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Аннотация
Побег гетмана Ивана Мазепы в шведский лагерь стал нео-
жиданностью для русского правительства и радикально 
изменил политическую обстановку на Украине, где осенью 
1708 – в первой половине 1709 г. разворачивалось основ-
ное русско-шведское противоборство в ходе Северной вой-
ны 1700–1721 гг. Русское правительство должно было сроч-
но предпринимать меры по стабилизации ситуации, а гетман 
Мазепа всеми силами пытался обеспечить поддержку своих 
действий со стороны малороссийского казачества. В связи 
с этим хронология первых недель пребывания Мазепы в швед-
ском лагере вызывает повышенное внимание исследователей, 
детально изучающих этот один из переломных моментов рус-
ско-украинских отношений в раннее Новое время. Немалое 
значение для реконструкции указанных событий играют сви-
детельства пленных и перебежчиков. Публикация представля-
ет четыре таких документа, извлеченных из архива походной 
канцелярии А. Д. Меншикова. Среди них есть свидетель-
ства пленных из шведской армии, но главным образом это 
показания беглых казаков из лагеря гетмана Мазепы. Среди 
последних сердюки из пехотного полка Я. Покотило, а так-
же лубенский казак С. И. Романчук. Наиболее ценное свиде-
тельство, подробно описывающее действия Мазепы в первые 
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недели после измены, принадлежит сотнику прилуцкого полка 
Корнею Савину. Все документы публикуются впервые.
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Северная война 1700–1721 гг.

Побег гетмана И. С. Мазепы в шведский лагерь короля Карла 
XII – один из поворотных моментов русско-украинских отноше-
ний эпохи раннего Нового времени, имевший значительные послед-
ствия как для политики царского правительства в отношении Малой 
России, так и с точки зрения судьбы самой гетманской автономии. 
Историки неоднократно обращались к детальной реконструкции 
первых недель пребывания И. С. Мазепы в ставке шведского коро-
ля, исследуя настроения ушедших с гетманом казаков, обстоятель-
ства штурма русскими войсками гетманской ставки – Батурина, 
отношения беглого гетмана с Карлом XII и другие сюжеты. Нема-
лую роль в указанных реконструкциях играли показания пленных 
и различных беглецов из шведского войска и из рядов ушедших 
с Мазепой казаков. Если еще Н. И. Костомаров в своей известной 
монографии «Мазепа» использовал их весьма ограниченно1, то со 
временем, по мере накопления массива документальных публика-
ций, включая документы соответствующего тома «Писем и бумаг 
императора Петра Великого» (т. 8, вып. 2), указанный вид источ-
ников стал играть более существенную роль в описании событий. 
Активно использовал показания выходцев из мазепинско-шведского 
лагеря, как архивные, так и опубликованные, советский историк 
В. Е. Шутой2. Однако, как представляется, подобные источники, 
касающиеся связанных с фигурой Мазепы событий конца октября – 
первой половины ноября 1708 г., еще не введены в научный оборот 
в достаточной мере.

Настоящая публикация призвана частично заполнить ука-
занную лакуну, представляя заинтересованным исследователям 

1 Костомаров Н. И. Мазепа // Костомаров Н. И. Исторические моно-
графии и исследования. Т. 16. СПб., 1885. С. 405–486.

2 Шутой В. Е. Измена Мазепы // Исторические записки. Т. 31 / 
отв. ред. Б. Д. Греков. М., 1950. С. 154–190; Шутой В. Е. Борьба народ-
ных масс против нашествия армии Карла XII. М., 1958. С. 247–343.
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документы четырех дел из архива походной канцелярии А. Д. Мен-
шикова. Они не только сообщают ряд подробностей касательно 
первых дней пребывания Мазепы в ставке Карла XII, но и наряду 
с другими подобными документами дают представление об общем 
уровне осведомленности русского военного руководства о проис-
ходящем в лагере противника в тревожные дни гетманской измены 
и шведского наступления. Документ № 1 не слишком информати-
вен, он лишь подтверждает известные из других источников сведе-
ния о марше шведов и Мазепы к Батурину и появление при гетма-
не «почетного караула» из войск Карла XII. В противоположность 
ему, материалы допроса сотника Прилуцкого полка Корнея Сави-
на содержат детальную летопись действий Мазепы после побега 
из Батурина. Этот замечательный источник, единственный из публи-
куемых, уже привлекал внимание историков и частично был введен 
в научный оборот. Еще Н. Г. Устрялов планировал издать его в при-
ложении к пятому тому своей «Истории царствования Петра Вели-
кого», но текст так и остался в рукописной копии3. На основе нее 
небольшая цитата из показаний Савина была сделана в известном 
труде Е. В. Тарле4. К данному тексту на основе архивного оригина-
ла обращался и В. Е. Шутой, приведя из него два небольших фраг-
мента5. Однако текст своим подробным описанием мытарств бегло-
го гетмана в первые недели после побега несомненно заслуживает 
полной публикации и более широкого введения в научный оборот. 
Документ № 3 помимо сообщаемой фактической информации дает 
в распоряжение исследователя также любопытный материал соци-
ального характера. В частности, гадячский казак Стефан Романчук 
сообщил, что уже давно не служит в войске, а нанимает вместо себя 
челядника, что является важным свидетельством кризиса системы 

3 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 5: Бата-
лия при Полтаве (рукопись, 1873). Приложение II. № 133 // Отдел руко-
писей Российской национальной библиотеки. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1442. 
Л. 7 об.–8 об. (по авторской пагинации: л. 427 об.–428 об.). Окончание 
документа (после слова «поклонитца») в рукописи отсутствует. Прино-
шу благодарность П. А. Авакову за предоставленную информацию.

4 Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию // 
Тарле Е. В. Сочинения в двенадцати томах. Т. 10. М., 1959. С. 599.

5 Шутой В. Е. Измена Мазепы // Исторические записки. Т. 31 / отв. ред. 
Б. Д. Греков. М., 1950. С. 175, 182. См. также: Шутой В. Е. Борьба народных 
масс… С. 287, 294.
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казачьего ополчения Малой России6. Документ № 4 содержит при-
меры бегства казаков из ушедшего с Мазепой наемного полка Якова 
Покотило. Более того, сердюк Максим, фамилии которого источник 
из-за повреждений не сохранил, сбежал из оставленного гетманом 
Мазепой гарнизона в Батурине в момент, когда к нему подошли рус-
ские войска. Это характеризует моральное состояние защитников 
гетманской столицы не самым лучшим образом.

В комментариях разъяснены отдельные имена и топонимы, иден-
тификация которых может вызвать у исследователей затруднения 
и значение которых публикатору удалось прояснить. Публикация 
осуществлена в соответствии с «Правилами издания исторических 
документов» (М., 1990).

№ 1
1708 г. ноября 6. Допрос Ю. Тербу, Д. Фрибера, 

И. Букара, Л. Езерского
(Л. 1) 1708 ноября 6 дня взятые от нашего волосского подъезду 

3 человека шведов да полской хлопец роспрашиваны.
1 сказал: зовут ево Юнас Тербу, родом латыш вески Нерки, кото-

рая от Стеколняa в 20 милях. Служил в полку генерала маеора Русаb 
за салдата и был для хворости при обозе, и на дороге государевы люди 
отсюды милях в 3-х взяли. А вчерашняго дня корол швецкой и все 
войско, конница и пехота, такж сего числа обозы швецкие чрез Дисну 
перешли, и слышал (л. 1 об.) он, что корол швецкой и гетман Мазепа 
со всем войском идут к Батурину, а что при них всего войска, конни-
цы и пехоты, того не ведает.

2 сказал: зовут ево Даниил Фрибер, родом латыш Вермянской земли, 
веска Гарнес, того ж полку7 салдат и за хворостью был при обозе, и на доро-
ге отсюд[ы] милях в 3 государевы люди ево взяли, и сказал те ж речи.

3 сказал: зовут ево Индрик Букара (л. 2), родом латыш вески Бирн-
бори, служил он в полку полковника Врангеля за салдата и за болез-
нью был при обозе и на дороге взят и сказал теж речи.

4 сказал: зовут ево Людвик Езерский8, служил он швецко-
го войска при порутчике Гаствере драгунского полку генерала  

6 См. об этом подробней: Дядиченко В. А. Нариси суспільно-полі-
тичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. 
Київ, 1959. С. 413–423.

7 Во втором списке: «пехотного полку» (л. 3 об.).
8 Во втором списке далее добавляется: «родом поляк» (3 об.).
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Мадерфелта9c за хлопца10, и сего ноября 6 дня как перебрались чрез Дис-
ну и он, увидя волохов с стороны царского величества, и хотел итти 
до них для того, что в швецком войске правиянтом скудно, (л. 2 об.) 
и как пошел, и на дороге оные волоша ево взяли. А что при короле вой-
ска такж и при гетмане Мазепе, того не ведает, а про короля и про гет-
мана слышал он, что правятца к Батурину. И при гетмане приставлены 
швецкие афицеры и волохи, и ездит за караулом11.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2629. Л. 1–2 об. Подлинник. 
В деле есть еще один список допросных речей, отличающийся от пер-
вого незначительными деталями, наиболее важные из которых ука-
заны в примечаниях. См.: Там же. Л. 3–4.

№ 2
1708 г. ноября 19. Допрос К. Савина

(Л. 1) 1708 ноября 19 дня присланной от господина подполковника 
Кронсфелта села Красного Колединаd казацкой сотник роспрашиван.

А в роспросе сказал: зовут ево Карней Савин, Прилуцкого конно-
го полку сотник, назад тому недель с 5 Мазепа был в Барзне, и при нем 
ево полки, Дубенской12, Мирогородцкой, Прилуцкой и кумпанщиков 
3, и стрелецкой полк, да сердюков 1000 человек, и тех полков полков-
ники и сотники. И он в то число был же в Барзне. Постояв, он, Мазе-
па, 4 дни, и пошел оттул до Батурина. И пришед в Батурин, побыв 
до полудни, оставя в Батурине сердюков полк да Лубенского, Миро-
городцкого, Прилуцкого полков13 несколко человек, сказал им, ежели 
придут государевы люди, и им чтоб не здаватца. И того ж дня из Бату-
рина пошел за Десну с 3 полки кумпанщики, и их Прилуцкого полку 
сотников 9 человек, а у каждого сотника по 9 человек казаков и других 
полков сотники и казаки были ж, (л. 1 об.) а сколко человек, не ведает. 
И как он, Мазепа, пошел из Батурина и им сказал, что корол швецкой 
с войском своим идет к Десне и чтоб ево чрез Десну не перепустити. 
И как они с ним, Мазепою, на судах Десну перебрались под Оболонеюe, 
и стрелецкой полк и многие казаки, не перебравшись Десны, отъехали 

9 В рукописи «Мадерфелт».
10 Во втором списке «за челядника» (л. 3 об.).
11 Во втором списке: «А оной гетман ездит за караулом, приставле-

ны при нем швецкие афицеры и поляки» (л. 4).
12 Так в рукописи, должно быть «Лубенской».
13 Слово вписано над строкой.
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прочь. А он, Мазепа, приехал до села Дехтереваf, до свого Мазепина 
двора, которой от Дехтеревки в версте. А в то число корол швецкой сто-
ял в оном дворе. А кумпанщиков и их с казаками заставил в Дехтерев-
ке. И на другой день все были у короля. И ему поклонились, и обедали 
Мазепа с королем, а они, полковники и сотники, в другой хоромине, 
и потом всегда с ним Мазепою при нем, короле, были ж. И как корол 
и Мазепа пришли к Батурину и стали над Сеймом, и начевали по роз-
ным хатам, и Мазепа, видя, что Батурин разорен, зело плакал. И на дру-
гой ден перешли с королем в Батурин и обедали. И потом их, сотников, 
роспустили по дамам своим и приказал Мазепа, чтоб (л. 2) они со всем 
борошнем в готовости к походу к Москве были по празнике Рожестве 
Христове, и назад тому 4 ден Мазепа начевал в Красномg и при нем ево 
кумпанщики и он, сотник, у него был. И он, Мазепа, полковником сво-
им и сотником говорил, что не бойтеся, и ежели придут люди его цар-
ского величества, и кого в домех застанут, и велел поклонитца. А корол 
в то число стоял в Галинкеh и слышал, что уже пошел до Рамна, и тре-
теводнишного дня и Мазепа пошел до Рамна ж. И по отъезде Мазепи-
не того ж дни лубенские сотники 4 человека с казаками своими в Крас-
ное привели 4 человек драгун Киевского полку с писмами, и сказали, 
что оных драгун взяли они в селе Галцеi от Красного в 2 милях и повез-
ли до Рамна. Да слышал он, что которые люди есть в Гадиче, и до оных 
посыланы были от Мазепы кумпанщики, и в город оных куманщиков 
не пустили и сказали (л. 2 об.), что де вы будите рабовать. И ежели при-
дут до них хто наперед, гетман Скурапацкийj или Мазепа и их пустить 
хотели. Для того Мазепа до Гадича и поехал. А сей ночи в селех Дми-
тровкеk и Рябухеl начевала швецкая пехота, а что полков, не ведает. 
И сего дня рано рушились и пошли до Рамна. А от Самбураm до Дми-
тровки и Рябухи по миле и до Красного миля ж, а до Рамна 5 миль.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2696. Л. 1–2. Подлинник.

№ 3
1708 г. ноября 19. Допрос С.И. Романчука

(Л. 1) 1708 ноября 19 дня присланной казак от капитана Изгоко-
ва допрашиван.

Сказал, зовут ево Стефан Игнатов Романчюк, жител он места Сме-
лова, служит в полку Лубенском полковника Зеленскогоn. А ныне ска-
зывают, что тот полковник заперса в Рамне, а он при войску не слу-
жит, а наймует вместо себя челядника, толко брат ево служил в войску. 
И не ходя за Десну, из Батурина ушел до дому своего, а московския 
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люди стоят в Смелом в городе, а шведы стоят на другой стороне речки 
Кишкинь14, которая под самым местом, а много л шведов, того не зна-
ет. И сего дня была у шведов с московскими людми битва, и хто кого 
(л. 1 об.) побил, того не знает, толко видел одного драгуна порубле-
на и двух их казаков смелских жителей шведы убили. Так ж слышал, 
выбран у них другой полковник новой Савенкоo лубенским и по ука-
зу государеву, сказывают, послан до Сечи.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2698. Л. 1–1 об. Подлинник.

№ 4
[1709 г., после 25 ноябряp.] 

Допрос А. Семененко, И. Кутенко и Максима
(Л. 1) […]15 Ингермоландской по[лк] […]16 [при]водные сердюки Поку-

тиленковаq [полку] […]17 [че]ловека роспрашиваны, а в роспросе [cказали].
Артемей Семененко, а [служи]л де он в Покутиленкове полку 

года […]18 и с месец тому назад, а в котором числе, про то он под-
линно сказать не упомнит, был он в том полку с Мазепою в Борзне 
три дни. И из Борзны приехав в Батурин, начевали, а переначев[ав], 
по утру рано он, Мазепа, пошел наскоро п[од] Оболонь и перебрався 
Десну, во весь д[ень] ехали с великим поспешением. А с н[им], Мазе-
пою, в то время были полковники прилуцкой, миргороцкой, любен-
ской с пол[ками], да три полка компанейских, в том числе […]19 Поку-
тиленков полк. И того ж де дня [… при]ехали они к шведу в полночь, 
в село [Орловка]r, которая от Батурина будет ми[ль в …]20, а в то вре-
мя в том селе Орловке ц[…]21 (л. 1 об.) е[…]22 […]ли […]23 они[…]24 

14 Так в рукописи. Должно быть Бишкинь, речка возле Смелого 
(ныне в Сумской обл.).

15 Текст с начала строки (три-четыре слова) не сохранился.
16 Пропуск в два-три слова.
17 Пропуск в одно слово (здесь должно быть число захваченных сердюков).
18 Пропуск примерно в одно слово (здесь должно быть указано коли-

чество лет).
19 Пропуск примерно в одно слово.
20 Пропуск примерно в одно слово (здесь должно быть числительное, 

указывающее количество миль).
21 Пропуск примерно в одно-два слова.
22 Далее утрачен текст всей строки (примерно четыре-пять слов).
23 Далее пропуск в три-четыре слова.
24 Пропуск примерно в два-три слова.
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тах[…]25 а с ними ходил […]26 мно[г…] […]27 и по деревням для до[вол]-
ства […]28 и в фураже, а в которы[х] мес[тах] […]29, про то сказать 
не у[помнит]. И в н[ынешн]ых д[е] числех пришли они с Мазепо[ю] 
в Гад[яч и] в то время были с ним, Мазепо[ю], и шв[едов] тысечи з 
две, да с ним же, Мазепою, п[о]мянутых полков и компанейцов, кото-
рых […]30 за подлинно счисляет, толко з две тысечи человек, и мно-
гие де из них бегут непрестанно, и тому де ныне пятой день сам тре-
тей с сердюками своего полку из Гадича ушед, пришли в Веприк 
и жили три дни у своих родственников, и прослышав де про него 
вепринской сотникs, что при швецком войске был, взял за караул, 
а как они с ним, Мазепою, к шведом пошли, про то никто не зна-
ли, по то время, как всех их кругом обошли и никуда ни для каких 
нужд без их караулу отойти было не мочно. А уйти им, хотя которые 
и хотели, тако ж было не мочно для того, что завсегда они и в походе 
были в среди войска швецкого (л. 2) […]х […]31 […]в и конской корм 
[…]вили и м[…]32 они шведы идут […]33 и где намерены зимовать, 
про т[о он не зна]ет и не от кого не слыхал, а при гетм[ане] […]34 [пол]-
ков и компанейцов толко около дву [тысяч] и ис тех многие бегут.

И Иван Кутенко сказал, родиною он Черкас[…], жил в дерев-
не Загруне, которая от Лебедина с полмили, в казаках, и тому з 
два года, как он взят был з другими казаками того полку в Пол-
шу с Мазепою, и был он при войску з год, а ис походу пришед, 
жил в доме своем без[о]т[лу]чно, и с месец де тому назад, а в кото-
ром ч[исле], того подлинно сказать не упомнит, и[з] д[ому] своего 
ездил он в Борзну к дяде своему, [который] там живет, для свида-
ния, а в тож в[ремя] при ево туда приезде приезжал Маз[епа с тре]мя 
полками компанейцов и их полку […]35 (л. 2 об.) п[…]36 […]вилеко[…] 

25 Пропуск примерно в три-четыре слова.
26 Пропуск примерно в одно слово.
27 Пропуск примерно в одно-два слова.
28 Пропуск примерно в одно-два слова.
29 Пропуск примерно в одно слово.
30 Пропуск примерно в одно-два слова.
31 Пропуск примерно в два-три слова.
32 Пропуск примерно в два-три слова.
33 Пропуск примерно в два-три слова.
34 Пропуск примерно в одно слово.
35 Попуск примерно в одно слово.
36 Пропуск примерно в два-три слова.



353К истории побега гетмана И. С. Мазепы к шведам

[…]37 в пол[…]38 […]том месте […]39 три[…]40 с того места Борзны […]41 
пошел [до Батур]ина, а из Батурина до села О[рловка] обмачи[…] 
[…]42 от Батурина миля и он в [том] селе [за] болезнью остался и меш-
кал […]43, а как в[ыздо]ровел, пошел он до своего дому, и во 2 [день] 
сего месяца как шел он чрез Гадич в полдни, и в то де время в Гади-
че был Мазепа с тремя полками швецкими да с тремя полками, кото-
рые с ним к шведу пошли, а имянно с Прилуцким, с Миргороцким, 
с Лубенским, да в то ж де время слышал он от тутошних жителей, 
что миргороцкой полковник с челядью своею отъехал в Сорочинец 
без ведома гетманского, и как в вечеру помянутого ж дня из Гади-
ча он вышел, и отшед с милю, пришел в Веприк, и жил в том месте 
у бабушки своей. А нынешняго де 25 дня ноября взял ево помяну-
той вепринский сотник, а для чего, про то он не знает. А в швецком 
де войску он никогда не был и ничего о намерении неприятелском 
не знает.

(Л. 3) […]44 [М]аксим […]45 государевы люди [п]ришли 
до Ба[турина] […]о в то время был он в замку […]46 […]дь из замку 
ушел и пришед в Вепри[к] […]м своем, а для чего ево вепринско[й сот-
ник] взял за караул, про то он не веда[ет] […]47 [при] швецком войску 
он не был и ничего [п]ро швецкое намерение не знает, также и во вре-
мя батуринского штюрмуt в замку он не был.

НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2732. Л. 1–3. Подлинник. Верх-
ние и боковые края листов сильно повреждены, имеются значительные 
утраты текста.

37 Пропуск примерно в два-три слова.
38 Пропуск примерно в два-три слова.
39 Пропуск примерно в два-три слова.
40 Пропуск примерно в два-три слова.
41 Пропуск примерно в одно слово.
42 Пропуск примерно в одно слово.
43 Пропуск примерно в одно слово.
44 Пропуск примерно в одно-два слова.
45 Пропуск примерно в одно-два слова.
46 Пропуск примерно в одно слово.
47 Пропуск примерно в одно слово.
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Комментарии

a Речь идет о Стокгольме.
b Карл Густав Руус, генерал-майор шведской армии.
c Арвид Аксель Мардефельт, генерал шведской армии.
d Ныне село Красный Колядин Прилуцкого района Черниговской обл. 

(Украина).
e Ныне село в Новгород-Северском районе Черниговской обл. (Украина).
f Ныне село Дегтяревка Новгород-Северского района Черниговской 

обл. (Украина). В 2008 г. там установлен памятник в честь встречи 
И. С. Мазепы и Карла XII.

g Ныне село Бахмачского района Черниговской обл. (Украина).
h Ныне село Голенка Бахмачского района Черниговской обл. (Украина).
i По-видимому, ныне село Галка в Роменском районе Сумской обл. 

(Украина).
j Стародубский полковник И. И. Скоропадский сохранил верность 

русскому правительству и был избран гетманом 6 ноября 1708 г.
k Ныне село в Нежинском районе Черниговской обл. (Украина).
l Ныне село Рябухи в Прилуцком районе Черниговской обл. (Украина).
m Видимо, современное село Малый Самбор или село Великий Сам-

бор. Оба – в Конотопском районе Сумской обл. (Украина).
n Дмитрий Зеленский, лубенский полковник в 1701–1708 гг., сторон-

ник И. С. Мазепы, сдался в русский плен после Полтавской битвы.
o По-видимому, Василий Савич, лубенский наказной полковник после 

измены Д. Зеленского. Стал полковником с ноября 1709 г.
p Датировано по содержанию документа.
q Яков Покотило, полковник сердюцкого (пехотного) наемного пол-

ка в 1699–1709 гг. Сдался в русский плен после Полтавской битвы 
1709 г., сослан в Архангельск.

r Ныне село Новгород-Северского района Черниговской обл. (Украина).
s Сотником Веприка был Федор Иванович Масюк. Попал в плен после 

взятия города шведами в 7 января 1709 г. В конце января освобожден 
и вскоре восстановлен в должности.

t Штурм Батурина войсками А. Д. Меншикова произошел 2 ноября 
1708 г.
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Abstract
The escape of hetman Ivan Mazepa to the Swedish camp was totally unex-
pected for the Russian government and thus changed radically the political 
situation in Ukraine, which was, in Autumn of 1708 – the first half of 
1709, the site of one of the most important stages of the Russian-Swedish 
struggle during the Great Northern War 1700–1721. The Russian author-
ities did their best to stabilize the situation, and Mazepa tried to win sup-
port of the Ukrainian Cossacks by any means possible. The first weeks 
of the hetman’s stay in the Swedish camp have always been the focus of 
attention for scholars who study this decisive point in Russian-Ukrainian 
relationships in the Early Modern period. Testimonies of prisoners of war 
and deserters play an important role in the reconstruction of those events. 
This publication presents four such documents, extracted from the archives 
of the field chancery of Alexander Menshikov. There are testimonies of 
prisoners of war from the Swedish army, but the most important ones are 
protocols of interrogation of Cossack-deserters from the camp of Ivan 
Mazepa, including mercenaries from the infantry regiment of the colonel 
Jakov Pokotilo and Stefan Romanchuk, the Cossack of Gadiach regiment. 
The most detailed description of Mazepa’s steps and actions during first 
weeks after his treason was made by Kornej Savin, the sotnik of Priluky 
regiment. All documents are published for the first time.
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Ivan Mazepa, Alexander Menshikov, Russian-Ukrainian relationships, 
the Great Northern War 1700–1721.


