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Abstract 
The article is devoted to one of the important events in the history of the Ukrainian people – 

the election of Ivan Samoilovich as hetman in 1672. The venue for the Cossack Council was chosen 
very carefully due to the possibility of an uprising of the Cossacks, supporters of the arrested Ivan 
Ignatovich. After a long correspondence between the Cossack foreman and Prince Grigory 
Romodanovsky, it was decided to hold a meeting between the cities of Konotop and Putivl. 
The meeting place was chosen on the Krosna River near the village. Cossack Dubrava. There was a 
large, relatively flat space that could accommodate large detachments of the Ukrainian and 
Moscow delegations. 

Based on the analysis of Ukrainian and Russian written sources, it has been established that 
the petty officers' council took place near the village of Kazatskaya Dubrava near Konotop. 
The venue of the Rada was a medieval settlement with a large area and fortifications. The camp of 
the Moscow delegation was located near the settlement, and the Ukrainian camp was located near 
the village of Kazatskaya Dubrava. The place chosen for the meeting had favorable conditions for 
the location of numerous delegations - flat territory and free access to water. Ukrainian delegates 
were not sure of the legitimacy of the Rada and tried in every possible way to demonstrate support 
for representatives of the Moscow government. This influenced the choice of the place of taking the 
oath – the settlement. In the event of a sudden sinking, the old earthworks were able to protect the 
delegates who were inside until the arrival of help from Putivl. 

Keywords: Cossack Dubrava, Petty Officer Council, Ivan Samoilovich, 1672. 
 
1. Введение 
Избрание гетмана в истории украинского народа – знаменательное событие, имевшее 

влияние на его будущее. Поэтому для исторической науки важна локализация подобных 
мест. Происходившее обычно не оставляло после себя видимых следов или преобразований 
окружающего ландшафта. Скупые упоминания о населенных пунктах, где имело место 
определенное событие и легенды с ним связанные – вот чем часто оперируют историки при 
его описании. Поэтому важным является комплексный подход к изучению исторического 
контекста в сочетании с картографией и современной археологией. 

Фигура гетмана Ивана Самойловича довольно неоднозначно оценивается 
современными украинскими историками. С одной стороны он проводил четкую 
промосковскую политику, с другой – смог объединить под своей булавой земли по обе 
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стороны Днепра. К тому же семья гетмана внесла значительный вклад в заселения 
Слобожанщины и её экономическое развитие. А, следовательно, важно локализовать места, 
связанные с приходом гетмана к власти и утратой булавы. В статье пойдёт речь о 
старшинской раде 17 июня 1772 г., на которой Иван Самойлович был избран гетманом. 

 
2. Материалы и методы 
Письменные источники, посвящённые этому событию многочисленны. Летопись 

Самовидца и Лизогубовская летопись кратко упоминают об избрании гетмана на раде в 
Казацкой Дубраве с участием старшины и князя Григория Ромодановского (Южнорусские 
летописи. Т. 1: 26; Летопись Самовидца: 116). Более подробно рада описана в летописи 
Григория Грабянки (Літопис Грабянки: 114-115). «Краткое летоизобразителное 
знаменитых и памяти достойных деейств и случаев описание» содержит небольшое, 
но содержательное описание этих событий: «В юне месяце на Кроснах, под Козацкою селом, 
избран волными голосами гетман Иван Самойлович Попович, при князе Ромодановском, 
и присягу учинил з старшиною на верность его царскому величеству и наследникам его» 
(Южнорусские летописи. Т.І: 81). Здесь важно упоминание гидронима «Кросна», что имеет 
значение при локализации места локализации старшинской рады. 

Наибольшее число письменных источников содержится в переписке украинской 
старшины с князем Григорием Ромодановским и его отписках о ходе событий в царскую 
канцелярию, опубликованные в IX томе многотомного издания «Акты, относящиеся к 
истории Южной и Западной России». Именно в них содержатся данные, позволяющие с 
высокой степенью вероятности локализовать место проведения старшинской рады 1672 г. 
(АЮЗР. Т.9: 902, 904, 911, 928, 932-934, 955, 957). Самийло Величко при создании своей 
летописи использовал письма казацкой старшины. В XIII разделе, посвященном избранию 
Ивана Самойловича гетманом, содержатся данные, взятые из переписки, предшествовавшей 
проведению рады (Самійло Величко: 541-542). 

В исследованиях современных историков место проведения рады упоминается коротко 
– городок Казацкая Диброва на р. Красене (Сергієнко, 1994: 348-349; Фігурний, 2003: 115). 
Возникает вопрос, почему именно «городок»? Ведь этот населенный пункт никогда не имел 
укреплений и статуса города. В летописи Самийла Величка говориться о том, что рада 
произошла «в Казацкой Дуброве в конце вала» (Самійло Величко: 542). Это украинский 
перевод словосочетания «…в конец вала», упоминаемый в переписке украинской старшины 
с Григорием Ромодановским. Во втором томе «Очерков истории Украины» Дмитрия 
Дорошенко это трансформировалось в городские укрепления. Автор прямо указывает, что 
рада состоялась в «…глухому степу біля містечка Козача Діброва…» (Дорошенко, 1992: 
86). Отсюда упоминание о городке перекочевала в статьи современных историков.  

В 1902 г. Курским губернским статистическим комитетом была издана книга 
«Памятники старины и нового времени и другие достопримечательности Курской 
губернии», в которой содержатся данные о том, что старшинская рада происходила именно 
на территории городища около с. Казацкое (Златовероховников, 1902: 78-79).  

Разведки вблизи с. Казацкое проводили краевед из Конотопа И.И. Лысый и археолог 
Ю.Ю. Моргунов. Ими было исследовано городище древнерусского времени вблизи бывшего 
с. Кросна (Лисий, 1975: 6-7; Моргунов, 1983: 75-76). В 2014 г. Е.Н. Осадчим и А.В. Коротей 
обследованы остатки селитроварной мастерской, располагавшейся на городище и 
территория вокруг него (Осадчий, Коротя, 2018: 115-116). На топографических картах ХIХ – 
ХХ вв. укрепление обозначено как «Городок» или «Бывшая крепость Городок».  

 
3. Обсуждение и результаты 
Весной 1672 г. в Батурине был арестован и отправлен в Москву гетман Демьян 

Игнатович, получивший после этого прозвище Многогрешный. Организаторами переворота 
были представители гетманского правительства среди которых был и генеральный судья 
Иван Самойлович. Арест был организован тайно, ведь гетман имел сторонников среди 
казаков и старшины окрестных городков (Летопись Самовидца: 113). Из-за этого возникала 
проблема выбора места проведения рады для избрания нового гетмана. Между казацкой 
старшиной и царским правительством началась активная переписка, в которой обсуждались 
эти вопросы. Гетманская резиденция Батурин не подходила для выборов из-за опасений 
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старшины о возможности беспорядков среди казаков. В письме, подписанном Петром 
Забилой и остальной старшиной говорится, что необходимо оставить московский гарнизон в 
Батуринском замке, ведь после их отъезда на раду они опасались «своеволия, дурна и 
вредительства» от местных жителей (АЮЗР. Т. 9: 921). 

Царским указом было решено провести выборы гетмана в городе Конотоп, который 
находился на дороге, связывавшей Киев с Путивлем (АЮЗР. Т. 9: 932). 9 июня 1672 г. 
белгородский воевода князь Григорий Ромодановский прибыл в Путивль, где получил 
царскую грамоту, указывающую, куда ему ехать дальше и инструкции на обсуждение 
вопроса выборов следующего гетмана (АЮЗР. Т. 9: 901-902). 

12 июня князь с отрядом ратных людей выступил из Путивля, затем к нему 
присоединился думный дворянин Иван Ржевский. С этого времени начинается активная 
переписка между представителями казацкой старшины, которую представляли Петр 
Забила, Иван Самойлович, Иван Домонтович и архиепископ Лазарь Баранович с Григорием 
Ромодановским (АЮЗР. Т. 9: 906). 

В переписке подробно обсуждалось место проведения рады. Казацкие делегации 
прибывали в Конотоп и располагались на его окраинах. Однако настроения жителей города 
не способствовали проведению выборов гетмана. Старшина просила изменить место 
проведения рады, мотивируя это тем, что значительные отряды казаков и московских 
ратных людей могут потолочь посевы крестьян и просили провести её между Путивлем и 
Конотопом (АЮЗР. Т. 9: 927). Новым местом выбрано село Казацкая Дубрава, находившееся 
на равном расстоянии между Конотопом и Путивлем, на старой дороге, которая 
функционировала еще с литовских времен. 

13 июня отряд Григория Ромодановского выступил из Путивля в направлении 
Конотопа. Количество солдат в московском отряде неизвестно. В донесении от 25 июня 
князь пишет, что ратные люди переправлялись через Сейм (на Белоберегской переправе) 
день и ночь, что указывает на значительное количество воинов (АЮЗР. Т. 9: 918). После 
переправы через Сейм и непродолжительного марша московский отряд стал обозом «...                     
в Старом Окопе конец Козачьи Дубровы». 

Украинская старшина привела трехтысячный отряд, ставший лагерем под Казацкой 
Дубравой. От казаков в совете участвовали представители Переяславского, Нежинского, 
Полтавского, Киевского, Черниговского, Миргородского, Стародубского Прилуцкого, 
Лубенского, Гадячского полков и магистрат города Нежин. 

Для локализации места проведения рады и расположения казацкого и московского 
лагерей есть несколько подсказок. Важно упоминание «Старого Окопа» под с. Казацкая 
Дубрава в донесении от 17 июня, которое было написано непосредственно на месте событий. 
Именно это место предложила украинская сторона. Об этом 14 июня было сообщено 
письмом московской делегации (АЮЗР. Т.9: 911). Итак, на сегодня известны два топонима, 
обозначающих место проведения совета − «Старый Окоп», упоминаемый украинской 
стороной и «в конец вала», который фигурирует в документах московской стороны (АЮЗР. 
Т.9: 904, 955). В обоих случаях речь идет о наличии старых укреплений. Указано даже 
расстояние – три версты от Казацкой Дубравы (АЮЗР. Т.9: 933).  

Третьим ориентиром в локализации места проведения старшинской рады 1672 г. 
является гидроним «р. Красеня». Село Казацкая Дубрава расположено на берегу древнего 
озера, превратившегося в болото, которое находится на левом берегу Сейма. Название реки 
«Красеня» это изменённый гидроним Кросна, название правого притока р. Езучь, на 
котором расположено древнерусское городище. Итак, исходя из документов, рада старшин 
состоялась в урочище «Старый Окоп» в трёх верстах от села Казацкая Дубрава на р. Кросна 
(Рисунок 1). 
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Рис. 1. Схема расположения основных объектов старшинской рады 17 июня 1672 года 

 
15 июня к Казацкой Дубраве прибыли две делегации. Место расположения казаков 

(табор) располагалось на южной околице села, а московской (обоз) – в урочище «Старый 
Окоп». 

Исходя из того, что в обоих лагерях было большое количество людей, место 
проведения совета должно было иметь доступ к воде и траве для лошадей. Именно такой 
была местность на берегах р. Кросна около древнерусского городища. Высокие валы, 
имеющие сейчас высоту до 5 м, ограждали место проведения торжественной присяги и 
облегчали охрану. Удобным было и то, что в городище вёл только один проход, пробитый 
селитроварами в середине XVII в. Он находился в юго-западной части укреплений.  
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Городище имело довольно значительную площадь – около 1 га. На его площадке и 
валах могли одновременно располагаться несколько тысяч человек. Для проведения 
торжественной присяги был поставлен шатер, привезенный Григорием Ромодановским. 
В текстах не упоминается, где именно он располагался, но исходя из контекста событий, 
можно предположить, что это было именно на территории городища. По данным описания 
процесса избрания гетмана вокруг шатра собрались старшина и рядовые казаки из их свиты, 
около трёх тысяч человек. 

17 июня 1672 г. состоялось принесение присяги московскому царю и вручения гетманских 
клейнодов новоизбранному гетману Ивану Самойловичу. После окончания торжеств, 
московская делегация пошла в к себе в лагерь, а казацкая поехала, что указывает на 
значительное расстояние от украинского лагеря до места проведения рады. Это подтверждается 
и тем, что торжественную службу в честь собственного избрания Иван Самойлович стоял в 
Покровской церкви села Казацкая Дубрава (Златовероховников, 1902: 80). 

После проведения рады казацкая старшина и архиепископ Лазарь Баранович 18 июня 
выехали в Конотоп, а московская делегация отправилась в Суджу 21. Несмотря на торжество 
избрания по завершении мероприятий старшина советовала Григорию Ромодановскому 
ехать не напрямую в Севск, а к Судже, через украинские города для «обнадёживания и 
укрепления», что еще раз свидетельствует о поспешности избрания нового гетмана без 
участия рядовых казаков. Иван Самойлович также высказал опасения относительно 
появления правобережных полков на Заднепрянщине и, как результат этого, «шатость» 
слобожанских казаков (АЮЗР. Т.9: 913, 954, 960). 

 
4. Заключение 
Итак, проанализировав комплекс источников, можно с большой долей вероятности 

утверждать, что старшинская рада 17 июня 1672 г. состоялась на территории и вокруг 
городища «Кросна», расположенного в 5 км к югу от современного села Казацкое 
Конотопского района. 
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рады выбиралось очень тщательно из-за возможности восстания казаков, сторонников 
арестованного Ивана Игнатовича. После долгой переписки казацкой старшины с князем 
Григорием Ромодановским было решено провести встречу между городами Конотоп и 
Путивль. Местом встречи было выбрано место на реке Кросна около с. Казацкая Дубрава. 
Здесь находилось большое относительно ровное пространство, способное уместить большие 
по численности отряды украинской и московской делегаций.  

На основе анализа украинских и российских письменных источников установлено, что 
старшинская рада состоялась около села Казацкая Дубрава около Конотопа. Местом 
проведения рады было средневековое городище, имеющее большую площадь и укрепления. 
Рядом с городищем располагался лагерь московской делегации, а украинский лагерь 
находился около села Казацкая Дубрава. Место, выбранное для проведения встречи, имело 
благоприятные условия для расположения многочисленных делегаций – ровную 
территорию и свободный доступ к воде. Украинские делегаты не были уверены в 
легитимности проведённой рады и всячески пытались продемонстрировать поддержку 
представителей московского правительства. Это повлияло на выбор места принятия присяги 
– городище. В случае внезапного западения старые земляные укрепления были способны 
защитить находившихся внутри делегатов до прихода помощи из Путивля. 

Ключевые слова: Казацкая Дубрава, старшинская рада, Иван Самойлович, 1672 год. 
  


