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ашествие татар в XI11 веке на Русь при
вело к упадку княжеств Подпел рэвья 
(Киевщины, Переяславщшш и Черни
говщины). Центром палитотеской жи
зни Южной Руси стало главным обра
зом Галицко-Волынское княжестго.

В XIV веке образовавшееся на северо-западе Литов
ское княжество, подчинив себе ряд белорусских земель, 
?ахгатываег и украинские зеули- Киевское, Переясляк- 
ское и Черниговское княжества, Волынь и Подолню. 
К тому же времени относится усилившаяся агрессия 
против украинских земель со старо#гы Польши. Попыт
ка Польши в (1340 г. захватить Галицию окончилась 
неудачей, однако Польша| и в дальнейшем не отказы
вается от своей агрессивной политики. После объеди
нения её в |1385 г. с Литвой Польше удалось захва
тить Галицию, а затеде, в начале XV века, и Подолню. 
Не довольствуясь захватом Галиции н Подолнп, 
польская шляхта стремилась подчтштъ себе и те- 
украинские земли, которые находились под непосред
ственной властью Литвы. Эти планы польское прави
тельство осуществило Люблинской унией в 1569 г., 
когда Польша и Литва слились в одно государство.

Таким образом, к первой половине XVII века почти 
все земли Украшпы оказались захваченными Польшей.
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УКРАИНА ПЕРЕД НАЦИОНАЛЬНО
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНОЙ

1 6 4 8  — 1 6 5 4  гг.

Украинский народ находился под тяжёлым гнётом 
польской шляхты. Гнёт этот подавлял духовные си
лы народа, мешал его развитию, угрожал дальней
шему существованию его.

Польские паны захватывали огромные земельные 
пространства Украины, закрепощали крестьян. Украин
ское дворянство большей частью полонизирова
лось: принимало польский язык, обычаи, культуру, 
католическую религию, а заодно и методы эксплоата- 
ции крестьян, которые в Польше были тогда осо
бенно жестоки.

Как велики были земельные владения польских 
магнатов на Украине, видно из того, что в 1648 г. 
одному из представителей фамилии князей Вишне
вецких, Иеремии Вишневецкому, на одной лишь Лево
бережной Украине принадлежала не только масса 
сёл, но и ряд городов, в там числе Прилуки, Лубны, 
Ичня, Хорол, Полтава, KpannBHat Ромны, Пирятин, 
Лохвица, Переволочна и другие, словом, почти вся 
Полтавщина (всего около сорока тысяч дворов).

Огромные земельные владения на Правобережной 
Украине имели магнаты Калиновские и Потоцкие, 
на Черниговщине—Пясочинские, Абрамовичи, Оссо- 
линские. Кроме крупных магнатов землю захваты
вала также средняя и мелкая польская шляхта.
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Гнёт польской шляхты над украинскими крестья
нами достигал чудовищных размеров. Пан имел пра
во не только налагать на крестьян любую барщину, 
брать с 'них любые сборы деньгами, продуктами, 
скотом и т. д., но и имел право на жизнь и смерть 
своих крестьян. Он мог не только посадить лю
бого из них в тюрьму, подвергнуть телесному нака
занию, но и убить. Недаром современники, бывав
шие на Украине и наблюдавшие жизнь там, считали 
положение крестьян лод властью дольских панов 
более тяжёлым, нем жизнь каторжников-гребцов 
на галерах. •

Тяжело было положение и украинского населения 
в городах. Шляхта, будучи освобождена от всяких 
податей и сборов, успешно конкурировала в тор
говле с украинскими мещанами. В городах Украины 
польское правительство поселяло богатых польских 
и немецких мещан, давало им всякого рода льготы, 
преимущества, передавало в их руки управление 
городами. Вступление в цехи (организации ремеслен
ников) было для украинских мещан ограничено, к 
самоуправлению городов их почти не допускали. 
Мало того, даже в таком старинном украинском го
роде, как Львов, украинцы могли жить только в 
одном определённом квартале, который носил на
звание Русской улицы. _

Чтобы окончательно подавить украинский народ 
и тем легче подчинить его себе, польская шляхта 
проводит насильственное искоренение украинского 
языка, обычаев и даже веры. Взамен их вводится 
польский язык и польские обычаи. Церковная уния., 
введённая польским правительством в 1596 г., имела
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с б дай целью окатоличить украинский народ и под
чинить украинскую православную церковь римскому 
папе. Ушш была отвергнута украинским населением. 
Насильственное введение её вызвало сопротивление 
н рост национально-освободительно^ движения.

От гнёта панов украинские крестьяне и мещане 
ещё в XV веке убегали на ]ог Украины, в незаселён
ные степи; там они селились, занимаясь охотой, 
рыболовством, а позже и земледелием, отражали на
беги татар и турок. Эти поселившиеся в степях 
люди, свободные и независимые от панской власти, 
назывались казаками, т. е. вольными людьми.

Во второй ;половине XVI века казаки основали на 
низовьях Днепра и свой боевой центр—знаменитую 
Запорожскую Сечь. Позже казачество образовалось 
п на Поднепровье (среднее течение Днепра).

Казаки сами избирали своих начальников, пли, 
как их звали, старшину гетмана (главного начальни
ка), полковников, судей, сотников и др. Все важней
шие дела казаки решали на общих собраниях (радах).

Казаки были носителями лучших героических тра
диций украинского народа—его храбрости, мужества, 
патриотизма, готовности отдать жизнь за родину. 
Казак никогда не расставался со своим оружием 
(рз’жьё, лук, ;сабля), отлично владел им. Казачество 
представляло собой грозную боевую силу.

Чем сильнее польские паны притесняли украинский 
народ, тем больше росло число вольных людей, за
селявших южные степи. Чтобы прекратить рост 
казачества, польское правительство ввело так на
зываемый реестр (список), куда было зачислено 
небольшое число казаков.
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Эти реестровые казаки считались состоящими 
на военной государственной службе, должны были 
охранять границы Польши от турок и татар и 
получали за это небольшое жалованье. Казакам, 
не попавшим в реестр, надлежало вернуться под 
власть панов, т. е. стать крепостными крестьянами. 
Это насильственное закрепощение являлось одной из 
причин ожесточённой борьбы казаков, защищавших 
с оружием в руках свою свободу.

В борьбе против украинского народа польское пра
вительство стремилось внести раскол в среду каза
чества, пытаясь подкупить и переманить на свою 
сторону часть казацкой старшины и зажиточного 
казачества. Однако эти попытки серьёзного успеха 
не имели. С конца XVI века на Украине происходит 
ряд народных восстаний против польской шляхты, 
которые носят национально-освободительный харак
тер. Центром организации восстаний была Запорож
ская Сечь. Борьба велась против польских угне
тателей, одновременно она являлась борьбой за 
объединение всего украинского народа с братским 
русским народом, с которым связывала украинский 
народ общность языка, веры, обычаев, происхожде
ния и истории.

Восстания против польско-шляхетских захватчиков 
почти не прекращаются. Крупнейшими из них были 
восстания 1594— 1596 гг. во главе с Григорием Ло
бодой, Матвеем Шаула, Северином Наливайко, вос
стание 1630 г., руководителем которого был Тарас 
Федорович, и восстание 1635 г. во главе с Иваном 
Сулимой. В 1637—1638 гг. почти всю Украину охва-
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тило восстание, возглавленное Павлом Бутоми (обыч
но его звали Павлюк), Яковом Остряннном и Дмит
рием Гуней.

Хотя ряд .восстаний и был подавлен польским 
правительством, в результате чего украинский народ 
подвергся ещё большему притеснению и гнёту, 
однако это не могло сломить ни боевой дух, ни 
сопротивле1гие украинского народа в борьбе против 
угнетателей. После подавления восстания 1637— 
1638 гг. насилия польской шляхты над украинским 
народом ещё более возросли. В ряде местностей 
крестьяне помимо всяких других поборов должны 
были отбывать барщину по шесть дней в неделю. 
К отбыванию барщины принуждались и мещане. 
Особенно же притесняли польские паны казаков. 
Они считали, что уничтожение казачества устранит 
опасность восстаний украинского народа и повлечёт 
за собой усиление власти Польши над Украиной. 
Польское правительство предприняло ряд мер, на
правленных к этой цели—постепенному уничтожению 
казачества. Одной из этих мер явилось лишение 
казаков и их старшины, согласно так называемой 
«ординации 1638 г.», самоуправления и права из
бирать гетмана и полковников. Последние назнача
лись из польских шляхтичей, должность же гетмана 
была упразднена. Число реестровых казаков было 
снижено до шести тысяч человек, но и это коли
чество польское правительство постепенно умень
шало.

При захвате земель, при закрепощении населения 
Украины польская шляхта ни с чем не считалась. 
Она захватывала земли не только у крестьян, но



также и у казаков, у казацкой старшины, Бела поли
тику, направленную к тому, чтобы казаков и их 
старшину свести на положение крестьян и как 
можно скорее закрепостить.

Польские правительственные чиновники на Украине 
жестоко обращались с украинцами. Достаточно ска
зать, что шляхтич Якуб Смяровский, занимая дол
жность черкасского подстаросты, «выдирал казакам 
глаза», как об этом сообщает даже польско-шляхет
ский источник.

Чтобы препятствовать бегству украинцев в За
порожскую Сечь, польское правительство построило 
возле первого порога Днепра крепость Кодак. В кре
пости был помещён гарнизон, состоящий из поляков 
и наёмных и емцев. Комендант Кодака должен был 
принять все меры к тому, чтобы, как указывала пра* 
вительственлая инструкция, «за пороги ни одной 
живой души не пропускать». В самой Запорожской 
Сечи бьи тогда помещён польским: правительством 
гарнизон.

Чем тяжелее становился гнёт, тем более крепла 
ненависть украинского народа к своим поработи* 
телям и готовность в любую минуту подняться с 
оружием в руках за свободу и честь своей родины, 
за свою национальную и политическую независи
мость.

В 1648 г. на Украине вспыхнула великая нацио
нально-освободительная война. Во главе неё стал 
крупнейший деятель своего времени—велию.й сын 
украинского народа Богдан Хмельницкий.

Биографические данные о Богдане Хмельницком 
до 1648 т. довольно скудны и неполны. Богдан
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Хмельницкий родился около 1595 г., местом его 
рождения был город Переяслав (теперь Переяслав- 
Хмельницкий).

Отец Богдана Михаил Хмельницкий был мелкий 
украинский шляхтич и состоял на службе сначала 
у польских магнатов Жолкевских, а потом у магната 
Даниловича.

Отец отдал Богдана учиться в коллегию иезуитов 
во Львове. Можно себе представить, с каким пре
зрением относились к Богдану знатные польские мо
лодые паны, обучавшиеся в этой коллегии, и учителя- 
монахн. Для них Богдан был прежде всего «хлопом», 
<быдлом» (этими презрительными кличками польские 
паны называли всех украинцев). Недаром до конца 
дней у Богдана сохранилась такая жгуфда ненависть 
к иезуитам. Школьная обстановка, презрительное от
ношение смотревших на него свысока соучеников 
и учителей наложили свой отпечаток на характер 
Богдана. Мы видим в нём черты железного упор
ства в достижении цели, умение скрывать до поры 
до времени свои планы и намерения.

В 1620 г. отец Богдана Михаил Хмельницкий по
гиб под Цецорою (в Молдавии) в бою с турками и 
татарами. Богдан же, храбро сражавшийся рядом с 
отцом, был захвачен в плен, из которого он осво
бодился только через два года.

После возвращения из плена Хмельницкий некото
рое время пробыл в Запорожской Сечи, где совер
шенствовался в военном деле, а затем вернулся на 
Чигиринщину, в хутор Субботово, оставленный ему 
отцом.

Первым браком Богдан был женат на нереяслав-
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ской казачке Анне Семёновне Сомко. От этого бра
ка у него было три сына; старший из них, Тимо
фей (Тимош), принял потом активное участие в на
циональноосвободительном движении Украины, воз
главленном отцом.

До начала своего активного выступления против 
Польши Богдан занимал должность Чигиринского 
сотника. По тому времени Хмельницкий был чело
веком образованным, хорошо владел латинским язы- 
|кюм. Не раз казаки посылали его в посольство 
к королю по делам казачества.

Богдан тяжело переживал те страдания и униже
ния, которым подвергался его родной украинский 
народ. Сохранился рассказ о посещении в 1639 г. 
главным начальником польского войска коронным 
гетманом С. Конецпольским крепости Кодак. Вновь 
отстроенная крепость должна была, по планам поль
ского правительства, препятствовать бегству кре
стьян и мещан в Запорожскую Сечь. Кодак был 
построен немецким инженером Геткантом и считался 
в то время военными специалистами неприступной 
крепостью. После осмотра Конецгюльский с усмеш
кой спросил на латинском языке бывших там ка
зацких старшин, какова им кажется эта неприступ
ная крепость. «Что человеческими рукгмн созидает
ся, то человеческими руками разрушается»,—огпегил 
на том же языке гордому магнату один из казацких 
старшин. Это был Чигиринский сотник Богдан Хмель
ницкий.

Польские паны считали, что после подавления 
казацких восстаний 1637— 1638 гг. дело полного 
покорения украинского народа есть только вопрос
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времени. Усиленному гонению подвергаются не 
только крестьяне, мещане, казаки, но и казацкая 
старшина. Притеснения и произвол польской шляхты 
коснулись и одного из наиболее уважаемых и влия
тельных казацких старшин—Богдана Хмельницкого.

Богдан жил в своём хуторе Субботово. Он был 
умелым хозяином, не похожим на своих соседей—• 
польских панов, которые думали только о пирах, 
охотах, развлечениях. Цветущий хутор, прекрасное 
хозяйство Богдана вызывали зависть у польских 
панов; они не могли примириться с тем, что поме
стье это находится в руках какого-то «хлопа».

Шляхтич Данило Чаплицкий, подстароста Чиги
ринский, подчинённый магната А. Конецпольского, на
чал преследовать казацкого сотника. Сначала Чап- 
лщкий забрал у казака в его отсутствие боевого 
коня. Выбрав затем момент, когда Хмельницкий был 
в отлучке, он напал во главе вооружённого отряда 
на Субботово, захватил имущество Богдана и увёз 
женщину, на которой Богдан, будучи вдовцом, соби
рался жениться; десятилетний сын Богдана был 
при этом так избит, что от побоев умер. Затем по 
распоряжению Конецпольского Богдан был арестован 
и посажен в тюрьму. Ему угрожала смертная 
казнь. С трудом он освободился из тюрьмы и из
бежал смерти.

Это насилие, направленное против Хмельницкого, 
являлось в то же время насилием и против всего 
реестрового казачества и казацкой старшины в 
целом. Оно ещё раз показало, что ждёт казачестве1 
в будущем.
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II

ВОЙНА 1648— 1649 гг.
В Монце 1647 г. Богдан Хмельницкий со своим 

сыном Тимофеем и небольшим числом ближайших 
соратников бежал из Поднепровья.

Направиться из Поднепровья прямо в Запорож
скую Сечь Богдан не мог, так как В Сечи находился 
тогда польский правительственный гарнизон. Поэтому 
Хмелышцкий направился в низины Днепра, чтобы 
начать оттуда борьбу за освобождение родины от 
гнёта ненавистных народу польских захватчикоа Туда 
и нему стали стекаться такие же, как и он, враги 
польской шляхты.

Хмельницкий к тому времени был опытный «муж 
совета И разума». В процессе освободительной войны 
Богдан проявил себя выдающимся государственным 
деятелем, талантливым полководцем, искусным орга
низатором, выдающимся дипломатом. Он был непри
миримым врагом панской Польши, представителем 
лучшей части казацкой старшины, действительным 
вождём украинского народа.

Посланный в 1650 г. к Богдану послом от Ве
нецианской республики Альберт Вимина “Описал 
нам и внешность Хмельницкого. Богдан был роста 
выше среднего, крепкого телосложения, простой в 
обращении с окружающими. Сохранившийся портрет 
Богдана, нарисованный с него в 1651 г. известным 
европейским художником Вестерфельдом, изображает 
Хмельницкого мужественным, с резкими .чертами 
властного лица, умными, проницательными глазами, 
орлиным носом.
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В январе 1648 г. Богдан и его соратники произ
вели нападение на Запорожскую Сечь и с помощью за
порожцев выгнали оттуда правительственный гарнизон.

На Сечи Хмельницкий был избран гетманом. 
Вскоре после этого он стал готовиться к походу на 
Поднепровье, где в это время начались восстания 
против поляков.

С низовьев Днепра, из Запорожской Сечи, Богдан 
Хмельницкий издал универсал к украинскому народу 
с призывом к борьбе против польско-шляхетских 
поработителей. В этом универсале гетман писал- 
«Никогда вы не найдёте возможности свергнуть поль
ское господство, если теперь не сбросите целиком 
его польских чиновников и не добудете той свободы, 
которую наши отцы добыли своей кровью... Если 
счастье нас покинет, то враги получат лишь мёртвые 
тела... Дадим нашим вождям не подати, а наши 
души и кровь; не оставим врагам ни городов, ни 
сёл, устелем пути их могилами... Что же касается 
меня, то ^ не буду жалеть Ни жизни, ни сил, 
готов на всякие опасности, всё отдам для общей 
свободы и блага; душа моя не успокоится раньше, 
нежели я добуду тот плод свободы, добыть который 
я поставил основной задачей своей жизни...*

Главный начальник польского войска коронный 
гетман Н. Потоцкий! ре мог сразу же, зимой, дви
нуться походом на Запорожье, так как на Подне
провье всюду вспыхивали восстания. Когда с целью 
выиграть время Потоцкий начал переговоры с Хмель
ницким, последний поставил условием мира осво
бождение Украины от польских войск и уничтожение 
«ординации 1638 г.»
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В конце марта Потоцкий сообщил королю Влади
славу IV, что Богдан и его соратники ставят себе 
целью «самовольно господствовать на Украине, за
ключать трактаты с соседними монархами», т. е. 
что Хмельницкий добивается независимости Украины 
с/г Польши.

В борьбе против хорошо вооружённой многочис
ленной польской армии Богдан не мог надеяться 
достигнуть успеха только лишь силами украински? 
казаков. Если казацкая пехота и отличалась высо 
кими боевыми качествами, в особенности изуми 
тельной меткостью ружейной стрельбы, то конница 
была очень немногочисленна; польская же армия 
располагала весьма многочисленной кавалерией, ко
торая славилась в то время своей боевой выучкой. 
Хмельницкий решил заключить союз с крымским ха
ном Ислам-Гиреем III и получить от него вспомога
тельные конные войска. К заключению договора Бог
дана, кроме того, побуждало опасение в том, что 
в противном случае хан мог бы ударить на Украину 
с тыла.

В феврале Из Сечи в Крым было отправлено во 
главе с казаком Клишею посольство, в состав кото
рого входил и сын Богдана Тимофей. В том же 
месяце переговоры привели к заключению союза 
между Хмельницким и ханом.

Весной 1648 г. начались решительные военные 
действия.

Польское военное командование ставило перед 
собой задачу разбить Хмельницкого в Запорожье, 
не дать ему пробиться на Поднепровье, где к нему 
могли бы хлынуть массы повстанцев для совместных
4 Богдан Хмельницкий 15



действий против польского правительства. Польские 
войска двинулись на Сечь. Впереди шло войско под 
начальством сына Потоцкого Стефана Потоцкого и 
начальника реестровых казаков Шембер-га. Часть 
этого войска шла степями, другая часть, состояв
шая почти исключительно из реестровых казаков, 
плыла Днепром; оба отряда должны были соеди
ниться возле Кодака. Сзади этого войска шла глав
ная армия во главе с коронным гетманом Потоцким 
и его помощником гетманом Калиновским.

11 апреля1 польская армия во главе с сыном 
Потоцкого двинулась в поход, а 19-го того же ме
сяца в степи, в урочище Жёлтые Воды (на тер
ритории теперешней Кировоградской области), на 
неё ударили части Хмельницкого и принудили перейти 
к обороне. В войске Богдана находились в то время' 
Vi вспомогательные татарские части под командова
нием мурзы Тугай-бея.

24 апреля реестровые казаки, плывшие Днепром, 
возле Каменного Затона восстали против поляков, 
перебили ту часть своей старшины, которая ориен
тировалась на Польшу, и присоединились во главе 
с организатором восстания, личным другом Богдана 
Филоном Джалалием, к войску Хмельницкого.

Уже в первых боях Богдан показал себя выдаю
щимся стратегом, он сумел так маневрировать, что 
в решительный момент главные его силы были сосре
доточены на решающем участке.

6 мая битва под Жёлтыми Водами закончилась 
полным разгромом и уничтожением польского вой-

1 Даты даны по старому стилю. В X VII век е ста
рый стиль отставал от нового на 10 дней
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ска. Почти всё польское войско погибло в бою, 
часть его попала в плен. Раненный в бою, сын 
Потоцкого был захвачен в плен и умер от ран в 
казацком таборе. В ряде песен украинский народ 
воспел эту победу. В этих песнях мы слышим о 
том, как

Висипався хмшь i3 Mixa 
I наробив ляхам лиха, 
Показав iM розуму,
ВиЕернув дщчу думу.
До ЖОВТОЙ ВОДИЦ1 
Наклав iM дуж е хм1льшщ1...

Победа Хмельницкого была блестящей, п он

отступление от Чигирина к Днепру, чтобы объедн- 
^  питься с войсками Вишневецкого и затем снова 

двинуться против Хмельницкого. Под Черкассами 
Потоцкому стало известно о разгроме польских войск 
под Жёлтыми Водами и о гибели сына. Потоцкий 
направился со своим войском к Корсуню и располо
жился там лагерем.

Богдану нужно было добиться, чтобы польское 
войско отошло от Корсуня и оставило бы, таким 
образом, удобную позицию. Он хотел дать Потоц
кому бой в такой местности, где преимущества 
польской кавалерии были бы сведены ца-нег. В по
следовавших затем стычках один из казаков, вы 
полняя приказ Хмельницкого, сдался в плен, с тем 
чтобы показаниями своими ввести в заблуждение про
тивника и сообщить ему такие сведения, которые

ЧХчспешил использовать её полностью. Войска его двн- 
^  нулись против основных сил польской армии. Не 
 i O  получая вестей от сына, Потоцкий начал 3 мая
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в данный момент выгодны были Хмельницкому. Под 
пытками казак показал, что войско Хмельницкого 
насчитывает сорок семь тысяч человек и ежедневно 
всё увеличивается, что союзник Хмельницкого, хаи 
крымский, во главе многочисленного войска находится 
уже близко.

Следует отметить, что Хмельницкий всегда умел 
находить в нужную минуту отважных людей, готовых 
пойти на верную смерть ради интересов своей ро
дины.

Напуганный сообщением об огромных силах Хмель
ницкого, Потоцкий решил отступить далее, к Богу- 
славу. Казак Самойло Зарудный, который был про
водником польского войска, предупредил Богдана о 
маршруте поляков. Хмельницкий принял заблаго
временно нужные меры. В урочище Гороховая Дуб
рова польское войско попало в подготовленную для 
него засаду. В бою -16 мая поляки были разбиты 
украинцами и 'их союзниками татарами. Потоцкий 
и Калиновский попали в плен и были отданы Хмель
ницким татарам, которые и отправили их как военную 
добычу в Крым.

Битва под Корсунем, победа, одержанная над 
врагом под водительством Хмельницкого, «атамана 
батька Чигиринского», отражена во многих «думах» 
и песнях украинского народа.

После Корсунской битвы восстание охватывает 
всю Украину. Повстанцы, основной силой которых 
являлись крестьяне, всюду поднимаются, объединя
ются в отряды, нападают на панские имения, убивают 
пли же изгоняют ненавистных шляхтича! и их слуг. 
Нападению повстанцев подвергаются также города
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и замки, за крепкими стенами которых думали отси
деться паны.

Однако ничто не помогло шляхте. Город за горо
дом, замок за замком, местность за местностью пе
реходят в руки восставшею народа. Недаром уже 
в первые недели после Корсунской битвы польско- 
шляхетские круги считали, что «всё хлопство подня
лось на Украине, И нет ни одного города, который 
стал бы обороняться против Хмельницкого*.

Восстание не ограничилось только лишь одним 
Поднепровьем и Черниговщиной. Оно перекинулось 
и в западные земли Украины. В июне в Галиции 
и в северо-западной части Волыни происходят вы
ступления повстанцев. Из-за Днестра, из Северной 
Буковины и из земель Бессарабии на помощь пов
станцам прибывают новые отряды украинцев. В ря
дах повстанцев было много и русских, особенно дон
ских казаков.

Богдан Хмельницкий развивает в это время кипу
чую Деятельность по подготовке к дальнейшей 
борьбе чс Польшей. Он хорошо понимал, что польско- 
шляхетские круги ,ни за что не примирятся с потерей 
Украины и пойдут на всё, лишь бы вернуть украин
ский народ в положение, в каком он был до этого. 
Он понимал, что борьба предстоит Украине тяжё
лая и длительная, что задача освобождения Украины 
состоит не в том, чтобы выиграть ещё одно-два 
сражения, а в том, чтобы сбросить с себя оконча
тельно гнёт панской Польши.

Из-под Белой Церкви, куда Хмелыгицкий прибыл 
после корсунской победы, он отошёл к городу 
Чигирину.
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С этого времени Чигнрин на долгие годы стано
вится резиденцией гетмана.

Из Чигирина Хмельницкий руководит организацией 
войска. Нужно было из плохо организованных, не
достаточно вооружённых крестьян и мещан создать 
такое войско, которое могло бы в бою померяться 
силами с лучшими частями польского войска, с за
калёнными в боях немецкими наёмными войсками. 
Богдан достиг того, что уже! к осени в его распоря
жении было около сорока хорошо вооружённых и 
дисциплинированных полков.

Но Хмельницкому было ясно, что своими силами 
Украина не сможет освободиться от власти Польши. 
Выражая давнишнее желание украинского народа 
объединиться с родственным ему по духу и крови 
русским народом, Хмельницкий обращается с письмом 
к царю Алексею Михайловичу, в котором он про- 
ейт присоединить Украину к России и объединёнными 
силами выступить против Польши.

В правительственных кругах Польши происходили 
в то время разногласия между отдельными группи
ровками: одна из них, во главе с коронным канцлером 
Оссолинским, считала нужным пойти на мелкие уступ
ки казакам и их старшине, отделить их от крестьян, 
а затем поодиночке разбить тех и других. Другая 
группа, во главе с Вишневецким, стояла за немедлен
ную борьбу с национально-освободительным движе
нием украинского народа.

Чтобы углубить эти разногласия и выиграть время, 
Богдан начинает переговоры с польским правитель
ством, ставя ему сравнительно умеренные требования. 
Гетману необходимо было выиграть время не только
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для того, чтобы успеть организовать своё войско, 
но и для того, чтобы успеть получить от крымского 
хана новое дополнение войск.

Одновременно с этим Хмельницкий руководит 
борьбой повстанцев, которые продолжают войну, 
против Польши. В частности он поручает своему 
ближайшему соратнику, черкасскому полковнику, 
знаменитому Максиму Кривоносу (в народной па
мяти последний сохранился под именем Перебийноса), 
вести на Брацлавщине, Подолии и Волыни борьбу 
против магната Иеремии Вишневецкого. Во главе 
нескольких тысяч войск Вишневецкий огнём и ме
чом опустошал Правобережье, уничтожая поголовно 
население городов и сёл.

В ряде битв Кривонос нанёс поражение польским 
войскам. Посте сражений под Старо-Константино- 
вом (16 и 18 июля) войска Вишневецкого были 
вынуждены к поспешному отступлению.

Летом 1648 г. польское правительство решило 
двинуть на Украину огромную по тому времени 
армию. Так как гетмалы Потоцкий и Калиновский 
были в плену, то для руководства военными дей
ствиями были назначены князь Заславский, Остророг 
и Конецпольский. Окружённые со всех сторон вра
ждебным им украинским народом, польские войска 
двигались по Волыни к Чолганскому Камшо и к 
Старо-Константинову. Навстречу этой армии высту
пил Хмельницкий, выделив в то же время часть 
войск во главе с Максимом Нестеренко для взятия 
крепости Кодак.

Войска противников встретились под Пилявцами, 
на северной Волыни, и с 8 сентября начались бой.
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Войско украинское состояло из 35 полков, были ещё 
в нём и отряды вооружённых, но не сведённых в 
полки крестьян, всего около 70 тыс. человек. Поль
ская же армия состояла не менее как из 40 тыс. 
годного к бою первоклассного войска, не считая 
нескольких десятков тысяч обозной прислуги, которая 
тоже могла быть использована для боёв.. При этом 
нужно помнить, что польская армия имела лучшее 
вооружение, имела многочисленную отличную кавале
рию. Однако украинские войска превосходили врага 
своим боевым духом, а также и военным руковод
ством. Во главе украинского войска стоял искус
ный полководец Богдан Хмельницкий, в умелых же
лезных руках которого украинское народное войско 
являлось великолепной боевой силой, знавшей, что 
оно воюет за свободу и независимость своей родины. 
У Богдана были опытные помощники, как Максим 
Кривонос, Мартын Небаба, Матвей Гладкий, Иван 
Чернята, Иван Богун и др.

В польской армии было три начальника: богатый, 
изнеженный магнат Заславский, учёный, но мало 
опытный в военном деле Остророг и молодой магнат 
Конецпольский. Всех их Богдан презрительно назы
вал: «перина», «латына» и «дитына». Крупную роль 
играл в польской армии магнат Иеремия Вишневец
кий.

Казацкое войско отличалось простотой быта; в 
польской же армии, наоборот, господствовала исклю
чительная роскошь: пир сменялся щиром, банкет бан
кетом. Дисциплина польской армии была расшатана. 
Каждый пан, каждый магнат стремился действовать 
самостоятельно, не считаясь с [друлкмй.
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Польские паны, плохо информированные о состоя
нии войск Хмельницкого, тешили себя приятными 
слухами о том, что в войске Хмельницкого голод* 
упадок духа и т. п. Кичливые паны .хвастались, что 
для разгрома противника им не нужно браться за 
оружие, хватит и нагаек.

Бои под Пилявцами длились несколько дней с 
перевесом в пользу поляков. Преследуя и тесня на
меренно отступавших украинцев, поляки перешли с 
равнины на покрытую холмами местность, неудобную 
для действий основной силы польской армии—-ка
валерии, но зато очень удобную для действий украин
ской пехоты. Выманив врага из удобной для него 
позиции, Хмельницкий 13 сентября неожиданно всеми 
своими силами ударил на польское войско. Закипел 
генеральный бой. Сам Хмельницкий носился на коне 
между своими сражающимися бойцами, воодушевляя 
их к бою. К вечеру благодаря мужеству украинцев 
и военному искусству Богдана польское войско 
было разбито и в панике отступило к лагерю. Ночью 
в польском войске возникло замешательство, нача
лось поголовное бегство.

Первыми кинулись бежать начальники войск, а за 
ними и вся многочисленная польская армия. Само
уверенные шляхтичи убегали с такой быстротой, что 
некоторые из них дорогу от Пилявец до Львова, т. е. 
около 300 километров, покрыли за двое суток. Виш
невецкий удрал на крестьянской телеге, Остророг 
при бегстве потерял шапку и епанчу, Конецпольский 
бежал переодевшись крестьянином, а Заславский оста
вил победителям знак своей власти—булаву. Многие 
беглецы остановились только... у (Вислы.
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Около 8 тыс. наёмной немецкой пехоты, бывшей в 
польской армии, попыталось было оказать отпор 
украинскому войску под Старо-Константиновом, но 
безуспешно: в боях 14 и 15 сентября они были почти 
поголовно уничтожены частями Хмельницкого. Кре
стьяне по пути бегства польских войск нападали 
на них и нещадно громили.

16 сентября крепость Кодак сдалась войску Несте
ренко.

В Старо-Константинове Богдан Хмельницкий 16 сен
тября созвал раду (совещание) старшины, на кото
рой присутствовали и начальники уже прибывшего 
туда татарского вспомогательного войска. Рада обсу
ждала вопрос о дальнейшем плане военных действий. 
Разные были мнения. Одни, как Максим' Кривонос, 
считали, что ввиду приближения зимы нужно укре
питься и далее; не наступать. Были и сторонники 
дальнейшего наступления. Основная масса войска 
стояла за то, чтобы продолжать наступление.

17 сентября Хмельницкий начал дальнейшее дви
жение на Львов. Уже 26 сентября перед- городом 
показались передовые части войска Хмельницкого, 
а 28-го подошло и главное войско.

В это же время с Новой силой вспыхнуло восста
ние против польско-шляхетских оккупантов в Га
лиции. Восстания против шляхты возникают в Бело
руссии и даже в самой Польше. Осада Львова войска
ми Хмельницкого длилась около двух недель, при
чём украинское население города всячески помогало 
осаждавшим. Не желая штурмовать старый украин
ский город, чтобы не вызвать его разрушения, Хмель
ницкий, взяв с польских панов контрибуцию, 16 ок
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тября двинулся к Замостыо. К этой крепости гетман
ские войска подошли 27. октября и начали её осаду.

В то время как войска Хмельницкого осаждали За- 
мостье, в Варшаве шли выборы нового короля. 
Из двух братьев умершего’ в мае короля Влади
слава IV Карла и Яна:Казимира был избран ^королём 
Ян-Казимир. Опасаясь движения украинского народа, 
которое принимало всё большие и большие размеры, 
и желая выиграть время, Ян-Казимир предложил 
Хмельницкому заключить перемирие. Начавшаяся эпи
демия в войсках Хмельницкого и приближающаяся 
зима—время, неудобное для действий казацкого 
войска, основной силой которого являлась пехота,— 
вынзтшли Хмельницкого согласиться на1 перемирие 
и отход к Поднепровью.

Отходя от Замостья, Богдан в своём универсале, 
обращённом к польской шляхте, писал, что в случае 
репрессий панов против крестьян в местностях, где 
не будет казацкого войска, он, гетман, разорвёт 
перемирие с королём.

Медленно двигался Хмельницкий к столице Украи
ны - Киеву. Почти шесть недель длился этот переход. 
Наконец, 23 декабря 1648 г. состоялся торжествен
ный въезд Хмельницкого в город. Всё население 
Киева вышло в поле встречать победителей. Сту
денты киевского коллегиума приветствовали Богдана 
стихами, в которых величали его «Моисеем, спа
сителем и освободителем народа из-под ига ляд- 
ского, богом данным—поэтому и Богданом назван
ным». Из пушек города и замка гремели привет
ственные залпы.

Этой встречей киевляне приветствовали гетмана
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как вождя и победителя в национально-освободитель
ной борьбе против польской шляхты.

После возвращения из-под Замостья Богдан не 
прекращает подготовки к дальнейшей войне за осво
бождение Украины. Встреча, оказанная ему в Киеве, 
ещё раз показала ему, каковы чаяния, мечты украин
ского народа. Кроме того, Хмельницкий знал, что 
польское правительство постарается использовать пе
ремирие, заключённое с ним, для подготовки напа
дения на Украину. Всё это побуждало гетмана тща
тельнее готовиться к предстоящим военным действиям, 
которые должны были начаться не позже весны.

В начале 1649 г. Хмельницкий посылает в Москву 
своего посла полковника Силуана Мужиловского, а 
позже и полковника Фёдора Вешняка по вопросу об 
общей борьбе против Польши и о присоединении 
Украины к России.

О присоединении Украины к России вёл пере
говоры с царём по поручешно Богдана и прибывший 
из Украины в Москву иерусалимский патриарх Паи- 
сий.

Приехавший с Мужшговским на Украину к Бог
дану русский посланец Григорий Унковский в бе
седах с населишем Украины убедился, что присое
динение к России является желанием всего народа 
и что руководство им народ возлагает на «христиан
ской веры оборонителя и от проклятой веры освобо
дителя, гетмана Богдана Хмельницкого».

Присоединение Украины к России входило в ин
тересы и самого Московского государства: оно усили
вало его мощь, ослабляло давнего врага Польшу, яв
лялось защитой православной веры братского народа.
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Однако московское правительство не сразу ре
шает вопрос о присоединении Украины к России, 
так как это привело бы к войне с сильной тогда 
Полыней, за спиной которой стояла Австрия. Рус
ское правительство также знало, что в войне Польши 
против России крымский хан поддержит Польшу, 
опасаясь усиления России после присоединения к 
ней Украины.

Несмотря на это, всякий раз, когда представля
лась возможность, русское правительство, приходило 
на помощь украинцам. Так, например, несмотря на 
соглашение, заключённое в 1645 г. между Москвой 
и Польшей ' о взаимной помощи в случае татар
ского набега, московское правительство отказалось 
прислать 1на помощь полякам вооружённую силу, 
когда в 1648 г. орды Тугай-бея совместно с войсками 
Хмельницкого стали громить польскую армию.

В неурожайные годы русское правительство предо
ставляло возможность украинцам свободно вывозить 
из России хлеб, а также и соль. Позже, в годы 
военных неудач (1651—начало 1652), украинцы могли 
свободно переселяться в пределы русского государ
ства. Они даже получали материальное пособие из 
царской казны.

В планы Хмельницкого входило не только присоеди
нение Украины к России, не только война против 
польско-шляхетских захватчиков, но и воссоедине
ние украинского народа в едином украинском госу
дарстве.

В начале февраля 1649 г. в Переяславе состоя
лась встреча Хмельницкого с послами польского пра
вительства, во главе которых стоял магнат Адам
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Кисель. Переговорами своими паны стремились на
править казацкие войска на внешнюю войну против 
турок н татар, мелкими уступками отделить казаков 
от крестьян, чтобы потом поодиночке тем легче 
было расправиться с каждым из них.

Однако польские правительственные круги просчи
тались. В Переяславе они встретили человека, кото
рого не легко было провести фразами, обещаниями, 
мелкими уступками; это был великий государственный 
муж, хорошо знающий не только то, что нужно его 
стране, но и то, как, какими путями это достигнуть. 
Уже при первых встречах с послами гетман заявил 
им, что переговоры этн ни к чему не приведут и что 
Польша скоро потеряет господство над Галицией 
и вообще над всей Украиной. В ходе дальнейших 
переговоров Богдан изложил свои планы и,мысли 
ещё ярче и точнее: «Я скоро покажу, что я решил.' 
Выбыо из польской неволи народ русский (русина
ми, русскими называли украинцев.—Авт.). Вся чернь 
по Люблин и Краков поможет мне в этом деле. Я не 
могу её оставить, она правая рука наша. Уничтожив
ши её, вы .броситесь и на казаков... За границу вое
вать не пойду, сабли на Турок и Татар не подниму, 
достаточно я имею на Украине1, Волыни, Подолии. 
Теперь у меня достаточно выгод и богатства в моей 
земле и в моём княжестве по Львов, Холм и Галич. 
Ставши над Вислою, я скажу более далёким поля
кам: «Сидите, ляхи, молчите, ляхи!» Туда я загоню 
всех богачей и князей, а если они будут брыкаться 
и там, то найду их, наверно, и там. Не останется

1 Т. е. Поднепровье.
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у меня и ноги ни одного князя и шляхтича здесь на 
Украине».

Говоря о «княжестве по Львов, Холм и Галич» и 
об изгнании «ляхов» из украинских земель на Вислу, 
^мелышцкий первый из деятелей того времени по
ставил перед собой реально задачу о воссоединении 
*сех украинских земель в одно украинское государ- 
|тво, в которое должны были вэйтп также it западно
украинские земли.

Потерпев неудачу в Переяславе, польское прави
тельство решило расправиться со своим сильным про
тивником другим путём: начальник польской разведки 
на Украине Смяровский начал подготовку террористи
ческого акта против Богдана, а брацлавский воевода 
Кисель стал возбуждать казацкую старшину против 
гетмана.' Но и это не удалось врагу. Деятельность 
Смяровского была открыта, и он поплатился головой, 
письма же Киселя к казацкой старшине оказались 
в руках гетмана.

Летом 1649 г. военные действия между Украиной 
и Польшей разгораются с новой силой. Необычайный 
подъём охватил весь украинский парод. Все способ
ные носить оружие становятся в ряды войска Хмель
ницкого. Современник событий, автор «Летописи 
Самовидца» Роман Ракушка-Романовский, пишет в 
своём труде, что «усе, що живо, поднялося в ка- 
зацтво». Повстанцы говорили, что «скорее языки 
людские назад .повернутся, нежели ляхи будут над 
нами господствовать».

Отражая эти мысли украинского народа, Богдан 
Хмельницкий заявил послу польского короля, что 
<ммра пи коим образом быть не может,—стена со
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стелой ударится—одна упадёт, другая останется». 
Предводители польского войска жаловались, что от 
пленных украинцев никакими пытками невозможно 
добиться нужных показаний: «Очень трудно достать 
шпиона между этой .РуськЯ а ежели добудут языка, 
то хоть жги, правды не скажет!»

Эту кампанию Хмельницкому пришлось вести, имея 
ненадёжного союзника—крымского хана Ислам Ги
ре я III. Крупные силы Польши стояли на Волыни и 
Подолии, из Белоруссии на Украину должен был на
ступать магнат Радзивилл. Во главе основной армии 
стоял король Ян-Казимир.

31 мая двинулся Богдан Хмельницкий из Чигирина 
в поход. Свой военный план он хранил в тайне. 
«Гетман чёрной рады не созывает, и куда он идёт, 
мы не знаем»,—говорили казаки. Как видно из по
следующего, Богдан решил, выставив заслон против 
Радзивилла, разбить поодиночке польские войска на 
Подолии и Волыни, а затем обратить свои действия 
против армии короля.

29 июня Хмельницкий начал осаду польского вой
ска в Збараже1. В результате осады среди поль
ского войска начался голод. Гордые паны вынуждены 
были «стерво исты, а и того мало было, бо собак 
и кошок виели»,—говорит современник.

Наступление Радзивилла на Украину успеха не 
имело. Против войск Радзивилла Богдан послал 
своего «кума и правую руку», киевского полковника 
Михаила Кричевского. 31 июля под Лоевым ценой 
тяжёлых потерь Радзивилл победил Кричевского, ко

1 Город в Галиции.
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торый погиб смертью героя. Однако потери Радзи- 
вилла были очень значительны. Это, а также вспых
нувшее в его тылу восстание белорусских крестьян 
наставило Радзивилла отказаться от дальнейшего 
наступления.

Тем временем к Збаражу, на помощь осаждён
ным польским частям, шёл со своим войском король 
Ян-Казимир. Продолжать осаду Збаража должна была 
часть войска во главе с генеральным обозным Ива
ном Чернятой. Сам Хмельницкий с кавалерией и тата
рами югнулся навстречу королю. По пути к Збаражу 
Ян-Казимир издал универсал, в котором объявлял 
Хмельницкого лишённым гетманства, за голову его 
была назначена денежная награда.

Польская армия во главе с королём приближалась 
к городу Зборову*, ничего не подозревая о близости 
войска Хмельницкого. 5 августа, когда польская армия 
начала переправу через реку Стрыпу, растянув при 
этом свою линию, неожиданно на польские части с 
флангов и фронта ударили войска Хмельницкого.

Кровавый бой кипел до вечера. Окружённые со 
всех сторон частями Богдана, войска короля с трудом 
могли держаться. Поляков ожидал на следующий 
день полный разгром. Король начал переговоры с 
Ислам Гиреем о заключении с ним мира. За опреде
лённую сумму денег и разрешение брать-плеиных 
на Украине Ислам Гирей не только заключил мир 
с королём, но принудил и Хмельницкого, угрожая 
ему войной в союзе с Польшей, пойти на мир с 
Яном-Казимиром. Хмельницкий понимал, что для

1 Город в Галиции.
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войны одновременно против поляков и татар у пего 
нехватит сил, поэтому он вынужден был согласиться 
па мирный договор с поляками, который и был за
ключён в Зборове. По договору, Украина оставалаа 
под властью панской Польши, казацкий реестр б» i 
увеличен до сорока тысяч, не попавшие в peetffp 
снова должны были вернуться под власть riaiiosfc 
Власть гетмана распространялась только на три вое
водства Украины: Киевское, Брацлавское, Черни
говское; должности в этих воеводствах могла за
нимать только украинская православная шляхта. Пра
вославный митрополит должен был" заседать в 
польском сенате. Таковы были основные пункты 
этого договора. Как видим, он давал некоторое, и то 
относительное, улучшение положения на Украине толь
ко украинской шляхте, казацкой • старшине, высшему 
православному духовенству, реестровому казачеству 
н той части крестьянства, которая попала в увеличен
ный реестр. В целом же украинский народ попреж- 
нему оставался под гнётом польской шляхты, кото
рой разрешено было вернуться в свои поместья, 
откуда она была изгнана казаками. Новый договор 
не мог удовлетворить требований украинского народа. 
Неизбежность войны в будущем между обеими сто
ронами была очевидна.

С тяжёлым чувством возвратился Богдан в Чиги- 
рин. Однако ни измена хана, нм Зборовский договор 
не сломили воли гетмана к дальнейшей борьбе за 
освобождение родины.

Гетман знал, что воля украинского народа не 
сломлена, что народ, как и раньше, пойдёт за ним 
на борьбу со своими угнетателями.
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Ill

ОТ ЗБОРОВСКОГО ТРАКТАТА ДО ПОБЕДЫ 
ХМЕЛЬНИЦКОГО ПОД БАТОГОМ

Время от Зборовского договора до конца 1650 г. 
было очень трудным для деятельности Хмельницкого. 
Ему нужно было подготовиться к новой войне, а для 
этого необходимо было провести ряд мероприятий 
не только внутри страны, но и во внешней политике. 
В области последней Богдану нужно было укрепить 
свои взаимоотношения с русским правительством, по
двинуть вперёд дело присоединения* Украины к России, 
нужно было найти новых союзникоз для борьбы про
тив Польши, не дать себя втянуть ни в какую внеш
нюю авантюру, закрепить свой фланг со стороны 
Молдавии. Для всего этого нужно было время, а 
его-то как раз у гетмана было мало.

Украинский народ был недоволен Зборовским до
говором. Возвращавшуюся шляхту крестьяне встре
чали с оружием в руках, восстания кипели по всей 
почти Украине. Из вождей повстанцев особенно вы
делялся отважный брацлавский полковник Данило 
Нечай, непримиримый враг польской шляхты. Горячие 
головы требовали немедленной войны против Польши.

Богдану удалось охладить воинственный пыл 
своего соратника Нечая, указать ему на то, что 
выступление пока преждевременно, что нужно ещё 
собрать силы.

Недовольные Зборовским договором собрались в 
Запорожье, объявили Богдана лишённым гетманства 
и провозгласили гетманом Худолея.
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По приказу Хмельницкого Худолей был казнён. 
Против восставших крестьян, недовольных возвра
щением польских панов, гетман издаёт строгие уни
версалы. Одновременно с этим Хмельницкий не пре 
кращает сношений с Россией. Связь поддерживается 
через посланцев русского царя Неропова и Богданова 
(ноябрь 1649 г.), через Суханова (осень 1650 г.). 
При этом русские правительственные круги вновь убе
ждаются, чго предложение Хмельницкого о присоеди
нении Украины отражает юлю всего украинского на
рода. В своём сообщении русскому правительству 
Суханов писал, что он, будучи на Украине, .виделся с 
казацкими старшинами, духовенством, с людьми «ма
лыми» и что все они ему говорили: «Дай-то, боже, 
чтоб мы соединились с Москвою»).

Отношения Украины со шляхетской Польшей про
должали оставаться очень напряжёнными; каждую ми
нуту они могли окончиться разрывом. Ряд дошедших 
до нас польско-шляхетских источников указывает, 
что польское правительство и не думало о выпол
нении Зборовского договора, оно готовилось к новой 
войне против Украины. Подготовка эта началась с 
первых же дней после заключения Зборовского со
глашения. Планы шляхты особенно ярко выражены в 
письме Потоцкого к королю. В нём вернувшийся 
из плена польский магнат писал, что с украинцами 
нужно вести войну до тех пор, пока «земля не окро
пится их кровью, пока сабли не затупятся на их шеях».

Чтобы ослабить Украину и облегчить тем себе бу
дущую войну, польское правительство стремилось 
толкнуть казаков на внешнюю авантюру—на войну 
против Турции. Но эта попытка не удалась, так как
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Богдан (прекрасно учитывал политическую обстановку 
в стране и его не так-то легко было провести. По- 
этому-то и потерпела неудачу миссия посла Вене
цианской республики Альберта Вимина к гетману, 
которая заключалась в том, чтобы втянуть Украину 
в войну против Турции, что соответствовало и пла
нам Польши.

Крымский хан настойчиво требовал от гетмана со
вместного похода на Московское государство. Хмель
ницкий же разными дипломатическими путями укло
нялся от этого. К середине 1650 г. отношения между 
Ислам Гиреем и Хмельницким обострились. Хан 
требовал скорейшего объединённого похода против 
Московского государства, гетман не мог никак итти 
на это предприятие, так как это значило итти про
тив своих единокровных братьев русских. Кроме 
того, Богдан был убеждён, что присоединение Украи
ны к России—вопрос ̂ только времени. Путём искусных 
дипломатических ходов, подкупа крымских вельмож 
Хмельницкому удалось вместо Москвы направить 
этот поход на Молдавию, господарь (правитель) кото
рой, жадный, вероломный и коварный Василий Лупул, 
был тесно связан с польско-шляхетскими кругами и 
помогал им в борьбе против Украины.

Поход казацко-татарского войска длился с конца 
августа до середины сентября и был очень удачен. Лу
пул был вынужден не только заплатить контрибу
цию, но и согласиться на брак своей дочери Розанды 
(Александры) с сыном Хмельницкого Тимошем. Этим 
шагом Хмельницкий обеспечил свой фланг в войне 
против Польши, принудив Лупула стать своим союз
ником.
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В конце 1650 г. польское правительство начало 
мобилизацию своих войск, с тем чтобы |ещё до конца 
зимы 1650/51 г. разгромить Украину. В свою очередь 
и Богдан Хмельницкий ведёт усиленную подготовку 
к войне. Одновременно с этим он шлёт посольство в 
Москву, вновь ставя вопрос о присоединении Украи
ны к России или по крайней мере о пропуске казац
ких частей через земли русского государства в. пре
делы Польско-Литовской державы.

В начале 1651 г. без объявления войны, по приказу 
короля, польское войско под командованием гетмана 
Калиновского двинулось на украинские земли. Снача
ла, 9 11 февряяя, полякам удалось под Красным 
(на Подолии) разбить части Нечая, который и сам по
гиб в бою смертью героя; бой же под Винницей, 
где украинскими частями командовал Иван Богун, 
кончился для врагов плачевно. Уже 11 марта части 
Калиновского вынуждены были в панике отступить 
под натиском частей Богуна и пришедших к нему па 
помощь войск Осипа Глуха.
- В мае к главному театру военных действий .на 

Волыни начала приближаться польская армия во гла
ве с королём Яном-Казимиром и войска Хмельниц
кого во главе с самим гетманом.

'Снова войну с Польшей Хмельницкому приходилось 
вести, имея союзником того же вероломного хана 
Ислам Гирея. Гетману вскоре стало известно, что он 
ведёт тайные перегозоры с королём польским о мире.

В 20-х числах мая Богдан в походе, «ударивши в 
бубны на чернецкую раду», спросил войско, как оно 
относится к тому, что хан ищет соглашения с Яном- 
Казимиром. Ответом гетману было единодушное:
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<Л1аае гетмане! Бог, и войско того хотят, 'чтобы мы 
ни в коем случае не мирились с королём. На то мы 
и поднялись, для того мы и сюда .пришли, чтобы, 
если орда и “отступит от *нас, все мы при твоём до
стоинстве будем гибнуть: или мы все погибнем или же 
всех поляков погубим».

18—20 июня войско Хмельницкого и польская армия 
встретились в решительной битве на Волыни, под 
Берестечком. Первые два дня перевес клонился в 
основном на сторону Богдана, но на третий день хан 
обратился в бегство, увлекая за собой и своё войско. 
Богдан, передав командование Джалалию, бросился 
догонять Ислам Гирея, чтобы вернуть его на поле 
битвы. Однако хан решил задержать гетмана, с тем 
чтобы выдать его полякам или же взять с Богдана 
выкуп.

Несколько дней мчались татары от Берестечка. 
Возле хана везли Хмельницкого, связанного по рукам 
и ногам. Лишь через несколько дней смог Хмель
ницкий за большой, привезённый из Чигнрина, выкуп 
освободиться из плена.

Сейчас же Богдан бросился туда, где были в 
это время все его мысли,—к своем}' войску под Бере- 
стечко.

В Паволочи гетман узнал от вернувшихся из-под 
Берестечка своих полковников страшную весть. Де
сять дней защищались геройски его бойцы, окружён
ные превосходными силами врага. Когда стало не
вмоготу далее сражаться, Богун, ставший во главе 
войска, вывел основные силы из окружения через 
непроходимые болота. Однако эго отступление 
стоило больших потерь: много людей утонуло1, мно-
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по было перебито, большая часть вооружения доста
лась противнику.

Сюда же в Паволочь пришла и другая тяжёлая 
весть. Под Репками (на Черниговщине) было раз
бито войско во главе с Небабой, прикрывавшее Украи
ну с тыла;, враг двигался к Киеву, 'а ог Бере- 
стечка на Поднепровье наступала главная польская 
армия.

Вместе со своими ближайшими соратниками Бог
дан Хмельницкий вырабатывает новый план действий. 
Было решено завлечь врага в глубь Украины, отре
зать его от баз и коммуникаций, выжить так или ина
че войско Радзивилла из захваченного уже им Киева 
и дать после этого бой врагу. Этот план Хмельниц
кий и начал проводить в жизнь с железной последо
вательностью.

В течение августа—сентября бои с польско-литов
ским войском шли на разных участках фронта. Войско 
Радзивилла было вынуждено отступить из Киева, ко
торый по приказу Богдана был подожжён самими 
киевлянами.

Последние бои имели место под Белой Церковью. 
Отрезанное ог своих баз и коммуникаций польско- 
литовское войско находилось в тяжёлом положении: 
оно было со всех сторон окружено враждебным наро
дом, терпело от голода, холода и болезней.

Однако Хмельницкий, не имея надлежащей помощи 
татар, а также потеряв под Берестечком часть артил
лерии, не отважился дать врагу решительный бой, по
ставив всё на карту. Кроме того, приближалась 
зима, когда основная сила казацкого войска—пехота— 
теряла намного свою боевую силу.
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18 сентября Хмельницкий заключил под'Белой Цер* 
ковью мир с Польшей, мир н4 очень тяжёлых для 
Украины условиях. Главнейшими из них были: умень
шение казацкого реестра до 20 тыс., ограничение 
подвластной гетману территории только Киевским 
воеводством, право шляхты возвратиться в свои име
ния, отказ Хмельницкого от союза с крымским ха
ном, подчинение украинского гетмана непосредственно 
польскому коронному гетману, а не королю (как 
было по Зборовскому трактату).

Время от заключения Белоцерковского мира до вес
ны 1652 г. было очень тяжёлым для Украины и Хмель
ницкого. Шляхта возвращалась в свои имения, снова 
началась расправа над крестьянами. Польские войска, 
расположенные в ряде месгносгей Украины, чинили 
насилия и жестокости над мирным населением. Поль
ские правительственные круги стремились поставить 
Украину в более тяжёлое положение, чем до 1648 г., 
и подготовляли новую войну против Украины.

По всей Украине то здесь, то там вспыхивают вос
стания против панов.

Люди в одиночку, семьями, иногда целыми сёлами, 
и местечками начинают переселяться из Украины в 
пределы Московского государства. Богдан Хмель
ницкий развивает в это время самую разностороннюю 
деятельность. Он опять ведёт переговоры с русским 
правительством через своего посла Ивана Искру о 
том, чтобы царь согласился на присоединение Украи
ны к России или же, в случае неудачной войны с 
Польшей, позволил переселиться гетману с украин
ским народом в пограничные земли России. Богдан 
ведёт одновременно переговоры с ханом о помощи
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его в будущей войне против Польши. Своими воззва- : 
ниями гетман старается убедить народ перетерпеть 
польский гнёт до весны, обещая весной этот гиёг 
уничтожить.

В апреле 1652 г. Богдан расправился и с оппозици
онной группой части казацких старшин во главе с 
полковником Гладким. Гладкий и ряд других старший 
были «азнепы. К маю 1652 г. Хмельницкий был уже 
готов начать новую войну, хотя имел помощь только 
со стороны татар. Поводом к новой войне послужил 
молдавский вопрос. После Берестечка и Белоцерков- 
ского трактата Лупул всячески оттягивал ранее услов
ленный брак его дочери с Тимофеем Хмельницким. 
Богатому господарю, родне Радзивиллов, казалось 
унизительным выдать свою дочь за человека, о кото
ром враги с презрением говорили, что он сам ещё не
давно ездил в Коломыю (Галиция) за солыо. Весной 
1652 г., ожидая прибытия Тимофея в Молдавию для 
совершения брака, Лупул обращается за помощью к 
Польше, с которой он поддерживал тесные друже
ские (отношения. В интересах польского правительства 
было и впредь иметь Лупула своим союзником. По
этому король Ян-Казимир решил помочь Лупулу, а 
заодно и нанести этим' удар Украине. У поляков были 
сведения, что Тимофей двинется в Молдавию с не
большим отрядом. Польская армия под командова
нием гетмана Калиновского, ставшего во главе войск 
после смерти Потоцкого (ноябрь 1651 г.), расположи
лась в урочище Батог (на Подолии), чтобы закрыть 
дорогу Тимофею, задержать его и разбить.

Быстро мобилизовав четыре казацких полка, объе
динившись с вспомогательной татарской конницей,
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Богдан спсшно направился к Батогу. В двухдневной 
битве (22—23 мая) польская армия была разбита на
голову и почти полностью уничтожена. Из нескольких 
тысяч отборной наёмной немецкой пехоты, во главе 
которой стоял ветеран Тридцатнлетней войны, опыт
ный, поседевший в боях польский шляхтич Пшнем- 
ский, не спасся никто. Поражение под Берсстечко'м 
было отомщено. Цвет польско-шляхетской знати по
гиб При разгроме под Батогом. В числе погибших 
были сам Калиновский, его сын Самуил, а также 
Марк Собесский, брат будущего польского короля 
Яна, Пшиемский, Балабан, Одживольский и другие 
знатные паны. Объезжая поле битвы, покрытое тру
пами врагов, Богдан сказал, перефразируя известного 
античного историка Светония: «Наилучше пахнет 
польская шляхта побитою».

Осенью 1652 г. в столице Молдавии Яссах состоялся 
брак Тимофея Хмельницкого с дочерью Лупула, что 
явилось закреплением политического союза Хмельниц
кого с Лупулом.

IV

ПРИСОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ К РОССИИ

Попытка польского правительства отомстить Украи
не за Батог не удалась. Опустошительный набег поль
ского войска, во главе которого стоял опытный полко
водец Стефан Чарнецкий, в марте 1653 г. окончилась 
неудачей. .Войска Богуна, одного из лучших полков
ников Богдана, не только останозили рейд Чарнецкого,
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но, несмотря на численный перевес врага, 21 мар
та под Монастыршцем (на Подолии) наголову разбили 
польское войско, которое вынуждено было бежать, 
увозя с собой тяжело раненного Чарнецкого.

В 1653 г. против Богдана и Лупула создалась коа
лиция правительства Валахии, Семиграда и части 
молдавской знати. Польское правительство поддержи
вало врагов гетмана всеми способами. Заговор канцле
ра Молдавии Стефана Георгицы принудил Лупула 
бежать из Ясс. Господарём Молдавии был провоз
глашён Георгица. Лупул обратился к Хмельницкому 
за помощью против нового господаря и его союзни
ков—семиградского князя Ракочи и валашского гос
подаря Бессарабы. Хмельницкий послал на помощь 
Лупулу войско во главе с сыном Тимофеем. Сначала 
войско это имело успех, но затем 17 мая казацкое 
войско потерпело под Торговищем поражение. Изве
стную роль сыграла При этом измена части молдаван, 
находившихся в войске Тимоша.

Тимош с остатками войск вернулся на Украину.
Меж тем события в Молдавии развивались таким 

образом, что Лупул вынужден был отступить иод 
натиском войск Георгицы и его союзников. Оставив 
свои громадные богатства в крепости Сучаве, он бро
сило! в Чигирий за помощью. Богдан в это время го
товил войско к отпору польской армии. Больших сил 
Лупулу он поэтому дать не мог. Была опасность, что 
враги Украины, в первую очередь Польша, захватив в 
Сучаве богатства Лупула, употребят их против Украи
ны, на наём войск и т. п. Чтобы предотвратить это, 
Богдан вновь посылает в Молдавию Тимофея с не
большим войском. Тимош пробился в Сучаву, укрепил
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ее и в течение нескольких недель мужественно за
щищал крепость против осаждавших её войск поля
ков, семиградцев, валахов, молдаван. Во время боёв 
молодой Хмельницкий показал исключительные об
разцы храбрости, мужества, героизма.

Запершиеся в крепости казаки просили Богдана по
спешить им на выручку.

Старый гетман колебался, направить ли своё войско 
против главной польской армии или же пойти на по
мощь сыну; наконец, последнее решение взяло верх. 
Богдан двинулся к границам Молдавии. Во время по
хода к нему пришли полковники и заявили, что «не
потребно де нам чужой земли оборонять, а свою 
без остереганья метать». В гневе Хмельницкий выхва
тил саблю и ранил черкасского полковника Якова 
Пархоменко. Однако гетман быстро опомнился, при
шёл к казакам, поклонился им трижды в землю, про
ся извинить ему его гневную выходку. В ответ 
на это казаки закричали, что они всюду пойдут за 
гетманом.

Хмельницкий направился в Молдавию, но дальней
ший поход стал скоро излишним. Во время обстрела 
крепости из пушек Тимофей был ранен в ногу и че
рез несколько дней умер. После его смерти казаки 
ещё несколько недель отчаянно оборонялись, но не
достаток провианта принудил их пойти на перегово
ры, которые 30 сентября и закончились сдачей крепо
сти; казаки получили право возвратиться на Украину, 
взя!в о робой гроб с телом Тимофея. Весть о смерти 
Тимофея потрясла Богдана. Утешением ему служило 
то, что сын его умер, как казак, и не достался жи
вым в руки врагов.
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Осенью 1653 г. снова предстояли решительные бои 
с польской армией, которая во главе с самим королём 
Яном-Казимиром двигалась против войск Хмельниц
кого. Союзником Хмельницкого и па этот раз был 
крымский хан Ислам Гирей.

Шестой уже год кипела на Украине национально
освободительная война, тысячи, десятки тысяч украин
цев сложили свои головы в борьбе за независимость, 
честь и свободу родины, тысячи людей были уведены 
татарами в Крым или погибли от болезней, обильно 
была полита кровью и усеяна людскими костьми земля 
украинская, конца тяжёлой войне не видно было, но 
дух украинского народа оставался попрежнему не
примиримым. Захваченный в плен казацкий сотник 
с гордостью говорил, что в украинском войске <одно 
сердце к одна воля во всех: сражаться до тех пор, 
пока либо погибнуть, либо же всех поляков уни
чтожить».

Военные действия сосредоточились главным обра
зом в районе Жванца (возле Каменец-Подольска). 
Действия Хмельницкого, направленные к тому, чтобы 
отрезать армию короля от её баз и коммуникаций, да
ли к началу декабря отличные результаты. В поль
ской армии из-за отсутствия провианта начался голод. 
Однако Ислам Гирей и туг изменил Богдану, заклю
чив сепаратный мир с королём. Опять из-за изме
ны вероломного союзника результаты победы оказа
лись ничтожными.

В 1653 г. русское правительство становится на бо
лее решительный путь в вопросе присоединения 
Украины к России. Оно видит, что дальнейшее про
медление с решением вопроса о присоединении
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Украины к России может пагубно отразиться на 
судьбе украинского народа, которому грозила смер
тельная опасность быть поглощённым панской Поль
шей.

Ещё в начале 1653 г. послу Богдана Зарудному 
было заявлено в Москве, что русское правительство 
согласно на присоединение к ней Украины.

1 октября 1653 г. в Москве состоялся Земский со
бор, на котором и решено было присоединение Украи
ны к России. Через несколько дней после этого из 
Москвы на Украину двинулось посольство во главе 
с боярином Василием Бутурлиным для оформления 
этого присоединения. В конце декабря 1653 г. по
сольство прибыло в Переяслав, куда вскоре прибыл 
из Чигирина и Хмельницкий.

8 января 1654 г. на тайной раде старшины, проис
ходившей у гетмана, ещё раз подтверждена была 
необходимость присоединения Украины к России. 
В тог же день на площади города состоялась обще
народная рада, на которой присутствовали предста
вители земель Украины, находившихся под властью 
гетмана. Богдан произнёс длинную речь, в которой 
изложил основные моменты борьбы украинского на
рода против польско-шляхетских оккупантов. Затем 
гетман сказал, что Украине сейчас предстоит решить 
вопрос, под чьею властью быть: короля польского, 
или султана турецкого, или хана крымского, или царя 
московского, с которым уже более шести лет ведутся 
Переговоры о присоединении Украины. Богдан звал 
при этом перейти под власть царя московского. 
После этой речи весь народ возопил: «Волим под 
царя восточного, православного, крепкою рукою в

45



нашей благочестивой вере умирати, нежели ненави
стнику христову поганину достати!» Один из казацких 
полковников обходил ряды народа и спрашивал: 
«Вси ли тако соизволяете?» «Вси1»—был единодушный 
ответ. После этого Хмельницкий торжественно провоз
гласил: «Буди тако; да господь бог сукрепит под его 
царскою крепкою рукою». Присутствовавший на раде 
народ воскликнул: «Боже, утверди, боже, укрепи, 
чтоб есми во веки вси едино были!»

В течение января—февраля 1654 г. представители 
русского правительства объехали Украину, приводя 
население её к присяге царю. Население Украины 
охотно присягало московскому царю. Недовольна при
соединением была лишь часть высшего украинского 
духовенства и часть украинской шляхты, которым бо
лее выгодны были польско-шляхетские порядки, чем 
политика русского правительства, направленная к 
централизации власти.

Присоединением к России украинский народ осво
бодился от польско-шляхетской оккупации, сохранил 
свою народность, язык, религию, культуру, а также 
укреплённую в огне национально-освободительной 
борьбы государственность.

Присоединение сыграло исключительно важную 
роль в укреплении в дальнейшем связей украинского 
и русского народов, в их общей борьбе против об
щих эксплоататоров (помещиков, буржуазии), в борь
бе против всякого социального и национального гнё
та, против нападения иноземных захватчиков.

В марте 1654 г. послы Хмельницкого Павел Тетеря 
и Самойло Зарудкый в Москве составили известные 
«Статьи Богдана Хмельницкого», которыми оформля
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лась юридическая сторона присоединения Украины 
к России. Согласно этим статьям Украина присоединя
лась к России на условиях политической зависимости 
украинского государства от московского царя.

V

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Присоединение Украины к России состоялось в 
1654 г. Однако тогда не все украинские земли присое
динились к России, а лишь основная масса этих зе
мель—Поднепровье; часть же украинских земель: зем
ли западноукраинские, в первую очередь северо-запад
ная часть Волыни и Галиция, ещё оставались под тя
жёлым гнётом польско-шляхетских оккупантов. Было 
очевидно, что польская шляхта не примирится с фак
том присоединения Украины к России, с утратой 
основных земель украинских, и начнёт новую войну.

Военные действия между Польшей, с одной сторо
ны, и Украиной и Россией, с другой стороны, нача
лись в том же 1654 г. и были в основном успешны 
для русско-украинских объединённых сил. В кампании 
1654 г. главные военные действия проходили на Смо
ленщине и Белоруссии, куда Хмельницкий послал 
на помощь русскому войску свои части во главе с 
Иваном Золотаренко.

Осенью того же года началось наступление на 
Украину и польско-татарской армии. Крвшу было не
выгодно усиление России, вызванное присоединением 
к ней Украины. Поэтому-то усилия польских дипло
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матов перетянуть на свою сторону крымского хана 
скоро увенчались успехом. Ислам Гирея, прежнего 
неверного союзника Богдана, уже не было в живых. 
В середине 1654 г. он за измену под Жванцем был 
отравлен по распоряжению Хмельницкого украинкой, 
находившейся в ханском гареме. Новый хан Магомет 
Гирей заключил с Польшей союз и в конце 1654 г. 
двинул свои орды против Украины. Богдан Хмель
ницкий в 1654 г. стоял с войсками на Правобережье, 
готовый к отражению наступления Польши.

В начале 1655 г., когда польско-татарская армия 
действовала в районе Умани, страшно опустошая 
край, Хмельницкий вместе с русским воеводой боя
рином Василием Шереметевым двинулся против врага.

19 января вечером возле Умани, под Ахматовым, 
началась кровавая битва. Войско Хмельницкого и 
Шереметева было окружено со всех сторон огромной 
польско-татарской армией. Однако надежды поля
ков и татар на лёгкую победу не оправдались. Вы
бив врага, ворвавшегося уже было в середину войска, 
Хмельницкий и Шереметев построили своё войско 
в четырёхугольник, окружили его со всех сторон са
нями, укрепили валами из снега и даже из враже
ских трупов и так отбивались два дня, несмотря на 
лютый мороз. Затем, на третий день, русеко-украин- 
ский табор двинулся напролом через армию прогив- 
ника н после нескольких дней кровавого боя вы
рвался из окружения, нанеся большие потери врагу.
В этом сражении старый Хмельницкий ещё раз про
демонстрировал свой высокий талант полководца, а 
русские и украинские войска показали исключитель
ные боевые качества.
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Осенью того же года войско Богдана шесте с 
русскими частями под командой Василия Бутурлина 
двинулось в западноукраинские земли, дошло до 
Львова и осадило этот город. В это же время послан
ные гетманом и Бутурлиным части 19 сентября под 
Городком наголову разбили польскую армию во гла
ве со Станиславом Потоцким.

В связи с приближением огромной татарской ар
мии Хмельницкий решил двинуться с войском на 
Поднепровье. Под Львов к Богдану прибыли послы 
короля польского с предложением прекратить войну, 
а Украине снова перейти под власть короля. Богдан 
заявил, что ни о каком подчинении Украины Польше 
ни теперь, ни в будущем не может быть и речи. 
Мир же Украины с Польшей может быть лишь 
в том случае, если последняя откажется от всяких 
посягательств на Украину и вернёт Украине всю 
<£>усь» (т. е. Галицию и северо-западную часть
Волыни) с городами Владимиром, Львовом, Яросла
вом и Перемышлем.

Под Езерной войско Хмельницкого было окружено 
во много раз превосходящей его татарской армией 
во главе! с самим ханом. Однако и здесь Богдан дал 
такой сильный отпор татарским ордам, что хан был 
вынужден пойти на переговоры, которые окончились 
тем, что войско гетмана свободно двинулось на По
днепровье.

В это время положение Польши стало исключитель
но тяжёлым. Шведский король Карл-Густав X, на
чавший войну с Польшей в 1655 г., нанёс ей по
ражение и занял ряд важнейших польских провин
ций.
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Находясь в безвыходном положении, польское пра
вительство начало переговоры с Россией о мире, обе
щая, что после смерти Яна-Казимира польским коро
лём будет избрана особа из русской царской семьи. 
Это обещание было лишь ловким дипломатическим 
ходом, имеющим целью обмануть русское прави
тельство и выиграть время.

Богдан Хмельницкий знал, что польское правитель
ство хочет этими обещаниями достигнуть прекращения 
войны с Россией, бросить все свои силы против Шве
ции и, окончив войну со шведами, снова напасть на 
Россию, чтобы поработить Украину. Однако, несмотря 
на предостережения Хмельницкого, русское правитель
ство заключило в 1656 г. в Вильно перемирие с Поль
шей.

Казалось, заключением Виленского соглашения был 
отодвинут надолго вопрос освобождения из-под власти 
Польши западноукраинских земель и воссоединение 
их. Однако Богдан не прекращает своей политики, на
правленной к осуществлению воссоединения украин
ского «народа. Он решил, сохраняя верность присоеди
нению Украины к России, укрепляя союз двух наро
дов, в то же время отвоевать у Польши без участия 
России западноукраинские земли. Хмельницкий на
чал переговоры со шведским королём Карлом-Густа
вом X и семиградским князем Юрием Ракочи; целью 
этих переговоров была общая война против Польши.

При переговорах Хмельницкий ставил условием сов
местных действий возвращение Украине всех западно
украинских земель «всей Червонной Руси по Вислу». 
Этот требование Хмельницкий предъявляет как швед
скому королю, так и князю Ракочи.
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Присланные гетманом казаки во главе с Антоном 
Ждаиовичем присоединились к войску Ракочи, дейст
вовавшему против Польши. В последовавшей военной 
кампании в первой половине 1657 г. Польша потер
пела ряд тяжёлых поражений, нанесённых ей войска
ми казаков, шведов и семиградцев.

Гетман: стремился укрепить акт присоединения 
Украины к России. Стремился он и достигнуть пре
кращения войны между Россией и Швецией (война 
началась в 1656 г.). Попытки последней оторвать 
гетмана от России успеха не имели. Шведское прави
тельство видело, что его политика в этом направлении 
потерпела крах. Поход войска Ждановича русское 
правительство хотело вначале использовать в своих 
целях, о чём. (и сообщало гетману. В дальнейшем со
гласно желанию царя Богдан отозвал на Украину ча
сти Ждановича.

Богдан с 1656 г. тяжело заболел. Долгие годы 
напряжённой деятельности надломили железное здо
ровье Хмельницкого. Приближались последние дни 
жизненного пути великого гетмана. Весной 1657 г. он 
добился от старшины согласия в том, что после 
его смерти гетманом будет его сын Юрий. В апреле 
того же года умер киевский митрополит Сильвестр 
Коссов. Л

В конце апреля Богдан направил в Москву своего 
посла Фёдора Коробку, который передал от имени 
гетмана и войска просьбу, чтобы московский патриарх 
Никон приехал в Киев и благословил нового митро
полита на метрополию, а Юрия—на гетманство. 
Этим религиозным актом Хмельницкий хотел ещё бо
лее скрепить акт присоединения Украины к России.
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Хмельницкий опасался, что хилый, болезненный сын 
Юрий не в силах будет держать в своих слабых ру
ках гетманскую булаву в таюой сложной политиче
ской обстановке.

Но Хмельницкий понимал, что если гетманом ста
нет кто-либо из старшин, то неминуемо возникнет 
борьба за булаву между ним и другими старшинами, 
и это обстоятельство несомненно используют враги 
во вред украинскому народу. В то же время Богдан 
хорошо знал, что его имя, имя Хмельницкого, по
крытое славой национально-освободительной войны, 
является для украинского народа символом решитель
ной борьбы против- польско-шляхетских захватчиков, 
борьбы за объединение украинского народа с наро
дом русским. Поэтому-то он и добился согласия стар
шины на то, чтобы после его смерти гетманом стал 
его сын Юрий.

Интересы Украины требовали того, чтобы был 
дан решительный отпор всяким попыткам оторвать 
Украину от России, подчинить снова украинский на
род Польше.

Среди казацкой старшины, ближайшего окружения 
Хмельницкого, не было единства. Уже начала поды
мать голову группа Ивана Выговского, генерального 
писаря. Последний хитрыми, ловкими путями вербо
вал себе сторонников среди части старшины и богато
го казачества. Выговский уже протягивал руку к гет
манской булаве, ожидая только смерти Хмельницкого.

Видел гетман, что против внешней политики Выгов
ского, его ориентации на Польшу среди высшей сгар- 
шины главными активными противниками являются 
генеральный есаул Иван Ковалевский и полтавский
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полкошгик, энергичный Мартын Пушкарь—сторонники 
укрепления присоединения Украины к России.

Для того чтобы нейтрализовать политику Выгов- 
ского, Богдан назначает в числе тех советников, 
которые должны быть при Юрии, также и Ковалев
ского, противника Выговского.

В июле. 1657 г. закончилась кампания Ждаиовича в 
Польше. Ракочи и его войско относились плохо к ка
закам, всячески их третировали, нападали даже на от
дельные малые казацкие части, грабили, убивали 
казаков. В то же время Ракочи тайком от Ждано- 
вича вступил в переговоры с поляками. Всё это, а 
гакже распоряжение русского царя отозвать казац
кие части привело к тому, что Хмельницкий прика 
зал Ждановичу возвратиться с войском назад. Однако 
этот отход не был выполнен Жданов:гчем надлежащим 
образом, в войске не была сохранена дисциплина, 
среди казаков начались волнения. Сообщение о со
бытиях в войске Ждаиовича вызвало такой припадок 
гнева у Хмельницкрго, что с ним случился удар. Он 
пролежал пять дней парализованным и на шестой 
день, 27 июля 1657 г., рано утром умер.

Похоронен был Богдан Хмельницкий в Субботе®*
В трогательной народной думе говорится:

То не чорн! хмари ясне сонце заступали,
Не буйнп вп'ри в темним л уз1 бушували:
Казаки Хмельницкого ховали,
Батька свого оплакали...

В середине XVII века перед украинским народом 
стоял вопрос: либо сбросить с себя иго панской 
Польши, либо погибнуть. В национально-освободи

53



гелыюй войне украинского народа против своих по
работителей Хмельницкий стал во главе него. Он 
освободил основную массу украинского народа от гнё
та польской шляхты и объединил два родственных 
по национальности, языку и культуре народа—украин
ский и русский.

Крупнейшей заслугой Хмельницкого перед Украи
ной является его борьба за воссоединение украин
ского народа в едином украинском государстве. Бог
дан первый в истории Украины начал практически 
осуществлять это общенародное дело.

Самую верную оценку Богдану Хмельницкому дал 
великий украинский народ. В памяти его Богдан со
хранился как великий вождь в борьбе против поль
ско-шляхетских захватчиков, доведший эту борьбу до 
победного конца.

В многочисленных народных песнях и «думах» 
украинский народ воспевал своего «батька», слава ко
торого «казацька не вмре, не поляже». Эти песни и 
«думы» начали слагаться ещё во время националь
но-освободительной войны. И позже в памяти народа 
сохранилось воспоминание о том, как вольные сыны 
его «с гетманом Богданом-Зиновием Хмельницким 
кровию своею» освободили Украину «от ярма ляд* 
ского и от державы польских королей».

На протяжении всей войны с Польшей Богдан 
Хмельницкий проявил себя как талантливый полково
дец. Недаром современники сравнивали его с знамени
тым полководцем Ганнибалом. Победу Хмельницкого 
при Жёлтых Водах сравнивали с победой Ганнибала 
при Треббии, победу под Корсунем—с победой при 
Тразименском озере, а победу под Батогом—с по
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бедой Ганнибала при Каннах в 216 г. до нашей эры, 
т. е. с битвой, которая всегда считалась н считается 
образцом мужества бойцов и гения их вождя.

Богдан сумел выдвинуть из среды своих сподвиж
ников, из народа, ряд талантливых полководцев, как 
Максим Кривонос, Иван Богун, Данило Нечай, Мар
тын Небаба, Демьян Лиоовец, Мартын Пушкарь и 
других, не менее даровитых.

Хмельницкий проявил себя отличным военным орга
низатором. Так, имея в мае 1648 г. 'асе более десяти 
полков запорожцев и реестровых казаков, он за корот
кое время организовал войско, достигавшее сорока 
полков. В его войске царил строгий порядок, оно 
было всегда обеспечено всем необходимым.

Все движения, все силы вражеских войск были хоро
шо известны Хмельницкому благодаря отлично орга
низованной им разведке. Он также хорошо знал, что 
творилось в Варшаве, Венеции и других политиче
ских центрах Европы.

В сношениях с другими государствами Богдан про
явил себя прекрасным дипломатом и дальновидным 
политиком. Все его действия подчинены были одной 
основной идее—борьбе за независимость и свободу 
своего народа.

Умение Подобрать себе помощников, умение каж
дого из них использовать соответственно его способ
ностям свидетельствует' об организационном таланте 
Хмельницкого. Для руководства большими войсковыми 
соединениями он посылал Максима Кривоноса, Дани
ла Нечая, Михаила Кричевского, Ивана Черняту, Ива
на Зодотаренко и других. Там, где нужно удержать 
с меньшими силами большие силы врага, измотать



его мелкой войной, а затем разбить, туда Богдан 
шлёт искусного, храброго и отважного Ивана 
Богуна.

Хмельницкого часто считают врагом польского на
рода. Такой взгляд неверен. Богдан был врагом, при
том врагом непримиримым, не польского народа, а 
польских магнатов, шляхты—угнетателей Украины и 
их подголосков. Врагом же польского народа Хмелъ- 
шгцкий никогда не был. Наоборот, польские угне
тённые массы, в первую очередь крестьянство, Бог
дан думал освободить из-под гнёта шляхты, которая 
своей безрассудной политикой вела Польшу к гибе
ли. Раскрытый в октябре 1648 г. в Варшаве заговор 
городских низов, направленный против знати, был ор
ганизован по указаниям Хмельницкого. В феврале
1649 г. в Переяславе гетман грозил послам польско
го правительства, что ему против панов поможет «вся 
чернь по Люблин, по Краков». Позже, в 1651 г., во 
время крестьянского восстания в Подгории, возле 
Кракова, главарь повстанцев Наперский был связан 
с Хмельницким, которому тогда же польско-шляхет
ские круги приписывали большую роль в организации 
восстаний крестьян в Польше.

Невзирая на приобретённые в войне большие бо
гатства, Богдан жил очень просто и скромно, в обра
щении с народом был прост. Эту черту отмечает 
ряд современ 11 и ков-и ностран цев, бывших на Украине 
и непосредственно имевших дело с гетманом, на
пример Альберт Вимина (1650 г.), Павел Алеппский 
(1654 г.), Карл Гильденбранд (1657 г.) и др.

Характера Хмельницкий был властного, он не до
пускал и нещадно душил всякую оппозицию своей
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нласти, своему авторитету. Украинскую шляхту, выс
шее украинское духовенство, в частности киевского 
митрополита Коссова, мечтавших о польско-шляхет
ских порядках, Богдан заставил повиноваться себе, 
так что они, как огня, боялись гетманского гнева. 
Близкими к истине являются слова Ждановича про 
отношение гетмана к казацкой старшине, что «все- 
де встрешно гетману говорить не смели, а кто б де 
и молвил, и тот бы жив не был».

Ряд старшин, как Гладкий, Мозыря, Хмелецкий, за
платили головой за оппозицию властному гетману. 
Обычно спокойный и сдержанный Богдан редко да
вал гневу овладеть собой, но, если это случалось, то 
гневу этому не было удержа.

В борьбе за освобождение Украины от польско- 
шляхетской оккупации Богдан не жалел ни себя, ни 
своих близких. Вся его жизнь начиная с конца1 
1647 г. отдана была великому делу освобождения 
украинского народа. В той чрезвычайно сложной 
политической обстановке, какая существовала в то 
время на Украине, только Богдану с его железной 
волей по плечу была неутомимая борьба, направлен
ная в течение ряда лет к одной цели—освобожде
нию украинского народа от гнёта польских. захват
чиков и к объединению его с братским русским на
родом.

Среди национальных героев Украины Богдан 
Хмельикцкий по праву занимает одно из первых 
мест.
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Почти три столетия прошло с того времени, как 
Хмелышцкий стал во главе национально-освободи
тельной борьбы украинского народа.

Украина за эти поды прошла ряд этапов .борьбы 
за своё социальное и национальное освобождение. 
При тгомощи великого русского народа, в братском 
союзе с ним украинский народ сбрэсил с себя гнёт 
царизма, освободился от социального и националь
ного гнёта, одолел иностранную интервенцию в годы 
гражданской войны и осуществил вековечную мечту 
свою--воссоединил все украинские земли в едином 
украинском советском государстве.

В Великой отечественной войне против немецких 
захватчиков в боевом братском союзе с русским 
народом и другими народами советской земли бо
рется героическая Украина за разгром врага. Учре
ждение советским правительством в октябре 1943 г. 
боевого ордена Богдана Хмельницкого говорит о 
бессмертии славных боевых традиций свободолюби
вого украинского народа, завоевавшего для себя 
свободу и национальную независимость в единении 
с великим русским народом.

В дни борьбы с немецкими захватчиками из 'далн 
веков встаёт образ того, чьё 1гмя неразрывно связа
но с борьбой украинского народа за освобождение 
от чужеземного ига п объединение двух братских 
народов—украинского и русского,—образ Богдана 
Хмельницкого, великого украинского патриота, слав
ного сына украинского народа.

Он зовёт на борьбу против врага, за свободу н 
незавиагмостъ братских народов СССР.
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