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ПОЛИТИКА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В ОТНОШЕНИИ ШВЕЦИИ 

В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII ВЕКА 

В статье рассмотрены внешнеполитические аспекты взаимоотношений Речи Посполитой и 

Шведского королевства, в период правления Сигизмунда III Вазы. Особое внимание уделено 

влиянию 

династических интересов представителей рода Ваз, на политику обоих государств и 

дальнейшее их 

столкновение 

Направление внешней политики Речи Посполитой в отношении Швеции в 

рассматриваемый период складывалась из совокупности политико-экономических 

устремлений магнатско-шляхетских группировок и внешнеполитического курса короля 

Польского и Великого князя Литовского, Сигизмунда III Вазы. 

Основополагающим фактором, повлиявшим на внешнеполитический курс 

Сигизмунда III Вазы в балтийском регионе, являлась его непримиримая религиозная позиция 

обусловленная духом нетерпимости и католического фанатизма, которые в XVI веке влияли 

на геополитическое состояние в европейском регионе. Сигизмунд III Ваза своим 

первоочередным долгом католика считал искоренение протестантизма в Швеции и Речи 

Посполитой. Этой задаче была подчинена его внешняя и внутренняя политика, вопреки 

насущным потребностям Речи Посполитой [1, c. 252]. Не менее значим и фактор 

династических притязаний Сигизмунда III Вазы на Шведское королевство. Северное 

направление внешнеполитических усилий стало причиной далеко идущих последствий для 

Речи Посполитой. 

В 1587 г. Сигизмунд III Ваза был избран правителем Речи Посполитой в рамках 

свободной элекции. Он стал третьим королем, избранным шляхтой после смерти последнего 

короля из династии Ягеллонов. Коронация проводилась в Кракове в 1588 г., Гнезненским 

архиепископом, примасом Карнковским [2. с 127]. В 1593 г., спустя десять месяцев после 

смерти своего отца Юхана III Вазы, Сигизмунд прибыл в Швецию для коронации, 

намереваясь утвердить там сильную королевскую власть. Его сопровождала не только 

вооружѐнная стража, но и целая группа католических советников, среди которых был 

папский нунций Малоспина. В виду того, что легаты в Речи Посполитой имели большое 

политическое влияние и часто участвовали в светских делах [3, c. 229]. 

Вынужденный  вернуться  в  Речь  Посполитую,  согласно  договорѐнности  с 

Варшавским сеймом, 

Сигизмунд возложил 

управление Швецией на 

герцога  

Карла       

Зюдерманлалдского и государственный совет. Вопреки явному стремлению герцога Карла к 
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самовластному управлению государством, в отсутствии короля, Сигизмунд не делает его 

регентом. Также стремясь ограничить его власть, было установлено, что наместники 

областей – штатгальтеры, становились независимы от власти правительства. 

В мае 1595 г. был заключѐн Тявзинский мирный договор между Шведским 

королевством и Русским царством. Не нуждаясь более в политической поддержке Речи 

Посполитой, для обеспечения status quo в территориальных конфликтах с Русским царством, 



 

 

уже осенью 1595 г., в Седѐрчепинге представителями сословий герцог Карл был назначен 

регентом. Управление государством им должно было осуществляться, руководствуясь 

«советом совета» [4, с. 96]. 

В 1598 г. Сигизмунд добивается от сейма Речи Посполитой выделения средств на 

экспедицию в Швецию и при поддержке коронного канцлера Яна Замойского, сделал 

попытку укрепить свои позиции в Швеции с помощью силы, которая не привела к 

желаемому результату. В решающем сражении при Стонгебро, армия Сигизмунда, 

поддержанная его сторонниками, потерпела полное поражение. После этого события распад 

династической унии Речи Посполитой и Швеции становился лишь вопросом времени. 

Выделение сеймом субсидий Сигизмунду на военную экспедицию было вызвано 

заинтересованностью шляхты Речи Посполитой в инкорпорации Эстляндии в состав 

республики. Длительное ожидание выполнения Сигизмундом статей, относительно 

Эстляндии, записанных в pacta conventa [5, с. 247], привело к тому, что на воеводских 

сеймиках в 1598г., ставился вопрос о мерах, которыми следовало принудить правителя Речи 

Посполитой к выполнению своих обещаний. К примеру, сеймик Полоцкого воеводства 

своим послам предписывал не допустить вовлечения Речи Посполитой в войну со Швецией, 

до тех пор, пока Сигизмунд не выполнит своих обещаний, относительно инкорпорации 

Эстляндии в состав Речи Посполитой [6, c. 68]. 

Правительство Швеции, выдвинув требование к Сигизмунду, о его постоянном 

нахождении в Швеции и принятия им протестантизма, наконец, отказало ему в повиновении 

и на риксдаге в Стокгольме, проводимом 24 июля 1599г., он был низложен. Произошѐл 

официальный распад династической унии Речи Посполитой и шведского королевства. 

Корона шведского королевства была предложена его четырѐхлетнему сыну Владиславу при 

выполнении условий принятия им лютеранской веры и воспитания в Швеции. Сигизмунд 

отверг эти предложения [1, c. 262]. 

12 марта 1600 года Сигизмунд объявил о присоединении северной Эстляндии к Речи 

Посполитой и о своѐм отказе, как короля Швеции, на все права владения ею. В свою очередь 

шведский парламент вывел из статуса королевского домена северную Эстляндию и 

Финляндию, взяв эти земли под своѐ управление. Получив долгожданные земли северной 

Эстляндии, правительство Речи Посполитой соглашается на ведение военных действий с 

Швецией. Главным театром начавшихся военных событий, становиться Ливония. 

Активное участие в противостояние с Швецией в Речи Посполитой, на начальном 

этапе, принимала шляхта ВКЛ. Такое положение было обусловлено сложившимся 

внешнеполитическим курсом ВКЛ в отношении Ливонии. Стремление ВКЛ опередить 

Польшу, в доминировании на ливонских землях, имело сугубо прагматичный характер. За 

счѐт ливонских земель ВКЛ стремилась укрепиться экономически, восполнив 

территориальные потери ставшие следствием заключения Люблинской унии 1569 г.[7]. 

Заинтересованность в получении ливонских земель шляхтой ВКЛ и ранее не 

оставалась без внимания Великих князей Литовских, которые за службу награждали землями 

в Ливонии. Об этом свидетельствует запись в литовской метрике о даровании Сигизмундом 

Августом дворянину Василию Бунаку «…шесть гаков земли в Ыфлянтехъ» и подтверждение 

этого пожалования Стефаном Баторием [8, c. 126]. 

Особо выделялись своим активным участием, в возникшем противостоянии со 

Швецией, такие представители магнатерии ВКЛ как: К. Радзивил, М. Сапега, Е. Волович, В. 

Бекеш. Они занимались не только политической поддержкой Сигизмунда III Вазы, но и 
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принимали непосредственное участие в начавшихся боевых действиях на территории 

Ливонии. Так войска Великого княжества Литовского под командованием великого гетмана 

Яна Кароля Ходкевича одержали ряд блистательных побед, среди которых: битва под Белым 

Камнем (1604 г.) и Кирхгольмом (1605 г.). 



 

 

Следует отметить, что война имела негативное воздействие на внутреннюю жизнь ВКЛ. 

Привлечение к военным действиям казачества привело к тому, что вместо ожидаемой военной 

поддержки оно принесло больше вреда, чем пользы. В баркулабовской хронике описываются 

события 1601 года, когда четыре тысячи казаков, под предводительством гетмана Самуэля 

Кошки, дезертировав из Ливонии, занялись на обратном пути разбоем и грабежами. Были 

разграблены города Полоцк и Витебск, при этом: «…мещан учтивых порубили. И так шкоду 

содомию чинили горше злых неприятелей албо злых татар» [9, c. 207]. 

Вследствие того, что война приняла затяжной характер, сторонников войны в ВКЛ 

заметно убавилось. Одним из основных факторов послуживших такой перемене настроений, 

было решение короны возложить финансирование войны на Великое княжество Литовское, в 

котором были подняты налоги, что вызывало недовольство населения княжества. Так за 1600 

– 1611 гг. собранные налоги ВКЛ составили 1843,4 тыс. злотых, а военные расходы 

составили 1885,5 тыс. злотых [10, c. 72]. Впоследствии, с 1617г., финансирование войны 

было полностью переложено на ВКЛ. Такое положение дел вызывало негативную реакцию, 

как среди шляхты, так и податного населения, которое было более заинтересовано во 

взаимовыгодной торговле со Швецией, а не в войне с нею. 

Представители партии «политиков», в которой главенствующую роль играл великий 

коронный канцлер Ян Замойский, стремились к скорейшему окончанию конфликта со 

Швецией. Партия Яна Замойского в основном, включала в себя шляхту исповедовавшую 

протестантизм, либо стоявшую на позициях конфессиональной терпимости, ради 

обеспечения политической стабильности государства. Они опасались того, что 

династическая борьба «двух Ваз», перерастѐт в крестовый поход против протестантов. Ввиду 

этого партия «политиков» стремилась, добившись успехов в Ливонии, завершить войну. 

Политическая связь Яна Замойского с шведской стороной вызвала неоднозначную 

оценку. Даже среди высших представителей клира не было единодушного мнения 

относительно решения по данному вопросу. Так примас Карнковский одобрил этот проект, в 

тоже время приближѐнные к Сигизмунду иезуиты, убеждали короля действовать до 

победного конца, придерживаясь поставленной цели о возврате наследственного трона 

Швеции. Исходя из этих позиций, Сигизмунд III Ваза, обратился к сословиям Швеции с 

призывом свергнуть узурпатора, тем самым сорвав переговоры, так как герцог Карл со 

своими сторонниками уже контролировал шведское правительство и смог убедить 

представителей сословий на выделение средств, для продолжения войны [6, c. 204]. 

Не столь многочисленные почты магнатов ВКЛ, были не в состоянии длительное 

время противостоять на равных армии шведского королевства, численность которой намного 

превосходила воинские формирования Речи Посполитой. Но, тем не менее, не смотря на 

столь явное различие в количестве войск и их материальном обеспечении, Ян Кароль 

Ходкевич, как и его предшественник, успешно противостоял противнику. Военные успехи 

Речи Посполитой склонили шведскую сторону к началу мирных переговоров. Начавшие 

переговоры от лица Речи Посполитой осуществлял Ян Кароль Ходкевич, который будучи 

великим литовским гетманом, имел прерогативу этой должности – право, в период войны, 

вести переговоры о мире, которые всѐ же должны были утверждаться сеймом и королѐм [5, 

c. 261]. В результате проведѐнных переговоров между представителями Речи Посполитой и 

Швеции, было заключено перемирие, которое должно было продлиться до 1608 г. 

Шведское королевство использовало заключѐнное перемирие для наращивания 

военного потенциала, и не дожидаясь окончания перемирия, в 1608г. начало военные 

действия в Ливонии. Попытки Речи Посполитой урегулировать возникший конфликт 

дипломатическим путѐм, не увенчались успехом. Когда переговоры политиков не принесли 
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результатов, разрешение конфликта требовалось осуществить с помощью армии. 

Сформированное войско, было недостаточно для ведения полномасштабной войны. Но 



 

 

благодаря успешно выбранной Ходкевичем тактике партизанской войны и эта военная 

компания была успешно проведена. 

Потерпев поражение от отрядов Речи Посполитой, шведские войска вынуждены 

были отступить, и правительство Швеции выступило с предложением о мирных 

переговорах, итогом которых, было вынесено решение о прекращении военных действий до 

1611 года. Позже по инициативе Швеции, находящейся в сложной политической ситуации в 

связи с участием в Кальмарской войне с Данией, усугублѐнной смертью короля Карла IX, 

перемирие было продлено до 1612г. Взошедший на престол Швеции Густав II Адольф, не 

имея возможности начинать бесперспективную на тот момент войну, шѐл на продление 

перемирия до 1616 г. 

Имея представление о непопулярности войны в Ливонии, среди шляхты ВКЛ, 

шведский король выступал с предложением об окончательном урегулировании конфликта 

между государствами, путѐм заключения мирного договора. Для решения этой задачи 

шведская сторона налаживала контакты с влиятельными лицами ВКЛ. Доверенный 

представитель шведского канцлера Акселя Оксеншерна, направленный в Ливонию, с 

поручением вступить в контакт с великим гетманом литовским Ходкевичем, не смог 

добиться успеха в данной миссии. Аналогичным результатом закончились попытки 

вступить в контакт с представителем протестантского лагеря Христофором Радзивиллом 

младшим[ 11, c.9]. 

Рассматривая такую позицию Речи Посполитой, как временную отсрочку от начала 

военных действий, Густав II Адольф в 1617г, посылает войска в Ливонию. Но благодаря 

успешному сопротивлению, оказанному отрядами польного гетмана литовского Христофора 

Радзивилла младшего, шведская сторона вновь идѐт на соглашение о переговорах. По итогам 

которых, было подписано перемирие на два года, до 1620 года. 

В 1621 г., после окончания установленного срока перемирия, Швеция вновь начинает 

военные действия, к которым Речь Посполитая не подготовилась. Следует отметить, что 

обсуждение возможного возобновления войны всѐ же проводилось, чему свидетельствует 

постановление Варшавского сейма относительно обороны Ливонии. Предполагалось, что в 

случае отказа Шведского правительства от продления перемирия и возникновения 

потенциальной угрозы вторжения в Ливонию, часть налоговых поступлений ВКЛ будет 

направленна на вербовку воинского контингента. В случае успешного продления перемирия, 

набранное войско должно быть переведено на оборону Украины [12, с. 347]. 

С Швецией предполагалось договориться мирным путѐм. В этом направление 

строилась внешнеполитическая деятельность Сигизмунда в этот период. Такое решение 

короля стало результатом его убеждѐнности в том, что Густава II Адольф не планирует 

продолжать войну. На это указывалось в донесениях агентов короля, находящихся в 

Швеции. Иезуиты, имевшие на короля большое влияние, также советовали не опасаться 

возможного нападения Швеции. 

В марте 1621 г., не достигнув соглашения в переговорах, шведская сторона начала 

военные действия. Понимая, что своими силами, успешно противостоять противнику 

малочисленные войска ВКЛ не смогут, Христофор Радзивилл младший получил 

распоряжение короля о составлении инструкций для комиссаров в планируемых переговорах 

со Швецией. В июле 1622 года происходит встреча командующих войсками. Шведскую 

сторону представлял фельдмаршал Якоб Понтус Делагарди. Шведские комиссары в 

переговорах предлагали заключить долгосрочный мирный договор между странами и 

возврат всех захваченных территорий, при условии окончательного отказа Сигизмунд III 

Вазы от притязаний на шведский престол. После отказа комиссаров Речи Посполитой от 

этого предложения, шведская сторона направляла послания с этими предложениями 

сенаторам ВКЛ, предлагая заключить перемирие между ВКЛ и Швецией. Это предложение 

35 



 

 

также было отклонено гетманом Радзивиллом, в связи с его противоречием условиям унии 

между ВКЛ и Польским королевством [13, с. 196]. 

Но всѐ же, не дождавшись помощи от короля и реально оценивая сложившиеся 

положение, гетман Радзивилл подписывает перемирие со шведами до 1623 г. Решение гетмана 

Радзивилла о заключение перемирия не было одобрено Сигизмундом III Вазой, обвинившего 

гетмана в своевольстве. Не ратифицировав этот договор, король всѐ же позволил встретиться 

комиссаром ВКЛ, с шведскими представителями, которых возглавлял канцлер Швеции Аксель 

Оксенштерн. Занятая политическая позиция Сигизмунда, изложенная в королевской 

инструкции послам, в который раз не позволила заключить мирный договор со Швецией. 

Условия Сигизмунда о возврате захваченных Швецией территорий Ливонии, дополнялась 

информацией того, что будущий договор не будет служить ограничением для дальнейших 

притязаний Сигизмунда на шведскую корону. В случае представившейся возможности, 

вернуть утерянный престол, король оставляет за собой право воспользоваться этой 

возможностью. Исходя из сложившейся ситуации, комиссары сторон договорились лишь о 

краткосрочном продлении перемирия до июня 1624 г. 

Не дожидаясь окончания перемирия, Варшавский сейм 1623 г. принимает 

постановление «Об Инфлянтах» и назначает для ведения переговоров, представителей 

посольской избы ВКЛ и Короны. Христофор Радзивилл младший и Кшиштоф Збаражский, 

отстаивая интересы ВКЛ, на заседаниях сейма, настаивали на окончательном завершении 

войны со Швецией. Это предложение было поддержано сеймом, что вынудило Сигизмунда 

III Вазу завизировать своей королевской подписью документы послов. Таким образом, было 

выполнено условие шведской стороны, настаивавшей на официальном подтверждении 

полномочий послов лично королѐм Речи Посполитой. 

По итогам переговоров комиссаров перемирие было продлено до 1625 г. На 

инициативу шведского правительства о заключении мирного договора Сигизмунд отвечал 

категорическим отказом. По причине столь бескомпромиссной позиции, занятой правителем 

Речи Посполитой, Густав II Адольф возобновил военные действия, выбрав направлением 

своего удара, теперь уже не только территории Ливонии, но и земли ВКЛ. Для решения 

задачи по формированию войска Сигизмунд III Ваза назначает командующим армии, 

наиболее авторитетного представителя княжества – Льва Сапегу, полагаясь на его 

организаторские способности. 

Реформированное Густавом II Адольфом шведское войско, в первых же 

столкновениях нанесло значительный урон малочисленной армии ВКЛ и овладело 

стратегически важными территориями, включая замок Биржи. Не видя выхода из 

создавшегося положения, в среде магнатов ВКЛ всѐ чаще стали озвучиваться предложения о 

сепаратном мирном договоре со Швецией. Это подтверждает переписка мстиславского 

воеводы Яна Тышкевича с представителями шведского правительства [10, с. 70 – 74]. 

На сеймике в Вильно, созванном для обсуждения путей выхода из войны ВКЛ, 

сенаторами было вынесено постановление о заключении сепаратного перемирия со 

Швецией. Участвующие в сеймике сенаторы возложили полномочия для заключения 

перемирия на великого гетмана литовского Льва Сапегу, который то же не видел другого 

выхода из этой ситуации [14]. Назначенные Львом Сапегой представители ВКЛ: 

новогородской староста Вальтер Плетенберг дерптский подкоморий Гедеон Раецкий и 

полковник Николай Корф, 19 января 1627г., подписали перемирие между ВКЛ и Шведским 

королевством, по условиям которого Швеция обязалась не препятствовать балтийской 

торговле, выполнить возврат замка Биржи и осуществить обмен военнопленных. 

Дальнейшая активизация внешнеполитических отношений Речи Посполитой и 

Швеции происходит в 1629г., и характеризуется непосредственным дипломатическим 

участием, в разрешении затяжного конфликта, центрально-европейских государств, 

участников Тридцатилетней войны [15, с. 187]. Результатом межправительственных 
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срок действия которого истекал в 1637г., уже после смерти Сигизмунда III Вазы, умершего 

23 апреля 1632 года, не дожившего полгода до гибели своего противника Густава II Адольфа 

[16, с. 241]. По условиям договора Речь Посполитая теряла большую часть территории 

Ливонии и практически все балтийские порты, за исключением Данцинга, Пуцка и Крулѐвца. 

Подписанное соглашение, теперь уже от имени Речи Посполитой, в конечном итоге, 

привело к сглаживанию, возникшего внутриполитического кризиса, между Литвой и 

Короной, вызванного различием в выборе путей выхода из войны со Швецией. В то же 

время, несмотря на положительный момент для республики, в нивелировки возникших 

межгосударственных осложнений, заключение Альтмарского перемирия, являлось 

отрицательным апофеозом, тридцатилетнего противостояния. Швеция захватила у Речи 

Посполитой не только большую часть Ливонии, но и получила право взимания таможенных 

пошлин в портах Курляндии и восточной Пруссии, в том числе и в Данцинге. В 

совокупности, поступления в казну Швеции от пошлин составляли до 500 тысяч риксдалеров 

в год, в один из годов – 800 тысяч, что составляло практически треть бюджета королевства 

[17, с. 185]. Такое положение способствовало укреплению Швеции и наносило ощутимый 

урон экономики Речи Посполитой. 

На основании проведѐнного исследования следует констатировать, что 

внешнеполитическая деятельность Речи Посполитой в отношении Швеции в конце XVI 

начале XVII вв. находясь под доминирующим влиянием короля Польского и Великого князя 

Литовского Сигизмунда III Вазы. Поддерживаемая представителями католического клира и 

части сенаторов, выражала династические притязания своего правителя, стремящегося всеми 

силами вернуть утраченный престол Швеции. Утрата шведской короны была вызвана 

бескомпромиссной конфессиональной позицией Сигизмунда III Вазы. Конечным итогом 

внешнеполитической деятельности Речи Посполитой, в северном направлении, в период 

правления Сигизмунда III Вазы стала утрата Ливонских территорий, со столь необходимыми 

для республики морскими портами. 
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