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В середине ХУІІ века в Украине разворачивается активная  

освободительная борьба, направленная на создание независимого Украинского 

государства, которая происходила в чрезвычайно сложных внутренних и 

внешних условиях.   Переяславская рада явилась важным событием в политике 

гетмана Богдана Хмельницкого, которое повлияло на всю дальнейшую судьбу 

не только украинского  и русского народов, но и на всю историю Европы. 

Итоги Переяславской рады, ее место и значение   в истории украинского и 

российского государств до сегодняшнего дня вызывают различные, 

неоднозначные оценки историков и политиков [1 - 5].   Поэтому   исторические 

события тех лет и их политические, экономические и социальные последствия 

для украинского народа и самой украинской государственности требуют 

тщательного научного анализа.   

Национально-освободительная борьба украинского народа против Речи 

Посполитой – одна из наиболее ярких и героических страниц украинской 

истории.  Возглавил Освободительную войну украинского народа опытный 

полководец,  политик и умелый дипломат Богдан Хмельницкий. 

Начиная подготовку к Освободительной войне против Речи Посполитой, 

Б.Хмельницкий осознавал необходимость могущественных союзников.   

Первостепенное значение гетман отводил отношениям с Москвой, стараясь 

склонить ее к войне с Польшей, но это было сложной, долговременной задачей. 

Поэтому в начале войны он решает использовать давние дружественные связи с 

Крымским ханством.    

О  военном союзе Хмельницкого с татарами было известно и в Москве, и 

в Варшаве.  Накануне Освободительной войны Московское государство 

заключило соглашение с Речью Посполитой о совместной борьбе с татарами, и  

под нажимом Польши  оно могло нанести удар по Запорожскому войску, как 

союзнику Крымского ханства. Но крупное поражение польских войск под 

Желтыми Водами и Корсунем  в мае 1648 года и неожиданная смерть 

польского короля Владислава поставили под сомнение возможность 

реализовать российско-польское соглашение. 

Б. Хмельницкий понимал, что для него важным является не допустить 

нового союза Москвы и Польши. Поэтому сразу после Корсуньской битвы 

казачья рада обращается к царю Алексею Михайловичу с просьбой о помощи, и 

с предложением начать совместную борьбу с Польшей. Гетман прекрасно 

осознавал, что Москва, понеся значительные территориальные потери 

вследствие Смоленской войны 1633-1634 годов, заинтересована в возврате 

своих земель. Хмельницкий обещает Московскому царю военную поддержку, 
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если тот выступит против Польши. Но Москва не знала, как ей лучше 

поступить: взять мятежного гетмана под свою власть или использовать его в 

борьбе с Польшей. Царь осторожно реагировал на события в Украине, и не 

торопился заключать союз с Войском Запорожским.  

11 июля 1648 года Б. Хмельницкий вновь передает царю просьбу 

выступить против Польши, угрожая тем, что в случае отказа, казаки с татарами 

ударят по пограничным российским территориям.  Одновременно гетман писал 

о возможности примирения с Польшей и ударе по Московскому государству, в 

тоже время подкупал царя польской короной, если он примет украинские 

предложения. Обращения Хмельницкого не остались без ответа, Алексей 

Михайлович поручил воеводе Плещееву заверить Хмельницкого, что Москва 

не выступит на стороне Польши. 

Россия не хотела вмешиваться в дела Украины, используя тактику 

выжидания. Тем временем события на Украине разворачивались стремительно. 

Была одержана победа под Пилявцами, пройден Львов, началась осада 

Замостья. Украинские земли были освобождены от поляков. 23 декабря 1648 

года Киев встречал победителей.  

В Киеве в это время находился Иерусалимский патриарх Паисий, который 

направлялся в Москву. Хмельницкий воспользовался данной ситуацией и  

просил патриарха совместно с московским патриархом посоветовать 

московскому царю поддержать борьбу украинского народа. Но, несмотря на 

вмешательство церковных иерархов, Москва не собиралась ухудшать 

отношения с Польшей. В своем ответном письме царь советовал Хмельницкому 

«жить в покое с ляхами». На этот совет Хмельницкий ответил, что будет 

сражаться с ляхами до конца. 

В марте 1649 года в Чигирин был отправлен московский посол Григорий 

Унковский. Цель данного посольства заключалась в том, чтобы уговорить 

гетмана поддержать Алексея Михайловича в его стремлении стать государем 

Речи Посполитой.  

Гетман понимал, что королем Польши царь уже стать не может, ибо в 

Варшаве уже избрали королем Яна Казимира. Но он умело использовал это 

желание в интересах Украины, указывая Московскому царю на возможность 

стать великим князем литовским, обещая поддержку Войска Запорожского. 

Хмельницкий пытался доказать все выгоды военного союза Украины и России. 

Но на Москву данные доводы не действовали. 

Хмельницкий продолжал стоять на своем и отправил в Москву 

чигиринского полковника Федора Вишняка, чтобы он изложил царю все 

выгодность военного союза. Ответ царя звучал крайне оскорбительно: вечный 

мир с Польшей нарушать нельзя, и если  только король  сам освободит гетмана 

и все его  войско, то государь примет их под свою высокую руку. Отвечая так, 

царь прекрасно знал, что польский король никогда не допустит даже такой 

мысли. 

Летняя военная компания 1649 года закончилась для украинского войска 

победоносно. В августе был подписан Зборовский договор. Сговор крымского 

хана Ислам - Гирея с Польшей, не позволил Б.Хмельницкому полностью 



разгромить Речь Посполитую. Однако Зборовский мир узаконил существование 

Украинского государства в виде Гетманщины.  

Б.Хмельницкий, да и все Войско Запорожское не скрывало своего 

недовольства политикой российского царя. Украинско-российские отношения в 

этот период носили  крайне напряженный характер. Как мудрый политик и 

опытный дипломат Б. Хмельницкий понимал, что война на два фронта для 

Украины опасна. Поэтому, если в его высказываниях и звучала угроза Москве, 

то в письмах гетман избегал резких выражений. Это был риск, стремление 

выиграть очередной раунд в тайной войне. Последующие события показали, 

что Хмельницкому в какой-то мере удалось достичь своей цели. 

Московское правительство вынуждено было искать повод, чтобы выйти 

из создавшегося положения и возобновить переговоры. В это время в Москву 

прибыл греческий монах Иван Тафларий, который неоднократно выполнял 

поручения Б.Хмельницкого и которому доверяли в Кремле. Он сообщил царю, 

что  Хмельницкий прилагает всяческие усилия для предотвращения похода 

татар   на Московское государство. Таким образом, повод был найден. В 

октябре 1649 года в Чигирин было направлено новое посольство во главе с 

Григорием Нероновым и Григорием Богдановым. 

Московские послы в беседах с гетманом делали упор на общность 

православной веры русских и украинцев, подчеркивали нежелательность союза 

с татарами.  Неронов даже позволил себе упрекнуть гетмана за его угрозу 

вместе с татарами напасть на Московское православное государство. В ответ 

Хмельницкий заявил, что хотя татары и мусульмане, но воюют вместе с 

Украиной, оказывают ей поддержку в борьбе с Польшей, чего не делает 

православный царь. Неронов пытался достойно ответить гетману, указывая на 

то, что московский царь отказывался помочь Польше в ее войне с гетманом, 

несмотря на многочисленные просьбы поляков, кроме того разрешил 

беспошлинную торговлю хлебом и солью для украинских купцов. 

Переговоры завершились обещаниями обеих сторон: гетмана – не 

нападать с татарами на Московское государство,  посольства – оказать помощь 

Войску Запорожскому, как только позволят обстоятельства. 

Таким образом, активная дипломатическая деятельность Богдана 

Хмельницкого в начале Освободительной войны была направлена на 

установление отношений с Московским государством. 

В 1650 году в Польшу прибыло посольство Московского царя. В  это 

время в Варшаве находилось и посольство Войска Запорожского. Поляки 

делали все, чтобы не допустить встречи представителей двух посольств. Тем не 

менее, представителю украинского посольства Богдану Пеште удалось 

встретиться с царским послом, Григорием Пушкиным и попытаться его убедить 

его в преимуществе военного союза Москвы с   Украиной. 

После отъезда украинского посольства Григорий Пушкин в присутствии 

польского короля, сделал неожиданное заявление, что Хмельницкий 

неоднократно обращался к царю с предложением военного союза против Речи 

Посполитой. В доказательство своих слов Пушкин показал девять писем 

Хмельницкого московскому царю, которые он специально привез в Польшу. 



Посол подчеркнул, что царь   отказался «взять его под свою высокую руку», он 

не хочет разорения Польши и Литвы, поэтому  Польша и должна удовлетворить 

все требования Москвы. Подобного предательства не ожидала даже Польша. 

Однако уже вскоре позиция московских послов резко изменилась, они 

были согласны на все польские предложения. Резкий поворот российской 

дипломатии был связан с появлением в Украине лже-Шуйского, выдававшего 

себя за сына бывшего царя Василия Ивановича Шуйского (под именем князя 

Шуйского скрывался Тимошка Акундинов из Вологды), и его просьбой к 

гетману о помощи.  По сведениям, поступившим в Москву, гетман обещал 

такую помощь ему оказать.      

Хмельницкий прекрасно знал, какое внимание уделяет Москва появлению 

разных самозванцев, претендовавших на царский престол. Использование лже-

Шуйского могло стать инструментом давления на Москву. Во время встречи с 

московскими послами П.Протасьевым и Г.Богдановым Хмельницкий дал 

понять, что решение вопроса о лже-Шуйском напрямую будет зависеть от    

того, какую позицию будет занимать Москва в отношении Украины на случай 

новой войны с Речью Посполитой. 

В течение  1650-1653 годов во внешней политике  Богдана Хмельницкого 

присутствовал «татарский фактор». Турецкий султан и крымский хан 

неоднократно направляли в Украину свои посольства с целью привлечь на 

свою сторону гетмана для борьбы с Московским государством.   Хмельницкому 

приходилось употреблять все свое дипломатическое мастерство и красноречие, 

чтобы постоянно доказывать послам, что его армия не готова к военным 

действиям. Хмельницкий   вновь предлагает царю заключить союз и вступить в 

борьбу с поляками, турецким и татарским войском. Ответ царя показал, что его 

позиция изменилась и он близок к положительному решению украинского 

вопроса. 

Таким образом, Б.Хмельницкому удалось не только использовать 

сложившуюся обстановку в  интересах Украины, но и помешать Крыму и 

Турции не только вмешаться во внутренние дела Украины, но и осуществить 

свои агрессивные планы в отношении Московского государства 

В феврале 1651 года Земский собор в Москве утвердил решение о 

возможности военно-политического союза с Войском Запорожским, если 

Польша и в дальнейшем будет продолжать свою агрессивную деятельность 

против Москвы. 

Сложная военно-политическая ситуация, поражение под Берестечком, 

измена татар – все это заставило  Богдана Хмельницкого активизировать свои 

действия по налаживанию украинско-российских отношений.  В течение 1651 –  

1652 годов он неоднократно обращается к царю с просьбой принять его «под 

свою государеву  руку». 

 Победа под Батогом в мае 1652 года вернула казачьему войску 

уверенность в своих силах, однако восстановить условия Зборовского договора  

не удалось. В ноябре старшинская рада принимает решение направить в 

Москву еще одно посольство, которое должно добиваться присоединения 

Украины к России. 



  В начале 1653 года в Москву были отправлены послы с просьбой к царю 

защитить православную веру, оказать Войску Запорожскому помощь ратными 

людьми в  борьбе с Польшей. В очередной раз было подчеркнуто, что казаки не 

желают идти в «подданство к басурманам».  В июне Алексей Михайлович 

отправил гетману грамоту, в которой писал, что изволил принять под свою 

высокую руку гетмана и его войско.  Такой поворот в политике  Москвы  

устраивал Хмельницкого. Он писал царю, что казаки не хотят служить ни 

туркам, ни полякам, и ждут помощи от Москвы. 

Осенью 1653 года активизировалась дипломатическая деятельность 

Москвы в Украине. К Хмельницкому было отправлено московское посольство, 

которое должно было убедить его в том, что царь поддерживает устремления 

гетмана. 1 октября 1653 года в Москве заседает Земский собор, на котором 

обсуждаются вопросы отношений с Польшей и принятия Войска Запорожского 

под царскую руку. Земский собор опирается на целый ряд обстоятельств: 

издание в Польше книг, которые унижают достоинство царя, патриарха, бояр; 

польский король вступил в отношения с крымским ханом  против Московского 

государства; польские власти притесняют православную веру и нарушают 

условия Зборовского договора. На основании этого Земский собор принимает 

решение начать войну с Польшей и принять под высокую руку царя гетмана и 

Войско Запорожское. 

31 декабря 1653 года царь Алексей Михайлович объявил войну Польше и 

в тот же день царские послы прибыли в Переяслав. 8 января 1654  года Богдан 

Хмельницкий и казачья старшина приняли присягу московскому государю. 

Таким образом, дипломатическая деятельность Богдана Хмельницкого 

увенчалась успехом. В марте украинские послы передали боярам текст 

договора,  основной идеей которого являлось установление таких 

межгосударственных отношений с Москвой, при которых Украина сохраняла 

бы свою внутреннюю и внешнюю самостоятельность. Этот договор вошел в 

историю как «Мартовские статьи». 
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Национального юридического університета им.Я.Мудрого, кандидат 

исторических наук, доцент. 

Перевалова Людмила Викторовна, зав. каф. права Национального технического 

университета «Харьковский политехнический институт», кандидат 

философских наук, доцент. 

Секція конференції: Секція 1. Запорізьке козацтво як символ свободи і 

незалежності: від Д. Вишневецького до  Б. Хмельницького. 

  

Форма участі: доповідь та публікація матеріалів,       

 тільки публікація матеріалів доповіді       

 участь слухачем                     

Кількість потрібних збірників наукових праць  

(вартість одного додаткового збірника 50 грн.)      __1__ 

Контактний телефон   моб.: +380675750989 Перевалова Л.В. 

                                      Раб.тел.: 7076209 каф. права  НТУ»ХПИ» 

e-mail: perevalova.54@mail.ru 


