

водяных мельницах не только мололи зерно и обдирали просо, но и валяли сукно и 

войлок. 

В имениях старшины, монастырей и богатых казаков строились гуты и 

рудни. На гутах изготовляли оконное стекло и стеклянные изделия, а на руднях – 

железо. Гуты были созданы под Конотопом, Киевом, с давних времен они 

существовали на Черниговщине и Стародубщине. В конце XVII в. число гут в этих 

районах возросло до 20. На Украине железо вырабатывали из болотных и озерных 

руд; хотя его качество и не было вполне удовтворительным, потребность в железе 

была настолько острой, что приходилось использовать все возможности для его 

производства. Больше всего руден было на Черниговщине, Нежинщине, 

Стародубщине. 

Цеховое ремесло медленно, но неуклонно превращалось в мелкотоварное 

производство, а мукомольное, винокуренное, рудничное, гутницкое, ткацкое дело 

по уровню технических приспособлений, разделения труда, числу работников и 

товарности находилось на начальной мануфактурной стадии. Еще в 1654 году была 

введена новая система прямых и косвенных налогов – в частности, пошлины стали 

в 2,5 раза меньше, чем по тарифам Речи Посполитой. 

Высокого уровня достигло чугунное и бронзовое промышленное и 

художественное литье (еще в XVI веке во Львове пушки и колокола из бронзы лил 

мастер из Нюрнберга Л. Гарле, в Киеве – И. Т. Белашевич). В 1690 г. 100-пудовый 

колокол для Киево-Выдубецкого монастыря отлил А. Петров. Отличным качеством 

славились ювелирные изделия И. Равича (1677–1762). Не забудем, что в середине 

XVI века феодализм на украинских этнографических территориях достигал 

расцвета, а в Западной Европе уже шел к закату. Еще в XIV–XV веках во 
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Флоренции, Италии, Франции, Нюрнберге ремесленные мастерские в горнорудной, 

шелковой, шерстяной и других отраслях промышленности соединялись с 

мануфактурой – капиталистическим предприятием, создавая тем самым скрытую 

капиталистическую организацию труда. В этом отношении претенденты на роль 

протектора Украины – Польша, Россия, Турция оставались государствами «второго 

эшелона». 

В описываемый период не прекращались экономические связи между 

украинскими землями на обеих сторонах Днепра. Так, вывоз хлеба из Левобережья 

достиг такой интенсивности, что в 1665 и 1671 годах принимались меры, чтобы 

ограничить его поставки Правобережью. В свою очередь, соль в населенные 

пункты Слобожанщины и Гетманата в основном поступала из Коломыи. Возили ее 

прасолы, или чумаки (коломыйцы), формируя валки в несколько сот возов. Из 

России ввозились восточные товары, пушнина, из Западной Европы – 

промышленные товары. С середины XVII столетия Чигирин превратился в важный 

узловой пункт, где перекрещивались многие торговые маршруты. 

Из Волыни, Галиции, Польши на Левобережье после 1660 года переезжали 

многие мастера стекольного промысла, специалисты книжного дела, граверы, 

маляры. В конце XVII столетия на Правобережье функционировали четыре 

ежегодные ярмарки в Тлуете, три – в Каменце, Тайкурах, две – в Степане и других 

поселениях, причем в Ковеле и Степане они продолжались по 14 дней, а в 

левобережном Батурине и Стародубе – более трех недель. Так, в XVII в. в Киеве 

был крупный торг солью, в Полтаве – быками. На ярмарках продавались русские 

товары, шленские (силезские) суконные и шелковые ткани, голландские и 

швабские полотна. Из местных товаров в Стародубе продавали поташ, в Мглине – 

пеньковую пряжу, масло, веревки, посуду и другие изделия местных 

ремесленников. Среди крупных купцов того времени на Украине был известен 

Томара в Переяславе, державший только в одной из своих лавок различных 

товаров на сумму свыше 4000 золотых рублей, в Стародубе крупную торговлю вел 

богатый купец Ширай. 

В течение второй половины XVII в. на Левобережной Украине и 

Слобожанщине наблюдается значительный рост поселений городского типа. 

Например, В 1665 г. на Левобережье насчитывалось уже 89 городов. Крупнейшими 

из них были Нежин, Переяслав, Стародуб, Полтава, Чернигов, Новгород-

Северский, Батурин и др. При этом неизменно сохранялась тенденция к 

укреплению экономики городов, повышению их значения в хозяйственном 

развитии Украины. Они, как и ранее, являлись основными центрами 

сосредоточения ремесла, промыслов, торговли, а со временем и мануфактурного 

производства. В Нежине, по данным переписных книг 1666 г., было 642 податных 

двора, из них 184 двора ремесленников и 57 дворов торговых людей. В Стародубе в 

это время ремесленники и торговцы составляли около половины населения города. 

Те же данные свидетельствуют, что значительная часть населения городов 

занималась сельским хозяйством. 

Среди ремесленников в городах Украины было много плотников, кузнецов, 

кожевников, гончаров, сапожников, стекольщиков, бондарей и др. В городах были 

крупные ремесленные организации – цехи. Так, например, в Киеве существовали 

цехи: портняжный, кузнечный, сапожный, цирюльный, скорняжный, а также 

стрельников, лучников и др. В Чернигове были цехи плотницкий, сапожный, 

рыбацкий, портняжный, серебреников, лучников, кузнецов, гончаров, пильщиков, 
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музыкантов, слесарей, бондарей и др. Мастерство украинских ремесленников было 

известно далеко за пределами Украины. 

Города Украины, за исключением частновладельческих, разделялись на две 

категории: магистратские, имевшие так называемое магдебургское право, и 

ратушные, не имевшие его. Такие магистратские города, как Киев, Нежин, 

Переяслав, Чернигов, Стародуб и др., в экономическом отношении были более 

сильными, с развитым ремеслом и торговлей. В их распоряжении находились 

земельные угодья и села, которыми управляли и пользовались выборные члены 

городских магистратов – войты, бургомистры и ранцы. Должности городского 

управления юридически были выборными, а фактически захватывались 

представителями богатой верхушки городского населения. 

Пользуясь своим положением, должностные лица магистрата заставляли 

жителей города выполнять в их пользу ряд повинностей: вскапывать их земельные 

участки, помогать при постройке дворовых строений и т. д. Кроме этого, члены 

городских магистратов требовали от горожан и выполнения натуральных 

повинностей в виде различных приношений по случаю того или иного праздника. 

В ратушных городах власть принадлежала казацкой старшине и выборным 

представителям города. Казацкая старшина ведала делами казаков, а выборная 

городская власть – делами мещан и крестьян. Усиление власти казацкой старшины 

приводило к тому, что старшина постепенно отнимала у городов их земельные 

участки и доходы, налагала новые повинности на население городов. Даже на 

выборах в городское правление проходили поддерживаемые полковником и 

зависящие от него лица. Постепенно в ратушных и магистратских городах казацкая 

старшина начала играть главную роль и свободно распоряжаться землями и 

селами, принадлежащими городу, принуждая население города выполнять 

«послушенство» и платить новые налоги.  

 Вся правобережная Украина по Андрусовскому договору 1667 г., кроме 

Киева, перешла под власть Польши. Однако фактически шляхетская Польша, 

ослабленная внутренними неурядицами, не в состоянии была осуществлять 

полноценный контроль над правобережной Украиной. Большей ее частью завладел 

при поддержке турецкого султана Дорошенко. 

Только на Волыни, в Подолии и Галиции власть польского государства была 

относительно крепкой. Здесь польская шляхта возобновила порядок, 

существовавший до освободительной войны. В результате 

интенсифицировавшейся эксплуатации росло разорение и обнищание крестьян. 

Описания сел (инвентари) на Волыни свидетельствуют, что здесь становилось все 

больше и больше малоземельных крестьян, которые вели хозяйство большими 

семьями и имели надел по полволоки и даже по четверти волоки земли. У многих 

бедных крестьян не было не только домашнего скота, но и птицы. Крестьянские 

поля оставались 
 
незасеянными. 

Засилье польской шляхты задерживал рост городов Правобережной 

Украины: в частновладельческих городах феодал часто принуждал городское 

население выполнять барщину; чрезмерные подати, отягощавшие города, 

отражались на развитии промыслов и торговли. 

Освободительная война, приведшая к ослаблению феодальной системы на 

Левобережье и Правобережье, в меньшей мере затронула Галицию и Волынь, 

находившихся под властью Польши. В Галиции и на Волыни крестьяне по 

прежнему отбывали барщину по пять-шесть дней в неделю с волоки; в летний 
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период – шесть дней в неделю, в зимний – три, всего .234 дня в год. Кроме того, с 

каждого хозяйства крестьяне принуждены были давать три четверти овса и 

деньгами 7½ гроша. 

Из описания (инвентаря) с. Каменная Гора (Владимирский повет) видно, что 

наряду с барщиной существовали разные повинности, как натуральные, так и 

денежные, а также многочисленные добавочные работы – зажинки, закосы, 

шарварки, толоки. 

В 1663 г. в имении Цивеличи на Волыни пан Васильковский требовал от 

крестьян выполнения почти ежедневной барщины. Крестьяне ещѐ облагались 

сборами и податями в пользу шляхетского государства. Положение крестьянства 

ухудшалось еще и тем, что оно было лишено всяких политических прав. Крайне 

тяжелым было положение крестьянского населения на Буковине, стремившегося 

освободиться из-под власти турок. Развитие социально-экономических отношений 

шло здесь по пути укрепления феодального строя. В поместьях буковинских 

феодалов (бояр и монастырей) крестьяне были отягощены барщиной. Положение 

крестьянства и городской бедноты осложнялось тем, что, кроме барщины и 

податей украинским и молдавским феодалам, крестьяне должны были платить дань 

и турецкому султану; от дани освобождались только бояре, чиновники и 

духовенство. Характерным для Буковины по сравнению с Галицией и 

Правобережной Украиной было то, что здесь религиозный гнет проявлялся в 

преследовании христиан со стороны турок-мусульман, которым была подвластна 

Буковина. Положение населения ухудшалось в результате постоянных войн между 

Польшей и Турцией. 

Социальное, национальное и религиозное угнетение испытывали жители 

Закарпатской Украины, остававшейся под властью Венгрии. Венгерские помещики 

принуждали крестьян по три дня в неделю отрабатывать пешую и конную 

барщину. Крестьяне привлекались также к выполнению чрезвычайной барщины во 

время косьбы, жатвы и других срочных работ. Подростки 14–17 лет должны были 

работать бесплатно как слуги на господских дворах. Крестьянин не мог 

отправиться в город на подработки или послать сына для обучения ремеслу без 

разрешения своего пана, а за разрешение приходилось платить. Крестьяне должны 

были платить помещику за разрешение жениться, за право получить отцовское 

имущество. В руках венгерских феодалов сосредоточивалась судебная и 

административная власть. Большинство украинских феодалов в Закарпатской 

Украине для укрепления своего положения принимало во второй половине XVII в. 

унию и способствовало ее распространению. 
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