
Восстание Богдана Хмельницкого

Въезд Богдана Хмельницкого в Киев. Картина Николая Ивасюка, 
конец XIX века



Зино́вий Богда́н Миха́йлович 
Хмельни́цкий (укр. Богдан Зиновій 
Михайлович Хмельницький) (27 декабря 
1595 [6 января 1596][2], Суботов — 27 
июля [6 августа] 1657, Чигирин[3]) — 
гетман Войска Запорожского, 
полководец, политический и 
государственный деятель. Предводитель 
казацкого восстания, в результате 
которого Запорожская Сечь, Левобережье 
Днепра, а также Киев окончательно 
отсоединились от Речи Посполитой и 
вошли в состав Русского государства.



Восстание Богдана Хмельницкого (в советской и современной 
российской историографии Национально-освободительная война Богдана 
Хмельницкого и Освободительная война украинского и белорусского народов[2]) 
— масштабное вооружённое восстание казаков Войска Запорожского, 
поддержанное крестьянами и горожанами, против правительства Речи Посполитой. 
Охватило земли Киевского, Черниговского, Брацлавского и Подольского воеводств 
Короны Польской, а также Смоленское, Минское, Берестейское и Мстиславское 
воеводства Великого княжества Литовского[2]. Велось под лозунгами 
освобождения от социального, национального и религиозного гнёта.

Возглавил восстание гетман низовых запорожских казаков и полковник Войска 
Запорожского Богдан Хмельницкий. Обычный бунт казаков Запорожской Сечи 
после первых побед привлёк на свою сторону крестьян, горожан и духовенство 
Украины, в результате чего бунт перерос в широкомасштабное восстание [3][4]. 
Активное участие в восстании также принимали крымские татары, которые 
поддерживали Хмельницкого до 1651 года



Переяславская Рада
Обращения о принятии запорожского казачества в подданство Русского государства 
поступали в Москву в течение предыдущих десятилетий неоднократно, в том числе в 
ходе восстания Косинского[1] (1591—1593), восстания Павлюка (1637), восстания 
Острянина (1638). От Богдана Хмельницкого подобное обращение впервые поступило 
в июне 1648 года.

1 (11) октября 1653 года Земский собор, проходивший в Москве, принял решение о 
принятии Гетманщины в подданство Русского государства. После этого решения для 
ведения переговорного процесса в Переяславщину из Москвы отправилось большое 
посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным. В составе русского 
посольства также были окольничий Иван Алферьев, дьяк Леонтий Лопухин и 
представители духовенства.

Местом проведения генерального военного совета был избран город Переяславль, 
куда посольство прибыло 31 декабря 1653 (10 января 1654). Богдан Хмельницкий 
вместе с генеральной старшиной прибыл 6 (16) января 1654 года.



Боярин Бутурлин принимает присягу от гетмана Хмельницкого на 
подданство России



Письмо Гетмана Богдана 
Хмельницкого царю 
Алексею Михайловичу с 
сообщением о победах над 
польскими войсками и 
желании запорожских 
казаков вступить в русское 
подданство. Черкасы, 1648, 
8 июня.



Переяславский договор
После отъезда Бутурлина казацкая 
старшина с гетманом взялись за 
выработку условий, на каких они 
хотели бы перейти в подданство 
русского царя. В форме прошения 
(«челобития») царю написали 
список из 11 пунктов (Мартовские 
статьи), который привезли в 
Москву в марте 1654 г. Павел 
Тетеря и войсковой судья Самойло 
Богданович с товарищами. В 
Москве послы объявили 
дополнительные пункты. В 
результате был рассмотрен 
договор, включающий 23 статьи.



После заключения Переяславского договора в 1654 году и добровольного[5] 
перехода Гетманщины в подданство Русского царства, восстание переросло в 
русско-польскую войну 1654—1667 годов.

В качестве даты окончания восстания советская историография указывала 1654 год 
— год заключения Переяславского договора. В современной научной и учебной 
литературе окончание восстания чаще всего связывают со смертью Богдана 
Хмельницкого в 1657 году. Некоторые историки (в частности В. Смолий и В. 
Степанков) придерживаются мнения, что восстание закончилось в 1676 году, после 
поражения и отречения гетмана Петра Дорошенко.

В советской и части постсоветской, в том числе российской и украинской, 
историографии восстание называется также «Освободительной войной 
украинского народа». В украинской историографии это восстание также называют 
Национальной революцией.





Причины восстания Богдана Хмельницкого 
� Большая часть юго-западной Руси в XVII в. находилась под властью Речи Посполитой. 

Население подвергалось двойному гнету: феодальному и национально-
религиозному.

� Польские магнаты насильно присоединяли обширные земли, становясь владельцами 
огромных латифундий. Также крупными землевладельцами становятся принявшие 
католичество русские дворяне, лояльные польско-литовской власти: Вишневецкие, 
Острожские и др. При этом рост поборов и разных злоупотреблений с горожан и 
крестьян увеличивается.

� Казаки также не были довольны своим положением. За защиту границ и отражение 
угроз их заносили в особый список – реестр. По реестру полагалось вознаграждение. 
Однако число казаков на Запорожской Сечи постоянно росло, но реестр не менялся. 
Это приводило к бунтам в начале XVII в простых казаков против пропольских гетманов.

� Непосредственным поводом, повлекшим за собой восстание Хмельницкого, стало 
очередное польское беззаконие. Даниил Чаплинский, польский ротмистр и 
подстароста города Чигирина отнял усадьбу, похитил возлюбленную и насмерть засек 
сына Богдана Хмельницкого, реестрового казака.





Приготовление
В январе 1648 года Богдан Хмельницкий отправился в 
Сечь, где 24 января был избран гетманом. На пути в 
Сечь полковник собрал небольшой отряд, который 
даже сумел захватить польский гарнизон. В Сечь 
хлынул поток добровольцев отовсюду — в основном 
крестьян — для которых гетман организовал «курсы» 
военной подготовки, в ходе которых опытные казаки 
обучали добровольцев рукопашному бою, 
фехтованию, стрельбе и основам военной тактики.

Главной проблемой Хмельницкого в плане 
подготовки к восстанию было отсутствие конницы. В 
этом вопросе гетман рассчитывал на союз с крымским 
ханом. В результате переговоров Ислам Гирей 
направил казакам в помощь несколько тысяч 
татарских всадников.



22 апреля 1648 года войско Богдана Хмельницкого вместе с присоединившейся к нему 
крымско-татарской ордой Тугай-бея начало свой поход, выдвинувшись из Сечи в 
пределы Речи Посполитой.

Навстречу крымско-казацкому войску двинулся сын Николая Потоцкого — Стефан со 
своим отрядом. Армия Стефана Потоцкого проходила вглубь степи и не встречала 
сопротивление. 6 мая 1648 года Хмельницкий напал на неё всем своим войском и 
наголову разбил польское войско под Жёлтыми Водами. Битва под Желтыми Водами 
стала первым существенным достижением восстания. После победы войско 
Хмельницкого направилось на Корсунь, однако поляки опередили повстанцев, напали на 
город, разграбили его, вырезали часть населения. Хмельницкий решил нагнать коронное 
войско, и 15 мая 1648 польская армия во главе с Николаем Потоцким и Мартыном 
Калиновским попала в засаду недалеко от Корсуня (на Гороховой Дубраве) и потерпела 
полное поражение. В ходе Корсунской битвы почти двадцатитысячное королевское 
войско было уничтожено казацко-татарской армией; польские военачальники Потоцкий 
и Калиновский были взяты в плен и отданы татарам[источник не указан 1002 дня] в 
благодарность за их помощь.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!


