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Люблинская уния 1569 г. – образование Речи Посполитой 

 

Причины: 

1. Тяжелое внешнеполитическое положение ВКЛ в Ливонской (Инфлянтской) войне (1558–1583 гг.). 

2. Идею объединения с Польшей поддержала шляхта ВКЛ, которая стремилась иметь равные политические права с магнатами. 

 

Во время Люблинского сейма (1569 г.) Сигизмунд II Август принял решение включить в состав Польского королевства 

Подляшье и украинские земли (Волынь, Киевщина, Подолье). 

 

 

Сохранение самостоятельности ВКЛ во второй половине XVI — начале XVII в.: 

1. В 1581 г. создан Трибунал ВКЛ — высшее судебное учреждение страны.  

2. Принятие в 1588 г. III Статута ВКЛ под руководством канцлера Остафия Воловича и подканцлера Льва Сапеги. 

III Статут Великого Княжества Литовского игнорировал акт Люблинской унии, закреплял независимость Княжества. Он 

запрещал назначать на государственные должности и наделять землей «чужеземцев и заграничников», в том числе поляков.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Войны Речи Посполитой 

Ливонская  

(Инфлянтская) война  

1558–1583 гг. 

Захват Полоцка московским войском в 1563 г. 

Освобождён Стефаном Баторием в 1579 г. 

В 1564 г. гетман Н. Радзивилл Рыжий нанес поражение 

московскому войску в битве на реке Улле (возле 

Чашников).   

В 1582 г. подписано Ям-Запольское 

перемирие между Речью Посполитой и 

Московским государством. Речь 

Посполитая получила Ливонию, 

Курляндское герцогство, южные земли 

Эстонии. 

Война Речи Посполитой со 

Швецией 1600—1629 гг. 

В 1605 г. гетман ВКЛ Ян Ходкевич нанес поражение 

шведам в битве под Кирхгольмом.  

В 1629 г. в г. Альтмарке  было подписано 

перемирие. Швеция усилила свои позиции 

на Балтике, получила Эстонию и Ливонию 

до Западной Двины.  

Речь Посполитая сохранила за собой 

Курляндское и Земгальское герцогство. 

Интервенция в Россию  

1604–1608 гг. 

В 1605 г. Лжедмитрий I вошел в Москву и был 

коронован как царь. Вскоре был убит боярами. 

В 1608 г. Лжедмитрий II двинулся на Москву.  

Для борьбы с Лжедмитрием II Россия 

заключила военный союз со Швецией, что 

стало поводом к войне Речи Посполитой с 

Россией. 

Война Речи Посполитой с 

Россией  

1609—1618 гг. 

В 1609 г. войско Сигизмунда III Вазы осадило 

Смоленск. В 1610 г. московские бояре впустили 

шляхетское войско в Москву и избрали царем сына 

Сигизмунда III Вазы — Владислава. Народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву в 1612 г. 

В 1618 г. заключено Деулинское перемирие: 

ВКЛ получило смоленские земли. 

Черниговские и новгород-северские земли 

отошли к Польше. 

Смоленская война  

1632—1634 гг. 

В 1632 г. российское войско осадило Смоленск. Вскоре 

к Смоленску двинулся король Речи Посполитой 

Владислав IV Ваза и российское войско капитулировало 

в 1634 г. 

В 1634 г. заключён Поляновский мир. 

Россия получила г. Серпейск, крепости 

Трубчевск, Ахтырку и Лебедин. Смоленские, 

черниговские и новгород-северские земли 

оставались в Речи Посполитой. Владислав 

IV официально отказался от претензий на 

российский трон. 

Казацко-крестьянская война 

1648—1651 гг.  

под руководством Богдана 

Хмельницкого. 

В 1649 г. в Лоевской битве казаки под руководством М. 

Кричевского потерпели поражение от шляхетского 

войска под командованием гетмана Я. Радзивилла. 

В 1651 г. подписан Белоцерковский договор 

между казаками и Речью Посполитой. Под 

контролем Хмельницкого осталось Киевское 

воеводство.  

Вскоре Хмельницкий обратился за помощью 

к российскому царю. 

Война России с Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. 

В 1655 г. была взята столица ВКЛ — Вильна. Алексей 

Михайлович принял титул самодержца «всея Великия и 

Малыя и Белыя России». С 1660 г. ход войны с Россией 

изменился в пользу Речи Посполитой. В 1660 г. 

В 1667 г. подписано Андросовское 

перемирие. Россия получила Смоленщину, 

Черниговщину, Левобережную Украину и 

Киев.  



российские войска потерпели поражение в 

Полонковской битве (под Ляховичами), а также на реке 

Басе (под Чаусами). В 1661 г. российское войско было 

разбито в битве под Кушликами (возле Полоцка).  

В 1661 г. капитулировал российский гарнизон в 

Виленском замке. 

Земли Белорусского Подвинья (Витебщина и 

Полотчина) возвращались в состав ВКЛ. 

Северная война Польши со 

Швецией 

1655—1660 гг. 

Братья кальвинисты Януш и Богуслав Радзивиллы 

предложили заключить унию со шведским королем. Она 

предусматривала автономию Княжества под 

контролем Швеции. В 1655 г. была заключена 

Кейданская уния ВКЛ со Швецией. 

Оливский мир 1660 г. Ян II Казимир 

отказался от претензий на шведский трон, а 

Швеция сохранила за собой прибалтийские 

земли севернее Западной Двины. 

Северная война 1700—1721 гг. 

Северный союз: Россия, Дания, 

Саксония, Речь Посполитая 

против Швеции. 

Сторонники Швеции организовали Варшавскую 

конфедерацию в 1704 г. и избрали королем Речи 

Посполитой Станислава Лещинского (1704—1709, 

1733).  

Сторонники Августа II и России объединились с 1704 г. 

в Сандомирскую конфедерацию. Они подписали в 

1704 г. Нарвский союз с Россией, войска которой 

получили право вести военные действия на территории 

Речи Посполитой. 

В 1708 г. около деревни Лесная (Славгородский район 

Могилевской области) шведский корпус Адама 

Левенгаупта был разгромлен российским войском. 

Победа позволила российскому войску нанести 

сокрушительное поражение шведам под Полтавой 

(1709). 

В 1721 г. подписан Ништадтский мир. 

Россия присоединила к себе Лифляндию, 

Эстляндию, Ингрию, часть Карелии. Петр I 

получил для своей страны выход в 

Балтийское море.  

Речь Посполитую даже не пригласили на 

переговоры, что свидетельствовало о ее 

неспособности проводить самостоятельную 

внешнюю политику. 

Феодальная война  

1697—1702 гг. 

Сапеги намеревались возглавить самостоятельное ВКЛ. 

Свою политику они проводили насильственными 

методами, что вызывало недовольство большинства 

шляхты ВКЛ.  

Исход войны решило поражение Сапег в 

битве под Олькениками в 1700 г. 

Война за  

«Польское наследство»  

(1733—1739). 

При поддержке Франции, Испании и Сардинии в 1733 г. 

сейм избрал королём Станислава Лещинского. Против 

выступили Россия и Австрия. Используя силу, Россия 

принудила шляхту в 1733 г. избрать королем Августа 

III. 

В 1738 г. пописан Венский мир между 

Австрией и Францией, к которому в 1739 г. 

присоединились Россия и Речь Посполитая. 

Станислав Лещинский во второй раз 

отказался от трона.  

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политический кризис в Речи Посполитой 

 

Диссидентский вопрос 

1767 г. – конфедерации:  

1. православно-протестантская в Слуцке, 

2. протестантская в Торуне 

 

3. католическая в Радоме 

 

1768 г. – сейм: 1. уравнял в правах диссидентов с католиками, 

2. гос. строй РП – «кардинальные права»:  

либерум вето, выборность короля, право на конфедерации, монополия шляхты на землю и крестьян. 

 

Барская конфедерация 

 

1772 г. – первый раздел РП 

 

1775 г. – Постоянная Рада 

 

1788–1792 гг. – Четырехлетний («Великий») сейм: 

1. увеличение войска  

2. упразднение Постоянной Рады 

3. Мещане получили права:  

личная неприкосновенность, 

избирать послов на сеймы,  

приобретать земельные владения 

4. 3 мая 1791 г. – Конституция  

 

1792 г. – Тарговицкая конфедерация 

 

1793 г. – второй раздел РП 

 

1794 г. – восстание под руководством Т. Костюшко 

1795 г. – третий раздел РП 

Разделы Речи Посполитой: 

 



1772 г. Диссидентский вопрос. Созданы при поддержке России в 1767 г. – диссидентские конфедерации - 

Слуцкая и Торуньская и пророссийская конфедерация в Радоме во главе Каролем Станиславом 

Радзивиллом, выступавшая против реформ. В 1768 г. сейм уравнял диссидентов в правах с католиками, 

отменил решение об ограничении права «либерум вето», утвердил государственный строй Речи 

Посполитой в форме Кардинальных прав («либерум вето», свободный выбор короля, право на 

образование шляхетских конфедераций, право шляхты занимать государственные должности, владеть 

землей и крестьянами). В 1768 г. католическая шляхта создала Барскую конфедерацию, которая 

выступила в защиту католической веры и суверенитета Речи Посполитой. На её сторону перешел 

гетман ВКЛ Михал Казимир Огинский. Разгром барских конфедератов дал возможность России, 

Пруссии и Австрии осуществить первый раздел Речи Посполитой. Россия получила Восточную 

Беларусь и часть Прибалтики (Инфлянты). С целью закрепления российского влияния на 

внутренние дела Речи Посполитой на сейме в 1775 г. была создана Постоянная Рада - первое 

постоянно действующее правительство Речи Посполитой. 

1793 г. Четырехлетний (Великий) сейм (1788—1792) одобрил новые реформы в Речи Посполитой. Главным 

результатом его деятельности стала Конституция 3 мая 1791 г. - первая буржуазная конституция, 

принятая в Европе. Против Конституции выступила Тарговицкая конфедерация, созданная в 1792 г. 

при поддержке России. Тарговицкая конфедерация требовала вернуть шляхте все ее былые права и 

свободы. Российская империя направила на поддержку тарговичан почти 100-тысячное войско. 

Шляхетские права были восстановлены, но Россия и Пруссия осуществили второй раздел Речи 

Посполитой. Российская империя получила центральную часть Беларуси с городами Минск, 

Несвиж, Слуцк, Пинск, Мозырь и часть Правобережной Украины. В 1793 г. состоялся последний 

сейм Речи Посполитой в Гродно (второй «немой» сейм). 

1795 г. Патриотически настроенные круги общества из шляхты, мещан и духовенства стремились сохранить 

государственную самостоятельность Речи Посполитой, возвратить Конституцию 3 мая. В 1794 г. 

произошло восстание под руководством Тадеуша Костюшко. По своему характеру восстание было 

национально-освободительное и буржуазно-демократическое. Цель  восстания — восстановление Речи 

Посполитой в границах 1772 г. Однако восстание не поддержала основная масса крестьян и горожан. 

Россия и Пруссия подавили восстание. Россия, Пруссия и Австрия подписали договор об 

окончательной ликвидации Речи Посполитой. Российская империя получила земли Западной 

Беларуси, часть Литвы, Курляндию, Западную Волынь и часть Холмской земли.  

 



 



Реформация — религиозное и общественно-политическое движение в Европе в XVI — первой половине XVII в., направленное 

против католической церкви. Реформационное движение на территории Беларуси развернулось с середины XVI в. Его 

ведущим направлением являлся кальвинизм. 

 

Контрреформация — религиозно-политическое движение в Европе во второй половине XVI—XVII в., возглавленное папством и 

направленное против Реформации. Цель — восстановление господства католицизма. Главную роль в борьбе с 

протестантами сыграли иезуиты. 

Параллельно шел процесс клерикализации культуры: католическая церковь брала под контроль образование, науку, 

художественную культуру и духовную жизнь. 

1596 г. – подписание Брестской церковной унии: создание униатской (греко-катоической) церкви: 

- католическое вероучение 

- подчинение папе римскому 

- православные обряды 

- церковнославянский язык богосулужений 

Был создан униатский монашеский орден базилиан. 

 

Под влиянием Контрреформации начал распространяться новый архитектурный стиль — барокко.  

Первый образец — Несвижский костел Божьего Тела, построенный итальянским архитектором Бернардони в 1587—1593 гг. 

В 1730-е гг. — виленское барокко. Его разработал архитектор Ян Глаубитц. Пример: перестроенный Полоцкий Софийский 

собор. 

Барокко стало господствующим стилем в литературе. 

 

Просвещение — общественно-политическое и культурное движение, направленное на утверждение буржуазной культуры и 

ликвидацию феодального строя.  

Характеризовалось распространением образования, идей добра, справедливости, гуманизма, развитием наук.  

В Беларуси Просвещение распространилось во второй половине XVIII в.  

Постепенное освобождение общественного мнения и образования от влияния церкви. 

1773 г. – основание Эдукационной комиссии, которая считается первым в Европе светским заведением в сфере просвещения.  

Школьное образование: 

нецерковный характер 

всесословность обучения 

преобладание естественных и общественных наук 

переход к методам развивающего обучения 

 

Расцвет крепостного театра был обусловлен влиянием Просвещения. 

 


