
Раздел IV. Беларусь и цивилизации мира в период раннего Нового времени

182

§ 38–39. Политическое развитие 
Беларуси в XVI–XVIII вв.

1. Государственный строй ВКЛ в  первой полови-
не XVI  в. В  первой половине XVI  в. ВКЛ простира-
лось от Балтийского до Черного моря и  являлось од-
ним из самых крупных государств Европы. В  его со-
став входили современные белорусские, литовские, 
украинские, а  также некоторые польские и  россий-
ские земли. Белорусские земли, находясь в  самом 
центре государства, были хорошо развитым краем, 
поэтому занимали важное место в  политической, 
социально- экономической и  культурной жизни госу-
дарства.

ВКЛ в  начале XVI  в. было сословно- пред стави-
тель ной монархией. Еще во второй половине XV  в. 
в  государстве оформились новые органы власти  —  
сейм и  Рада ВКЛ (паны-рада). Привилей великого 
князя литовского Александра в  1492  г. значительно 
расширил компетенции Рады ВКЛ. Она преобразова-
лась из совещательного в  распорядительный орган. 
В ее полномочия входили издание законов, организа-
ция обороны государства, решение международных 
вопросов, рассмотрение важнейших судебных дел. 
Основную роль в  принятии государственных реше-
ний играла «праднейшая рада», которая являлась 
ядром Рады ВКЛ.

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ
РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

СЕЙМ   ЛИБЕРУМ ВЕТО
СТАНИСЛАВ ПОНЯТОВСКИЙ

КОНФЕДЕРАЦИЯ
СТАТУТ   ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

ТАДЕУШ КОСТЮШКО   ЛЕВ САПЕГА

Формирование 
сословно- 

представительной 
монархии

Назовите  
привилегированные 
сословия в ВКЛ.
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В  первой половине XVI  в. возросла роль сейма, 
который решал важнейшие вопросы государственной 
жизни, такие как избрание великого князя, объявле-
ние вой ны и заключение мира. В период работы сей-
ма Рада ВКЛ становилась его частью. С  1511  г. для 
участия в  вальных сеймах избирали послов  —  пред-
ставителей шляхты от каждого повета.

К  1566  г. окончательно сформировалась единая 
административно- территориальная система. На смену 
княжествам и  наместничествам пришли воеводства, 
делившиеся на поветы. Возглавлявшие их воеводы 
и  старосты вместе с  подвоеводами, подстаростами, 
маршалками поветовыми и  другими должностными 
лицами представляли местную администрацию. На 
региональном уровне оформились и местные шляхет-
ские собрания —  поветовые сеймики.

2. Статуты ВКЛ 1529 и  1566  гг. Поступательное 
развитие государства и  общества требовало создания 
и совершенствования законодательства. С этой целью 
под руководством канцлера Альбрехта Гаштольда был 
подготовлен и  в  1529  г. Сигизмундом  I Старым ут-
вержден Статут ВКЛ. Статут регулировал права 
и обязанности монарха, регламентировал деятельность 
государственных органов власти, определял правовое 
положение сословий. Учитывая европейскую правовую 

Система местного  
управления

I Статут ВКЛ

РАДА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

 Католические 
епископы

Наивысшие 
урядники

 Князья

 Воеводы, 
некоторые каштеляны, 
наместники и старосты

Виленские католический епископ, 
воевода и каштелян, 

трокские воевода и каштелян

ПРАДНЕЙШАЯ РАДА

Объясните, почему в  Раду входили представители только католической 
церкви.



Раздел IV. Беларусь и цивилизации мира в период раннего Нового времени

184

На сколько воеводств делилось ВКЛ в  середине XVI  в.? В состав какого 
 воеводства входила ваша местность?

Административно- территориальное деление ВКЛ
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ВКЛ и Королевством Польша
воеводств ВКЛ (Речи Посполитой)
поветов ВКЛ (Речи Посполитой)
современной Республики Беларусь

Территория Мозырского повета, созданного
в 1566 г. в составе Киевского воеводства;
после 1569 г. остался в составе ВКЛ
(присоединен к Минскому воеводству)

Столица ВКЛ
Центры воеводств ВКЛ
Центры поветов ВКЛ
Другие города
Местечки

ÂÈËÜÍÎ
ÏÎËÎÖÊ
ÐÅ×ÈÖÀ
ÍÅÑÂÈÆ
Êîïûëü 1 – Курляндское и Земгальское герцогство (вассал

Речи Посполитой); 2 – Задвинское княжество 
(с 1566 – в составе ВКЛ, с 1569 г. – совместное 
владение Польского королевства и ВКЛ); 3 – Гер-
цогство Пруссия; 4 – Трокское воеводство; 5 – Ви-
ленское воеводство; 6 – Полоцкое воеводство;
7 – Витебское воеводство; 8 – Брестское воевод-
ство; 9 – Новогрудское воеводство; 10 – Минское
воеводство; 11 – Мстиславское воеводство 

Цифрами на карте обозначены:
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практику своего времени, Статут 1529 г. устанавливал 
правовые нормы для жителей ВКЛ вне зависимости 
от сословной принадлежности.

Изменения, которые произошли в жизни общества 
и  государства в  первой половине XVI  в., потребовали 
доработки законодательства. Подготовкой новой редак-
ции Статута занималась комиссия во главе с канцлером 
Николаем Радзивиллом Черным. Утвержденный 
в 1566 г. Сигизмундом II Августом Статут способство-
вал унификации правовых норм, судебной системы, 
административного деления ВКЛ и Польши. В Статуте 
1566  г. провозглашалась презумпция невиновности, 
приоритет писаного права, вводился возраст ответствен-
ности за преступление, предусматривалось отделение 
судебной власти от исполнительной.

3. Образование Речи Посполитой. Процесс сбли-
жения ВКЛ и Польши, начавшийся еще в XIV в., за-
вершился в 1569 г. возникновением на политической 
карте Европы нового государственного образования —  
Речи Посполитой.

После подписания в  1385  г. Кревской унии про-
ходили процессы сближения государственных и право-
вых систем обоих государств. Особенно привлекатель-
ным для шляхтичей ВКЛ было положение шляхты 
в  Польше, где она имела равный правовой статус 
с  магнатами. Главной причиной заключения новой 
межгосударственной унии стало тяжелое внешнепо-
литическое положение ВКЛ, вызванное Ливонской 
вой ной. В результате успешных наступлений русской 
армии на территории Беларуси возникла реальная 
угроза утраты независимости княжества. В  этих ус-
ловиях белорусская и  литовская шляхта обратилась 
к идее союза с Польшей.

10 января 1569 г. началась работа Люблинского сей-
ма. Делегация ВКЛ стремилась к заключению оборони-
тельного союза с Польшей и проведению общей внешней 
политики. Польская сторона настаивала на инкорпора-
ции (включении) ВКЛ в  состав Польши, что вызвало 

II Статут ВКЛ

Как вы думаете, 
образование Речи 
Посполитой — это 
200-летнее последова-
тельное сближение или 
результат стечения 
обстоятельств?

Работа Люблинского 
сейма
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протест делегации ВКЛ во главе с Николаем Радзивил-
лом Рыжим, которая покинула Люблин. В ответ Сигиз-
мунд  II Август, опираясь на пропольские устремления 
части шляхты ВКЛ, начал процесс инкорпорации от-
дельных воеводств княжества. В  состав Польши были 
включены Подляшье, Подолье, Волынь и  Киевщина. 
Мозырский повет, послы которого не поддержали план 
инкорпорации, был выделен из состава Киевского воевод-
ства и  включен в  Минское. ВКЛ, утратив треть своей 
территории, в  условиях  продолжающейся Ливонской 
вой ны оказалось в  еще более тяжелом положении. Де-
легация ВКЛ, возглавляемая Яном Ходкевичем, верну-
лась на Люблинский сейм и продолжила переговоры. 
В  результате был разработан компромиссный вариант 
унии, предусматривавший сохранение государственности 
ВКЛ.

1 июля 1569 г. был подписан акт Люблинской унии 
ВКЛ и Польши, в соответствии с которым создавалось 
федеративное государство  —  Речь Посполитая. Со-
гласно условиям унии ВКЛ и Польша имели как общие, 
так и  собственные органы власти и  сферы государ-
ственной деятельности. При этом каждое государство 
сохраняло автономию.

Несмотря на формальное политическое равенство, 
польское влияние в новом государстве было определя-
ющим. Процесс полонизации белорусской, литовской 
и украинской шляхты значительно ускорился. Приня-
тие польских культурных традиций и языка  становилось 
необходимым условием для выстраивания политиче-
ской карьеры. Это сближало белорусскую, литовскую 
и украинскую шляхту с польской, отдаляя тем самым  
ее от других социальных слоев ВКЛ, прежде всего 
крестьянства и значительной части мещан.

4. Борьба ВКЛ за самостоятельность. Итоги Люб-
линской унии не удовлетворили ни шляхту ВКЛ, ко-
торая в полной мере так и не получила «золотых воль-
ностей», ни магнатов, роль которых в  политической 
жизни нового государства существенно снизилась. Эти 

Создание нового  
государства

Положение шляхты 
ВКЛ  в составе нового 

государства
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факторы усугублялись экономической конкуренцией 
с  польской шляхтой, которая теперь имела доступ 
к земельным ресурсам ВКЛ.

В  правящих кругах ВКЛ получила развитие тен-
денция к пересмотру условий Люблинской унии. Уже 
в  1576  г. новый монарх Речи Посполитой Стефан 
Баторий (1576–1586 гг.) был вынужден подтвердить 
определенную самостоятельность ВКЛ, обязывался 
расширять его границы и  не назначать поляков на 
должности гетманов. В  1581  г. в  ВКЛ был создан 
высший судебный орган страны  —  Главный Трибу-
нал, что закрепляло независимость судебной систе-
мы княжества от Польши.

В  период правления Стефана Батория комиссия 
под руководством канцлера Остафия Воловича и под-
канцлера Льва Сапеги подготовила третью редакцию 
Статута ВКЛ. Новый монарх Речи Посполитой Сигиз-
мунд  III Ваза, чтобы заручиться поддержкой ВКЛ, 

Отстаивание  
государственных  
интересов  ВКЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
СОГЛАСНО ЛЮБЛИНСКОЙ УНИИ

ОБЩИЕ 
для ВКЛ и Польши

ОТДЕЛЬНЫЕ
для ВКЛ и Польши

Монарх 
(король польский, великий князь литовский; 

короновался только в Кракове)

Сейм  
(высший орган власти)

Внешняя политика

Право феодалов обоих государств 
приобретать поместья на всей территории 

Речи Посполитой

Государственный аппарат управления

Законодательство

Судебная система

Войско

Денежная единица

Язык делопроизводства

Государственная печать

Назовите элементы политической самостоятельности ВКЛ в составе Речи 
Посполитой.
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в 1588 г. согласился на его принятие. Новый сборник 
законов корректировал условия Люблинской унии, 
закреплял и  юридически оформлял независимость 
княжества. Он обязывал монарха вернуть отторгнутые 
от ВКЛ земли, запрещал назначать на государственные 
должности и наделять землей иностранцев, в том чис-
ле поляков, сохранял обособленность государства. Как 
и  предыдущие, Статут 1588  г. был подготовлен на 
старобелорусском языке.

Вопреки условиям Люблинской унии, в  ВКЛ на 
протяжении второй половины XVI — XVII в. продол-
жали собираться сеймы. В  1673  г. белорусско- 
литовская шляхта добилась принятия решения, со-
гласно которому каждый третий вальный сейм Речи 
Посполитой должен был проходить в Гродно.

Таким образом, во второй половине XVI — XVII в.  
ряд положений Люблинской унии был пересмотрен 
в пользу ВКЛ, однако зависимость от Польши оставалась 
довольно сильной. С 1697 г. языком делопроизводства 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Гродно был выбран как место проведения каждого третьего вального сейма. 
Этот город имел особое положение. О  его высоком статусе и  славной истории 
свидетельствуют два замка —  Старый (Верхний) и Новый (Нижний). В XVII в. кан-
цлер К.  С.  Пац отстроил Старый замок, чтобы проводить в  нем сеймы Речи 
Посполитой. Магнаты, приезжавшие на сеймы, один за другим построили здесь 
собственные дворцы. Благодаря славному историческому наследию современный 
Гродно часто называют «трижды королевским городом».

1.  Назовите имена трех правителей ВКЛ и Речи Посполитой, благодаря кото-
рым Гродно прозвали королевским городом.

2.  Как вы считаете, почему для шляхты ВКЛ было так важно проводить сейм 
на землях княжества?

3.  Почему из всех городов ВКЛ именно Гродно был выбран для проведения валь-
ного сейма? Как это отразилось на жизни самого города?

4.  Узнайте, какое историко- культурное наследие своего королевского прошло-
го хранит современный Гродно.
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Посполитой. Магнаты, приезжавшие на сеймы, один за другим построили здесь 
собственные дворцы. Благодаря славному историческому наследию современный 
Гродно часто называют «трижды королевским городом».

1.  Назовите имена трех правителей ВКЛ и Речи Посполитой, благодаря кото-
рым Гродно прозвали королевским городом.

2.  Как вы считаете, почему для шляхты ВКЛ было так важно проводить сейм 
на землях княжества?

3.  Почему из всех городов ВКЛ именно Гродно был выбран для проведения валь-
ного сейма? Как это отразилось на жизни самого города?

4.  Узнайте, какое историко- культурное наследие своего королевского прошло-
го хранит современный Гродно.

ВКЛ стал польский. Шляхта белорусских и литовских 
земель к этому времени считала польский язык родным 
языком. В XVIII в. всю Речь Посполитую стали неофи-
циально называть Польшей, а  ВКЛ, при формальном 
сохранении его государственного статуса, —  «Литовской 
провинцией».

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

В Речи Посполитой с 1573 г. полномочия монарха определялись Генриховыми 
артикулами и Пакта конвента.

1.   Объясните, почему Речь Посполитую называли «шляхетской республикой», 
а ее политическую систему —  «шляхетской демократией».

2.   Избрание монарха в Речи Посполитой —  это уникальная или характерная 
черта того времени?

3.   Как вы считаете, какие будущие проблемы в развитии Речи Посполитой за-
ложили Генриховы артикулы и Пакта конвента? Аргументируйте свой ответ.

4.   Узнайте, как сложилась жизнь Генриха Валуа  —  первого выборного короля 
Речи Посполитой, подписавшего данные документы.

Генриховы артикулы Пакта конвента

акт, определявший основы государственного 
строя Речи Посполитой и полномочия монарха

соглашение между шляхтой и ново-
избранным монархом, в котором 
определялись условия избрания  

на престол Речи Посполитой

• свободное избрание короля шляхтой;
• свобода христианского вероисповедания;
•  обязанность монарха собирать сейм один раз 

в два года;
•  запрет королю объявлять вой ну, собирать 

шляхетское ополчение, устанавливать новые 
налоги и пошлины без согласия сейма;

•  право шляхты отказаться от подчинения коро-
лю (создать конфедерацию) и выступить с ору-
жием (рокош) против него в случае нарушения 
договоренностей

обязанности монарха:
•  оказание финансовой помощи 

государству;
•  выплата долгов предыдущего 

короля;
•  сохранение шляхетских вольно-

стей;
•  неприменение армии против 

шляхты и др.

Оставались неизменными, каждый новый  
монарх должен был подтверждать  

данный документ.

Составлялись отдельно  
для каждого монарха.
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5. Причины внутриполитического кризиса в Речи 
Посполитой. Создание Речи Посполитой привело 
к  значительным изменениям в  государственном 
устройстве. Формально главой государства оставался 
монарх, однако реальная власть перешла к вальному 
двухпалатному сейму.

Развитие шляхетских вольностей, ограничивавших 
власть короля и предоставлявших магнатам и шляхте 
возможность неподчинения монарху, способствовало ос-
лаблению государства и усилению влияния магнатских 
группировок. 

На сеймах Речи Посполитой оформилось право 
liberum veto («не  разрешаю»). Это означало, что все 
решения сейма должны были приниматься едино-
гласно. Даже один депутат мог сорвать решение сей-
ма, на ложив на него вето, и тем самым парализовать 
 работу высшего законодательного органа и  всего го-
сударства в  целом. С  1669 по 1763  г. было сорвано 
53  заседания сейма из 137. В  западноевропейских 

Ослабление монархи-
ческой власти в Речи 

Посполитой

СЕЙМ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

•  избрание монарха; 
•  созыв шляхетского 

ополчения; 
•  объявление войны и заключение 

мира; 
•  установление налогов со шляхты 

для ведения войны; 
•  присвоение шляхетского достоинства

СЕНАТ

•   представители 
католического духовенства;

• высшие урядники;
•  часть членов Рады ВКЛ 

и Короны Польской

ПОСОЛЬСКАЯ ИЗБА

•  послы (представители шляхты)

СЕЙМ «Либерум
вето» 
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странах в  противовес шляхте монархи использовали 
«третье сословие»  —  мещанство, но в  Речи Посполи-
той полностью зависимый от феодалов король этого 
сделать не мог.

С  последней четверти XVII  в. развернулась борь-
ба магнатских группировок за власть. В ней участво-
вали многие магнатские роды (Сапеги, Радзивиллы, 
Огинские, Вишневецкие, Потеи и  др.), вступая во 
временные союзы друг с  другом. Борьба магнатских 
группировок не прекращалась и в XVIII в.

Государственный строй Речи Посполитой стреми-
тельно приходил в  упадок, сословная монархия пре-
вратилась в  анархию, в  своеволие магнатских груп-
пировок, которые манипулировали государством, 
пренебрегая правовыми нормами. Любые попытки 
монархов укрепить королевскую власть приводили 
к ожесточенному противодействию со стороны магна-
тов и  шляхты, которые создавали конфедерации 
и начинали боевые действия против короля.

Во внутриполитический кризис вмешались ино-
странные государства, которые стремились к  сохра-
нению существующего строя в  Речи Посполитой, 
выступали гарантами «золотых шляхетских воль-
ностей». Соперничающие группировки магнатов 
и  шляхты обращались к  иностранным государствам 
за помощью.

6. Попытки реформ. Первый раздел Речи По-
сполитой. Глубокий внутриполитический кризис, 
в  котором оказалось государство, требовал проведе-
ния немедленных и  решительных реформ. После 
смерти Августа  III сторонники усиления Речи По-
сполитой выступили за проведение реформ и  под-
держали избрание королем Станислава Августа По-
нятовского (1764–1795 гг.), принявшего тронное 
имя Август  IV.

На сейме 1764 г. магнатская группировка Чарто-
рыйских выступила с  программой реформ, которые 
затронули практически все сферы жизни общества.

Переход к магнатской 
олигархии

Непрекращающееся 
противостояние

Реформы Чарторыйских
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Намерение провести в  стране реформы вызвало 
недовольство части магнатов и  соседних государств. 
Для вмешательства во внутренние дела Речи Поспо-
литой они использовали «диссидентский вопрос» 
( вопрос о  неравноправном положении некатоликов). 
При поддержке России и Пруссии были созданы пра-
вославная Слуцкая и протестантская Торуньская кон-
федерации, которые в  1768  г. добились уравнивания 
в правах католиков и  диссидентов.

Успех диссидентов вызвал недовольство значитель-
ной части католической шляхты, которая, опираясь на 
Францию, в  1768  г. создала Барскую конфедерацию. 
С  1768 по 1772  г. между барскими конфедератами, 
с  одной стороны, и  королевскими и  российскими вой-
сками, с другой, развернулись боевые действия.

Полное поражение Барской конфедерации в марте 
1772 г. дало возможность соседним государствам при-

Диссидентский вопрос

Диссиденты —  
название христиан- 
некатоликов  
в Речи Посполитой.

Начало разделов  
Речи Посполитой

Проанализируйте реформы, предложенные магнатской группировкой Чар-
торыйских. Какими могли быть последствия этих реформ в случае их реа-
лизации?

РЕФОРМЫ ЧАРТОРЫЙСКИХ

•  ликвидация таможни между ВКЛ 
и Польшей, частных таможенных 
пунктов и пошлин;

• унификация систем меры и веса;
• ликвидация юридик;
•  передача королевских экономий 

в государственное управление

•  ограничение использования 
«либерум вето» по экономическим 
вопросам;

•  ограничение политической власти 
гетманов посредством создания 
Военной комиссии ВКЛ;

•  избрание королем только кандидата 
из Речи Посполитой

ПОЛИТИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СУДЕБНЫЕ

•    уточнение полномочий 
Главного Трибунала ВКЛ

Канцлер ВКЛ 
М. Ф. Чарторыйский
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ступить к разделу Речи Посполитой. В 1772 г. в Петер-
бурге было подписано соглашение между Австрией, 
Пруссией и Россией о частичном разделе Речи Поспо-
литой. Австрия заняла Галицию, Пруссия получила 
польское Поморье (без порта Гданьск), к России отошли 
Восточная Беларусь и часть Прибалтики (Инфлянты). 
Варшавский сейм 1773–1775 гг. утвердил первый раз-
дел Речи Посполитой.

7. Последние годы Речи Посполитой. Первый раз-
дел Речи Посполитой активизировал сторонников ре-
форм. В 1788–1792 гг. заседал Четырехлетний сейм. 
На нем был принят ряд важных решений.  Безземельная 
шляхта утратила право выбирать послов на сейм, а за-
житочные мещане такое право получили. Они  также 
могли приобретать земельные владения, получать шля-
хетское достоинство. Было принято решение об увели-
чении армии Речи Посполитой до 100 тыс. человек.

3 мая 1791 г. была принята Конституция, которая 
существенно изменила государственный строй Речи 
Посполитой. Она ограничивала шляхетские вольности 

Что позволило 
иностранным государ-
ствам вмешиваться во 
внутреннюю политику 
Речи Посполитой?

Посол от Новогрудского 
воеводства Тадеуш 
Рейтан после речи на 
сейме в знак протеста лег 
перед послами на полу 
в дверях. Но этот посту-
пок не оказал морального 
влияния на позицию 
шляхетского большин-
ства сейма.

Тадеуш Рейтан. Падение Польши. Фрагмент.  
Художник Я. Матейко. 1866 г.

Новая попытка реформ

Как вы думаете,  
могли ли решения 
Четырехлетнего сейма 
вывести государство  
из кризиса?

Первая Конституция 
в Европе
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и  укрепляла королевскую власть, предусматривала 
передачу ее по наследству. Речь Посполитая станови-
лась унитарным государством, что вело к утрате госу-
дарственности ВКЛ. Отменялось право «либерум ве-
то», запрещалось создание конфедераций. Реализация 
положений Конституции позволяла преодолеть по-
литический кризис в Речи Посполитой.

Принятие Конституции вызвало недовольство как 
внутри страны, особенно среди магнатов и  части шлях-
ты, так и у соседних государств. При поддержке России 
была создана Тарговицкая конфедерация, которая обра-
тилась в  Петербург за военной помощью. В  мае 1792  г. 
в  Речь Посполитую вошли российские вой ска, которые 
заняли территорию Беларуси и  Правобережной Украи-
ны. Король присоединился к  тарговичанам и  фактиче-
ски капитулировал. Вскоре свои вой ска в Речь Посполи-
тую ввела Пруссия. Конституция 1791 г. и все решения 
Четырехлетнего сейма были отменены.

Тарговицкая  
конфедерация

РАБОТАЕМ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ
Из Конституции 3 мая 1791 г.

Всякая власть в человеческом обществе берет свое начало в воле народа. И что-
бы целостность государства, свобода граждан и общественный порядок оставались 
навсегда в  равновесии, правительство народа польского должно состоять, и  по 
воле настоящего закона всегда будет состоять, из трех властей, т. е. законодатель-
ной власти в (руках) объединенных сословий, высшей исполнительной власти в (ру-
ках) короля и  стражи (министров), власти судебной у  юрисдикционных (органов), 
которые установлены для этой цели или которые должны быть установлены. Сейм 
или объединенные сословия будут делиться на две палаты: на палату послов и па-
лату сенаторов под председательством короля. Палата послов, как отражение и сре-
доточие всевластия народа, будет святыней законодательства.

1.  Какая теория деятелей эпохи Просвещения нашла реализацию в Конституции 
Речи Посполитой?

2.  Найдите в тексте ответы на вопросы:
   а)   кто является источником власти в государстве и как это реализовыва-

лось на практике в Речи Посполитой;
   б)   какие ценности объявляла и отстаивала данная Конституция.
3.  Почему Конституцию 3  мая 1791  г. считают первой современной консти-

туцией в Европе?
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В  январе 1793  г. между Пруссией и  Россией был 
подписан договор о втором разделе Речи Посполитой. 
Пруссия получила западные земли Польши с города-
ми Торунь, Познань, Гданьск, Россия  —  централь-
ную часть Беларуси и  Правобережную Украину. Ус-
ловия второго раздела Речи Посполитой были ут-
верждены на сейме в Гродно.

Второй раздел и  присутствие иностранных вой ск 
в  стране вызвали стремление части местных элит воз-
родить государство в прежнем его величии посредством 
вооруженного выступления. В марте 1794 г. в Кракове 
началось восстание, которое возглавил Тадеуш Ко-
стюшко. Повстанцы выступали за восстановление Кон-
ституции 1791  г. и  продолжение буржуазных реформ. 
Король был фактически отстранен от власти.

На территории ВКЛ вооруженная борьба продол-
жалась с  апреля по сентябрь. Руководил восстанием 
в  ВКЛ Якуб Ясинский, он создал независимый от 
Польши орган управления повстанцами  —  Наивыс-
шую Раду ВКЛ. В  целях привлечения в  ряды по-
встанцев крестьян Т.  Костюшко издал Поланецкий 
универсал. Документ провозглашал возможность пре-
доставления крестьянам личной свободы при условии 
их расчета с  феодалом, сокращение барщины, право 
крестьян на землю, которую они обрабатывали.

В условиях отсутствия массовой поддержки со 
стороны крестьян и  мещан добиться победы было 
крайне сложно. Ослабляли позиции повстанцев 
и внутренние противоречия. В октябре 1794 г. в бит-
ве под Мацеёвицами основные силы повстанцев были 
разбиты, Т.  Костюшко захвачен в  плен. Российские 
вой ска вступили в Варшаву.

В  октябре 1795  г. Австрия, Пруссия и  Россия 
подписали договор об окончательном разделе Речи 
Посполитой. Австрии отошли земли юго-восточной 
Польши, Пруссии —  центральная и северо- восточная 
Польша, в  состав Российской империи вошли запад-
ные земли Беларуси.

Второй раздел страны

В историю каких 
народов внес вклад 
уроженец Беларуси 
Тадеуш Костюшко?

Памятник Т. Костюшко на 
его родине. Хутор Меречев-
щина. Ивацевичский район  

Брестской области

Окончательный раздел 
Речи Посполитой

Проследите по 
картосхеме, размещен-
ной на форзаце, 
территориальные 
изменения, произо-
шедшие в результате 
трех разделов Речи 
Посполитой.

РАБОТАЕМ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ
Из Конституции 3 мая 1791 г.

Всякая власть в человеческом обществе берет свое начало в воле народа. И что-
бы целостность государства, свобода граждан и общественный порядок оставались 
навсегда в  равновесии, правительство народа польского должно состоять, и  по 
воле настоящего закона всегда будет состоять, из трех властей, т. е. законодатель-
ной власти в (руках) объединенных сословий, высшей исполнительной власти в (ру-
ках) короля и  стражи (министров), власти судебной у  юрисдикционных (органов), 
которые установлены для этой цели или которые должны быть установлены. Сейм 
или объединенные сословия будут делиться на две палаты: на палату послов и па-
лату сенаторов под председательством короля. Палата послов, как отражение и сре-
доточие всевластия народа, будет святыней законодательства.

1.  Какая теория деятелей эпохи Просвещения нашла реализацию в Конституции 
Речи Посполитой?

2.  Найдите в тексте ответы на вопросы:
   а)   кто является источником власти в государстве и как это реализовыва-

лось на практике в Речи Посполитой;
   б)   какие ценности объявляла и отстаивала данная Конституция.
3.  Почему Конституцию 3  мая 1791  г. считают первой современной консти-

туцией в Европе?
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В середине XVI в. белорусские земли, являясь частью ВКЛ, 
вошли в состав нового государства —  Речи Посполитой. Офи-
циально это было федеративное государство, однако в  даль-
нейшем ВКЛ пришлось отстаивать свою государственную 
независимость. Внутри- и внешнеполитический кризисы в Ре-
чи Посполитой в  XVII–XVIII  вв. привели к  ее последователь-
ному ослаблению. В  результате трех разделов соседними го-
сударствами Речь Посполитая исчезла с  карты Европы. Раз-
делы Речи Посполитой стали закономерным следствием 
нежелания высшей знати поставить государственные инте-
ресы выше собственных корыстных интересов.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.  Охарактеризуйте государственный строй ВКЛ в  первой половине XVI  в. Какие черты 
политического развития в этот период были общими для ВКЛ и других стран Европы?

 2.  На основе текста параграфа заполните таблицу «Статуты ВКЛ». В чем, по вашему мнению, 
заключалось совершенствование законодательства ВКЛ?

Статут Год принятия Основное содержание

I

II

III

 3.  Охарактеризуйте причины и последствия Люблинской унии. Используя памятку на с. 300, 
дайте оценку этому историческому факту.

 4.  Охарактеризуйте положение белорусских земель и белорусского народа в составе Ре-
чи Посполитой. Как оно менялось с XVI по XVIII в.? Чем были обусловлены изменения?

 5.  Составьте схему «Причины разделов Речи Посполитой». Чему, по вашему мнению, учит 
история Речи Посполитой?

на территории Беларуси…когда в мире…

1581 г. —  создание Республики 
Соединенных провинций  

в результате Нидерландской  
революции

1569 г. —  образование  
Речи Посполитой в результате  
подписания Люблинской унии


