
Богдан 
Хмельницки
й
(1596 — 1657) 



Где родился?

Богдан Михайлович Хмельницкий (при 
рождении был наречён Зиновием) 
родился около 1595 года - по одной из 
версий (27 декабря 1595) 6 января 1596 
года в семье сотника. Где он родился, 
тоже точно неизвестно: существует три 
версии. На место рождения Хмельницкого 
претендуют Суботов, Жолква и Чигирин.



Образование
 Своё обучение Хмельницкий начал в киевской 
братской школе (что видно из его скорописи), а 
после её окончания, поступил в Иезуитский 
коллегиум в Ярославе, а потом, следственно, и во 
Львове. Характерно, что овладев искусством 
риторики и сочинения, а также в совершенстве 
польским языком и латынью, Хмельницкий не 
перешёл в католичество и остался верен 
отцовской вере (то есть православию). Позже он 
напишет, что иезуиты не смогли добраться до 
самых недр его души. По его словам ему не 
стоило труда вытеснить из себя их проповеди и 
остаться верным родной вере.



Служба королю
В составе казачьего войска Хмельницкий 
участвовал в польско-турецкой войне 
1620–1621 годов, попал в плен. Вернувшись на 
родину, устраивал морские походы 
запорожцев на турецкие города, затем 
получил уряд сотника чигиринского. Надо 
сказать что Хмельницкий не всегда был 
настроен враждебно по отношению к полякам 
и дружественно по отношению к русским, как 
это иной раз представлялось советскими 
историками. При польском короле 
Владиславе IV Хмельницкий воевал против 
русских и получил золотую саблю за 
храбрость.



Семейная трагедия
Хмельницкий имел небольшой хутор Суботов (по 
названию реки Суба), близ Чигирина. 
Воспользовавшись его отсутствием, польский 
подстароста Чаплинский, ненавидевший 
Хмельницкого, напал на его хутор, разграбил его, 
увёз женщину (Гелену), с которой Хмельницкий 
жил после смерти его первой жены Анны 
Сомковны, обвенчался с ней по католическому 
обряду и высек одного из сыновей Хмельницкого 
так сильно, что тот чуть не умер. 
Задокументированных подтверждений смерти 
сына Хмельницкого нет, но его имя больше нигде 
не упоминается, в отличие от Тимоша и Юрия.



Королевский совет
Хмельницкий начал было искать возмездия на 
суде, но там ему ответили только насмешкой, 
возместив ему лишь 100 золотых (по оценкам 
историков сумма ущерба составляла больше 2 
тысяч золотых). Тогда он обратился к королю, 
который, чувствуя себя бессильным перед 
Сеймом (Польским парламентом), высказал, как 
говорили, удивление, что казаки, имея сабли за 
поясом, не защищают сами своих привилегий. 
Более того, за попытки "добиться правды", 
Хмельницкий был обвинен в заговоре и заключен 
местными польскими властями в тюрьму, откуда 
смог освободиться только благодаря 
заступничеству Барабаша.



На Запорожье, февраль 1648 г.
В начале февраля 1648 года группа казаков с 
Хмельницким прибыла в Запорожье. Отъезд не вызвал 
никакого подозрения у местной администрации, так как 
это было обычное событие. Собрав вокруг себя 
запорожцев на острове Томаковка, который находился 
вниз по Днепру в 60 км южнее острова Хортица, 
Хмельницкий решил идти на Сечь, расположенную на 
Никитском Рогу (возле современного Никополя). На 
Сечи с 1638 года находился гарнизон коронного войска. 
Отряд Хмельницкого разбил польский гарнизон и 
принудил к бегству черкасского реестрового 
полковника Станислава Юрского. Реестровые казаки 
гарнизона присоединились к отряду Хмельницкого, 
мотивируя свой переход «воевать казакам с казаками 
— все равно что волком пахать»



Личная хоругвь Хмельницкого
 Полковники и старшина на Сечи приняли его с 
энтузиазмом и казачество избрало его гетманом 
Войска Запорожского. К этому периоду относится 
появление личной хоругви Богдана 
Хмельницкого. По сведениям историков, хоругвь 
была утрачена казаками вместе с целым рядом 
других в битве с поляками при Берестечке в 1651 
году. Позднее, во время оккупации шведами 
территории Польши в 1655 г. хоругви, скорее 
всего, оказались среди шведских трофеев. В 
настоящее время, хоругвь представляет собой 
коричневое полотнище с «откосом», 
направленным вверх при горизонтальном 
расположении флага.



Хоругвь 
Богдана 
Хмельницкого. 
Реконструкция 



Битва при Желтых Водах, апрель 
1648 г. 

Боевые действия начались в апреле 1648 г. 
Против Хмельницкого было выслано войско 
Стефана Потоцкого, которому должны были 
присоединиться реестровые во главе с 
Барабашем. Основное польское войско во 
главе с М. Потоцким заняло позиции у 
Корсуня. 26 апреля Хмельницкий напал на 
передовой отряд поляков воспользовавшись 
бунтом реестровых казаков, перешедших на 
сторону повстанцев. Окончательно войско 
Стефана Потоцкого было разгромлено 16 мая 
в балке Княжеские Байраки. 



 Битва под Корсунем

Разгромив авангард польского войска под 
Желтыми Водами, Хмельницкий направил 
свои силы против основной его части, 
которая насчитывала до 20 тыс. человек. 
Войско Хмельницкого состояло из 
повстанческих отрядов (15 тыс. человек) и 
татар (4 тыс. чел.) 26 мая 1648, заманив 
поляков в ранее подготовленную ловушку, 
Хмельницкий разгромил войско. 



Битва под Пилявцами

 Эта битва состоялась 13 сентября 1648 
Хмельницкий, остановившись под 
Пилявцами, построил укрепленный 
лагерь. Совместное казацко-татарское 
войско насчитывало 70 тыс. чел. Во главе 
польского войска стояли Остророг, 
Заславский и Конецпольский. Под 
Пилявцами войска Хмельницкого 
одержали блестящую победу, захватив 
огромные трофеи - 100 пушек, много 
другого оружия и снаряжения. 



Наступление на Львов
В октябре 1648 года Богдан Хмельницкий осадил 
Львов. Как показывают его действия, он не 
собирался занимать город, ограничившись 
взятием опорных пунктов на его подступах: 
укреплённых монастырей Святого Лазаря, Святой 
Магдалены, собора Святого Юра. Однако, 
Хмельницкий разрешил отрядам восставших 
крестьян и казацкой голоты, которыми руководил 
тяжелораненый Максим Кривонос, штурмовать 
Высокий Замок. Восставшие захватили ранее 
неприступный польский замок, а горожане 
согласились заплатить Хмельницкому откуп за 
его отступление от стен Львова.



Гетманство
В первых числах января 1649 г. Хмельницкий выехал в 
Киев, где его встретили торжественно. Из Киева 
Хмельницкий отправился в Переяслав. Слава его 
разнеслась далеко за пределы Украины. К нему 
приходили послы от крымского хана, турецкого 
султана, молдавского господаря, седмиградского князя 
и от московского царя Алексея Михайловича с 
предложением дружбы. К Хмельницкому приехал 
Вселенский константинопольский патриарх Паисий, 
который уговаривал его создать отдельное 
православное Русское княжество, упразднить унию 
церкви. Пришли послы и от поляков, с Адамом 
Киселём во главе, и принесли Хмельницкому 
королевскую грамоту на гетманство. 



Поражение под Берестечком
Летом 1651 г. между Украиной и Польшей снова 
начались боевые действия. Решающая битва 
произошла на границе Галичины и Волыни под 
Берестечком. Общая численность польской 
армии достигала 150-200 тыс. человек, а войско 
Хмельницкого насчитывало 120-140 тыс. человек и 
28 тыс. татар во главе с Ислам-Гиреем. Битва 
началась 28 июня 1651. Украинское войско в ходе 
битвы уничтожили 7 тысяч польских конников, 
захватило 28 польских коругов. Но уже 30 июня 
татарская орда, не выдержав массового 
артиллерийского обстрела, начинает отступать, 
захватив в плен гетмана. Уходом казаков с поля 
боя командовал Иван Богун.





Белоцерковский договор
•  Казацкая территория ограничивалась только 
Киевским воеводством;

•  Гетману запрещались зарубежные сношения;

•  Казацкий реестр уменьшался на 20 тыс. человек;

•  Польские паны получили право возвращаться в 
свои имения;

•  Б. Хмельницкий подчинялся власти коронного 
гетмана;

• Католическая религия утверждалась в своих правах 
и имуществах. т.д. 



Переяславская рада
Хмельницкий убедился, что Гетманщина не может 
бороться одними своими силами. Он завел 
дипломатические отношения со Швецией, 
Османской империей и Московским княжеством.

Весной 1653 года польский отряд под 
начальством Чарнецкого стал опустошать 
Подолье. Хмельницкий в союзе с татарами 
двинулся против него и встретился с ним под 
местечком Жванцем, на берегу реки Днестра. 
Положение поляков вследствие холодов и 
недостатка продовольствия было тяжелое; они 
принуждены были заключить довольно 
унизительный мир с крымским ханом, чтобы 
только разорвать союз его с Хмельницким. После 
этого татары с королевского позволения стали 
опустошать Украину.



Переяславская рада
При таких обстоятельствах Хмельницкий снова 
обратился в Москву и стал настойчиво просить царя о 
принятии его в подданство. 1 октября 1653 года был 
созван земский собор, на котором вопрос о принятии 
Богдана Хмельницкого с войском запорожским в 
русское подданство был решен в утвердительном 
смысле. 
8 января 1654 года в Переяславле была собрана рада, 
на которой после речи Хмельницкого, указывавшего на 
необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из 
четырех государей: султана турецкого, хана крымского, 
короля польского или царя русского и отдаться в его 
подданство, народ закричал: «Волим под царя 
московского, православного». После присяги 
Хмельницкого и старшин, вручая гетману царский 
флаг, булаву и символическую одежду.



Смерть гетмана
Умер Богдан 
Хмельницкий 27 
июля 1657 года 

(6 августа по 
новому стилю), 
его похоронили 
в Суботове. 

В 1664 году польский воевода Чарнецкий сжег 
Суботово и велел выкопать прах Хмельницкого 
и его сына Тимоша и выбросить тела на 
«поругание» из могилы..

Ильинская церковь в Суботове, в 
которой был погребен Хмельницкий 


