
Начало Нового времени. Белорусские 
земли в составе Речи Посполитой.

План
1.    Люблинская уния 1569г. Образование 

Речи Посполитой.

2.    Войны середины XVII-XVIII вв. и их 
последствия для белорусских земель.

3.    Политический кризис и разделы Речи 
Посполитой. Включение белорусских 
земель в состав Российской империи.



Причины объединения ВКЛ с Польшей
1. Тяжелое внешнеполитическое 
положение ВКЛ в связи с 
Ливонской войной 1558-1583 гг., 
которую вел московский царь 
Иван IV за выход к балтийскому 
морю. Он считал белорусские 
земли своей вотчиной и 
стремился «вернуть» их в состав 
Московского государства.



2. Стремление шляхты ВКЛ к 
приобретению шляхетских 
вольностей, которыми владела 
польская шляхта. Главный 
политический вес в ВКЛ имели 
землевладельцы – магнаты, в 
Польше – шляхта, которая при 
отсутствии сильной 
централизованной власти 
управляла всеми делами в 
государстве.



3. Желание польской 
шляхты подчинить ВКЛ, 
получить для себя новые 
земли и должности.
4. Стремление руководства 
католической церкви 
расширить свое влияние на 
восток.



Внутренние факторы, которые 
способствовали объединению ВКЛ и 

Польши
1.Наличие единого правителя на 

протяжении XV- первой половины XVI в. 
в ВКЛ и Польском королевстве.

2.Соответствие польского сената по 
своим функциям раде ВКЛ.

3.Одним из основных органов 
государственного управления был сейм 
как в Польше, так и в ВКЛ.



 Люблинский сейм
(10 января – 1 июля 1569 г.)



Люблинский сейм продолжался 
почти шесть месяцев. Каждая из 
сторон ставила свои условия. 
Великокняжеские послы покинули 
сейм, когда увидели угрозу 
насильственного заключения унии на 
неприемлемых для них условиях. 
Тогда польская сторона пошла на 
демонстрацию силы. К Польше были 
присоединены Подляшье, Волынь, 
Подолье и Киевщина. Это ослабило и 
без того подорванное Ливонской 
войной положение Княжества. 



      Польша имела лучшее политико-
экономическое положение и желала 
включить Княжество в свой состав, но 
была вынуждена пойти на компромисс 
при заключении Люблинской унии по 
причине того, что, с одной стороны, еще 
сохранялось политическая мощь ВКЛ, а 
с другой – отсутствовала мощная 
централизованная власть в Польше.
Люблинский акт был определенным 
компромиссом между интересами двух 
сторон, шедших на унию.



Условия объединения ВКЛ и Польши
Общие:

-Монарх (король польский, 
великий князь литовский);

-Сенат и сейм;

-Внешняя политика;

- Условия приобретения земли 
польскими и литовскими 
феодалами в границах нового 
государства.

Раздельные:

-Административный аппарат;

-Законодательство;

-Суд;

-Войско;

-Титул и печать;

- Язык. 



Результаты Люблинской унии
- Объединение двух соседних 
стран на основе федерации в 
общее государство - Речь 
Посполитую. 
- Недовольство большей части 
магнатов ВКЛ, которые были 
вынуждены делиться 
политической властью с польской 
шляхтой.



- Ополячивание (полонизация) 
шляхты ВКЛ через приобщение ее к 
польским шляхетским вольностям. 
В 1697г. великокняжеская шляхта 
окончательна была уравнена в 
правах с польской, с этого года все 
официальное делопроизводство в 
ВКЛ было переведено на польский 
язык, который приобрел статус 
государственного.



2. Войны середины XVII-XVIII вв. и их 
последствия для белорусских земель.

Казацко-крестьянская война 
1648-1651 гг.

       ПРИЧИНЫ:
1. Недовольство запорожских казаков 

отношением к ним магнатов и шляхты Речи 
Посполитой.

2. Национальные и религиозные противоречия.
3. Борьба крестьян и мещан против 

распространения польского землевладения и 
роста феодальных повинностей.

      ЦЕЛЬ: создание казацкого государства на 
украинских и юго-восточных белорусских 
землях.



Хронология
   1648 г. – выступление 

украинского казачества во главе с 
гетманом Б. Хмельницким против 
властей Речи Посполитой.

   Май 1648 – распространение 
универсалов-призывов Б. 
Хмельницкого к жителям южных 
белорусских земель, чтобы они 
вооружались и выступали против 
магнатов и шляхты.

   



Лето-осень 1648 г. – 
концентрация 
значительных сил 
повстанцев на юге 
Беларуси вокруг загонов 
казацких полковников 
Кривошапко, 
Головацкого,Гаркуши. 



   Октябрь 1648 г. –  
правительственные войска Речи 
Посполитой во главе с гетманом 
Янушем Радзивиллом отбили у 
повстанцев Пинск. Было убито 3 
тыс. человек.

   Январь 1649 г. – поход по 
Полесью войск Я. Радзивилла. 
Взяты города Туров, Мозырь, 
Бобруйск, Речица.

   



   31 июля 1649 г. – битва под 
Лоевом – крупнейшая битва, 
в которой казаки потерпели 
поражение. Были разбиты 
казачьи загоны под 
руководством    И. Голоты, 
С. Подбайло, М. 
Кричевского.



   1650 г. – последние стычки между 
казацким войском и армией Речи 
Посполитой на белорусском 
пограничье. Я. Радзивилл 
направился к Киеву и взял город.

   1651 г. – подписание 
Белоцерковского договора между 
казаками и Речью Посполитой. Под 
контролем Б. Хмельницкого 
осталось только Киевское 
воеводство.

   



1654 г. – Переяславская рада. 
Военные неудачи заставили 
украинского гетмана 
обратиться за помощью к 
российскому царю. В 
присутствии посольства 
России казаки приняли 
решение о переходе Украины 
под опеку России.



Итоги войны:
      Жестокая война завершилась 

поражением не только казаков, но и 
крестьянства, городских низов. 
Южная часть Беларуси представляла 
собой разрушенные города и 
сожжённые деревни, десятки тысяч 
людей погибли. Казацко-
крестьянская война стала началом 
«разрушительного столетия» в 
белорусской истории, которое 
сопровождалось новыми военными 
испытаниями.



Война России и Речи Посполитой 
1654-1667 гг.

     ПРИЧИНЫ:
1. Стремление России вернуть смоленские, 

черниговские, новгород-северские земли, 
утраченные в начале XVIIв.

2. Включение Украины в состав России.
3. Стремление получить выход к Балтийскому 

морю 
4. Защита православного населения. 

Православные верующие ВКЛ были 
недовольны насильственным насаждением 
униатства.



Хронология
   Весна-лето 1654 г. – соотношение 

сил: 80 тыс. человек – Россия; 20 
тыс. – ВКЛ. Польша не могла оказать 
помощь, т.к. вела войну со Швецией. 
Российскими войсками были взяты 
Витебск, Полоцк, Кричев, Орша, 
Мстиславль, Гомель и др. Тяжёлая 
судьба настигла Мстиславль, при его 
обороне погибло более 10 тыс. 
человек.



   Июль 1655 г. – русское войско 
овладело южной и восточной частями 
Беларуси и вступило в столицу ВКЛ 
Вильно. Алексей Михайлович принял 
титул самодержца «всея Великия и 
Малыя и Белыя России». На верность 
царю начали присягать шляхта, 
мещане, православные крестьяне. 
Однако в ответ на грабежи и 
самоуправство, вывод населения в 
плен развернулось массовое 
сопротивление.



  1656 г. – Российское 
государство и Речь 
Посполитая подписали 
перемирие на 2 года.

  1657 г. – смерть Богдана 
Хмельницкого. Новый 
украинский гетман Иван 
Выговский пошёл на 
сближение с Речью 
Посполитой.



   1660 г. – началось вытеснение 
российских войск:

- Под Ляховичами (Полонковская битва) 
нанесено поражение корпусу И. 
Хованского;

- Под Чаусами (на р. Басе) – армии 
    Ю. Долгорукого.
   1661 г. – возле Полоцка (д. Кушлики) 

разбито войско И. Хованского. В 
Вильно сдался русский гарнизон. 
Война приобрела позиционный 
характер.



   1667 г. – подписание 
Андросовского (около 
Мстиславля и Смоленска) 
перемирия на 13,5 лет.

   Условия: Россия получила 
смоленские, черниговские земли, 
Левобережную Украину и Киев. В 
состав ВКЛ (Речи Посполитой) 
возвращалось Белорусское 
Подвинье (витебские и полоцкие 
земли).



  Результаты войны для Беларуси:
    По потерям и негативным 

результатам война 
1654-1667 гг. была одной из 
самых трагических в нашей 
истории. С 1650 по 1667 гг. 
численность населения 
сократилось больше чем в 
два раза – с 2,9 до 1,4 млн 
человек. 



Особенно потерпели 
Мстиславское, Витебское, 
Полоцкое и Минское воеводства. 
Здесь осталось менее 1/3 от 
численности довоенного 
населения. Экономика всей 
страны оказалась в 
катастрофическом положении. 
Понадобилось 125 лет, чтобы 
население Беларуси  достигло 
уровня середины XVII в.



Северная война 1700-1721 гг.
      ПРИЧИНЫ:

1. Стремление военной коалиции – 
«Северного союза» - не допустить 
возвышения Швеции в Европе, 
ликвидировать её лидерство на 
Балтийском море.

2. Желание России получить выход 
к Балтийскому морю.



Хронология
    1699-1700 гг. – создание военной 

коалиции (Россия, Речь 
Посполитая, Саксония и Дания) – 
«Северного союза» против 
Швеции, контролировавшей всю 
Балтику.

   1700 г. – война началась с ряда 
поражений Саксонии, Дании и 
России (поражение Петра I под 
Нарвой).

   



 1701 г. – шведское войско 
двинулось на ВКЛ, заняло 
Вильно и Гродно,  а затем 
Варшаву. Шляхта Речи 
Посполитой разделилась на 
сторонников Карла XII и 
сторонников Августа II. В ВКЛ 
за шведов – Сапеги, 
Радзивиллы; за поляков – 
Огинские, Вишневецкие.



   1704 г. – создание шляхетских 
конфедераций в Варшаве и 
Сандомире. Варшавская конфедерация 
ориентировалась на союз со Швецией, 
избрала королем Речи Посполитой 
Станислава Лещинского. ВКЛ должно 
было стать провинцией Швеции, 
наместником – кто-нибудь из 
Радзивиллов. Сандомирская 
конфедерация высказалась за 
продолжение войны со Швецией в 
союзе с Россией.



   1706 г. – шведская армия под 
руководством Карла XII нанесла 
ряд поражений русской армии и 
войскам Речи Посполитой. Август 
II вынужден был отказаться от 
короны в пользу Станислава 
Лещинского. Войска Карла XII 
разрушили белорусские города: 
Слоним, Новогрудок, Мир, Клецк, 
Слуцк и др.



   1708 г. – армия Карла XII 
выступила в направлении 
Гродно-Минск.

   Июль 1708 г. – битва около 
местечка Головчин (под 
Могилёвом). Шведы разбили 
корпус Репнина и захватили 
Могилёв. Карл XII направился на 
Украину, надеясь на помощь 
гетмана Левобережной Украины 
И. Мазепы.



   Сентябрь 1708 г. – Петр I 
разбил корпус Левенгаупта 
около д. Лесная (Могилёв), 
который шёл с обозом из 
Риги на помощь Карлу XII. 
Петр I назвал эту победу 
«матерью Полтавской 
баталии».

   



 Июнь 1709 г. – решающая битва 
под Полтавой. Полное поражение 
армии Карла XII. Раненный в 
битве Карл XII вместе с Мазепой 
бежал в Турцию. Стратегическая 
инициатива перешла в руки 
Петра I. Военные действия 
перешли на Балтийское море. 
Речь Посполитая вышла из 
войны.



   1710 г. – сейм в Варшаве 
восстановил Августа II на 
престоле Речи Посполитой. 
Лещинский сбежал из 
Польши. Последние годы 
Речь Посполитая не 
участвовала в Северной 
войне, занятая своими 
внутренними делами.

   



  1719 г. – Австрия, Саксония, 
Пруссия подготовили план 
разделения Речи Посполитой и 
обратились с ним к России. Но 
Петр I не поддержал данный 
план. 

   1721 г. – Ништадтский мирный 
договор России и Швеции. 
Присоединены к России 
Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, 
часть Карелии. Россия получила 
выход к Балтийскому морю.



    Результаты войны для Беларуси: 
   Северная война принесла 

Беларуси новое разорение. 
Военные действия, грабежи, 
постои войск, непосильные 
контрибуции довели Беларусь до 
страшного опустошения, нанесли 
большой урон ее экономике. 
Сотни населенных пунктов 
лежали в руинах. 



Были сожжены  Несвиж, Ляховичи, 
Гродно, Могилев, Витебск, 
Мстиславль и многие другие 
города. Сельское хозяйство, 
города, ремесло и торговля 
находились в состоянии глубокого 
упадка. Общие потери населения 
составили около 30 %, а это более 
700 тыс. человек (за годы войны 
его численность сократилась с 2,2 
до 1,5 млн человек).



3. Политический кризис и 
разделы Речи 

Посполитой. Включение 
белорусских земель в 

состав 
Российской империи.



Причины политического кризиса 
Речи Посполитой

1. Слабость королевской власти, 
всевластие магнатов и шляхты, 
борьба магнатских группировок между 
собой за власть в государстве.
2. Злоупотребление шляхетскими 
вольностями. «Либерум вето», 
местные сеймики, создание 
конфедераций подрывали основы 
государственности Речи Посполитой.



3. Сочетание национального, 
религиозного и феодального гнета. 
Ополячивание населения ВКЛ, попытки 
перевода православной части 
населения в католическую веру.
 4. Вмешательство соседних государств 
(России, Пруссии, Австрии) во 
внутренние дела Речи Посполитой.
5. Запоздалые попытки реформ 
государственного управления Речи 
Посполитой в 1764-1766, 1788-1792 гг. не 
дали положительного результата.



Первый раздел Речи Посполитой
   1772 г. – Австрия, Пруссия и Россия 

подписали в Санкт-Петербурге договор о 
первом разделе Речи Посполитой.

   Условия договора: к Австрии отходили 
Западная Украина и южная часть Польши, 
к Пруссии – северо-западная часть 
Польши, к России – Восточная Беларусь и 
часть Прибалтики. Трехлетний сейм 
(1773-1775) был созван под давлением 
российского посла. Против утверждения 
первого раздела РП выступила часть 
шляхетских послов с белорусских 
земель.



Четырехлетний сейм. 
Конституция 3 мая 1791 г.

  1788-1792 гг. – четырехлетний 
сейм, который вошёл в историю 
как «Великий сейм». Он одобрил 
новые реформы в Речи 
Посполитой:

1. Увеличение численности 
регулярной армии;



2. Расширение прав мещан. 
Жители городов могли 
присылать своих 
представителей на сеймы, 
приобретать в собственность 
имения. Мещанин мог 
получить шляхетское звание;
3. Принятие Конституции Речи 
Посполитой.



Конституция Речи Посполитой 
3 мая 1791 г.

• Провозглашала независимость и 
суверенитет Речи Посполитой.

• Предоставляла свободу 
вероисповедания всем жителям 
РП.

• Отменяла право «либерум вето», 
выборность королевской власти.

• Ликвидировала разделение Речи 
Посполитой на Польшу и ВКЛ.



• Предусматривала создание 
единого правительства , общей 
армии и финансов.

• Создание независимых от 
администрации судов.

• Расширяла права мещанства.
   Текст Конституции подготовили 

маршалок ВКЛ И. Потоцкий и 
известный деятель Г. 
Коллонтай.



Второй раздел Речи Посполитой
  1793 г. – между Россией и 

Пруссией подписан договор о 
втором разделе Речи 
Посполитой.

   Условия договора: Пруссия 
получила Торунь, Познань, 
Гданьск; Россия – центральную 
часть Беларуси и часть 
Правобережной Украины.



Восстание Т. Костюшко 1794 г.
Цель: восстановление Речи 

Посполитой в границах 1772 г.
Руководители:
• на территории Польши – Тадеуш 
Костюшко;

• на территории ВКЛ – Якуб 
Ясинский.

Лозунг: «Свобода, целостность, 
независимость».



   Главный документ: Поланецкий 
универсал, в котором были 
изложены цели и задачи 
восстания. По сути это была 
шляхетская программа, которая 
не могла опереться на народ, так 
как не упраздняла крепостное 
право.

   Состав участников: шляхтичи, 
духовенство, мещане, крестьяне 
(косинеры).



Ход восстания
   Март 1794 г. – начало восстания в 

Кракове.
   Апрель 1794 г. – восстание 

охватило территорию Литвы и 
западную часть Беларуси.

   23 апреля 1794 г. – Вильно перешел 
в руки повстанцев, стал центром 
восстания на белорусских землях. 
Был создан самостоятельный 
орган управления восстанием – 
Наивысшая литовская рада.



   Лето 1794 г. – партизанские 
действия в тылу царского войска. 
Крупные повстанческие отряды 
возглавляли Михаил Клеофас 
Огинский, С. Грабовский, К. 
Сераковский. Они осуществили 
глубокие рейды в тыл 
противника, засады.

   Шансов на победу в восстании 
было мало. Его не поддержала 
основная масса крестьян, 
горожан.



    Август 1794 г. – капитулировали 
повстанцы в Вильно.

    Сентябрь 1794 г. – под Кобрином 
потерпели поражение отряды 
повстанцев К.Сераковского.

    10 октября 1794 г. – битва под 
Мацеёвицами (около Варшавы). 
Тысячи повстанцев погибли или 
попали в плен. Тяжелораненый Т. 
Костюшко был вывезен в 
Петропавловскую крепость 
Петербурга. Начальником повстанцев 
назначен уроженец Беларуси Томаш 
Вавжецкий. 



   4 ноября 1794 г. – штурм 
предместья Варшавы  - Праги 
российскими войсками под 
командованием А. Суворова. В 
ходе его погибли около 10 тыс. 
повстанцев («пражская резня»). 
На баррикадах погиб и Якуб 
Ясинский. 

   6 ноября 1794 г. – капитулировала 
Польша. Восстание было 
подавлено. 



Третий раздел Речи Посполитой
   24 октября 1795 г. – Австрия, Пруссия и 

Россия подписали договор о третьем, 
окончательном разделе Речи 
Посполитой. 

   Условия договора: к Пруссии отошли 
большая часть Мазовецкого воеводства 
вместе с Варшавой, часть Подляшского, 
Гродненского, Трокского воеводств и 
Жемайтия. Австрия получила малую 
Польшу с Краковым и Люблином, 
южную часть Подляшья и западную 
часть Брестского воеводства. Россия 
получила земли Западной Беларуси, 
часть Литвы, Курляндию, Волынь.

   



25 ноября 1795 г. – 
последний король Речи 
Посполитой  отрёкся от 
престола. Так завершилось 
226-летняя история 
государства, в состав 
которого всё это время 
входили белорусские 
земли.


