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§ 40–41. Беларусь в европейских 
 войнах раннего Нового времени

1. Ливонская вой на и  ее последствия. Во второй 
половине XVI  в. обострилась борьба за контроль над 
Балтийским морем. Основными соперниками стали 
Россия, Швеция, Дания, Польша и  ВКЛ. Каждая из 
стран стремилась закрепить свое влияние в  данном 
регионе. Непосредственным объектом борьбы являлась 
Ливония.

Невыплата Ливонским орденом так называемой 
«юрьевской дани» и препятствование ввозу в Россию 
европейских товаров привели к  тому, что в  январе 
1558 г. Россия начала боевые действия против Ливонии. 
Российские вой ска сумели быстро овладеть Нарвой 
и Дерптом (современный Тарту), под угрозой оказались 
крупнейшие порты в Прибалтике: Ревель (современный 
Таллин) и Рига. В этих условиях начался распад Ливо-
нии: западная часть эстонских земель отошла к Дании, 
северная с Ревелем —  к Швеции. В 1561 г. был подписан 
Виленский договор, согласно которому Ливонский ор-
ден упразднялся, часть его земель входила в состав ВКЛ, 
другая часть преобразовывалась в вассальное по отно-
шению к ВКЛ Курляндское герцогство.

С  1562  г. Ливонская вой на переросла в  конфликт 
между ВКЛ и  Россией, а  боевые действия перемести-

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА  
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Ход боевых действий

Изображение битвы при 
Чашниках (на р. Улла) 
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1564 г.
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Ливонская война 1558–1583 гг.
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лись на территорию Беларуси. В  январе 1563  г. рос-
сийское вой ско овладело Полоцком, под угрозой 
 захвата оказалась столица ВКЛ  —  Вильно. В  январе 
1564  г. в  битве на р. Улла (около г.  Чашники) вой ско 
ВКЛ во главе с  гетманом Николаем Радзивиллом Ры-
жим одержало победу, после чего вой на приобрела за-
тяжной характер.

Тяжелое положение ВКЛ во время Ливонской вой-
ны стало одной из причин заключения в 1569 г. Люб-
линской унии между ВКЛ и  Польшей, в  результате 
которой появилось новое государство  —  Речь Поспо-
литая. Его союзником в вой не стала Швеция. Боевые 
действия между Речью Посполитой и Россией чередо-
вались с перемириями.

Перелом в  вой не наступил благодаря удачным 
действиям нового монарха Речи Посполитой Стефана 
Батория, который в 1579 г. смог овладеть Полоцком, 
а в 1581 г. начал наступление на Псков.

В  январе 1582  г. после долгих переговоров было 
подписано Ям- Запольское перемирие, согласно кото-
рому Речь Посполитая закрепила за собой южную часть 
Ливонии с Ригой. Окончательно Ливонская вой на за-
вершилась заключением в 1583 г. Плюсского переми-
рия между Швецией и  Россией, согласно которому 
шведы получили северную часть Эстонии с Ревелем.

Ливонская вой на значительно изменила расстанов-
ку политических сил в  Восточной Европе: появилось 
новое государство, усилила свои позиции Швеция, 
Россия не получила выход к Балтийскому морю. При-
соединение новых территорий к  ВКЛ устранило пре-
пятствия для движения по Западной Двине, что со-
действовало увеличению объемов внешней торговли 
белорусских земель и  положительно повлияло на их 
экономическое развитие.

Борьба за Прибалтику между Речью Посполитой 
и Швецией продолжилась в XVII в. и вылилась в вой-
ны 1600–1629 гг. и 1655–1660 гг. Несмотря на победу 
армии ВКЛ над шведами в  битве под Кирхгольмом 

Итоги и последствия 
вой ны

Вой ны со Швецией
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в 1605 г., заключенное между соперниками Альтмарк-
ское перемирие (1629 г.) усилило позиции Швеции 
в  Балтийском регионе. После подписания Оливского 
мира (1660 г.) Швеция достигла вершины своего мо-
гущества.

2. Военные конфликты Речи Посполитой с  Рос-
сийским государством в  XVII  в. В  начале XVII  в. 
противоречия между Речью Посполитой и Российским 
государством вновь обострились. Руководство Речи 
Посполитой попыталось воспользоваться Смутным 
временем в Российском государстве для установления 
контроля над Москвой и  возвращения утраченных 

Узнайте, какое событие 
вошло в историю под 
названием «шведский 
потоп».

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
Крылатые гусары  —  элитная часть польско- литовского вой ска. Гусария пред-

ставляла собой отряды тяжелой кавалерии со специфической тактикой, вооруже-
нием и  имела легко узнаваемый отличительный атрибут  —  крылья. Длительное 
время гусария не имела себе равных в  Европе, и  ее атаки не раз приносили 
победу Королевству Польскому и Великому Княжеству Литовскому. Так, например, 
в  битве под Кирхгольмом вой ско ВКЛ под командованием гетмана Яна Кароля 
Ходкевича разгромило превосходившие в три раза силы шведов.

1.  В чем состоял секрет боевой эффективности гусарии?
2.  Назовите основные виды оружия крылатых гусар. Как оно использовалось 

в сражении?
3.  Предположите, какая роль отводилась крыльям.

Смута в России.  
Вой на 1609–1618 гг.
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в начале XVI в. территорий. Однако расчет на приход 
к власти в России Лжедмитрия І не сработал.

В 1609 г. началась вой на Речи Посполитой против 
Российского государства. В 1610 г. польско- литовская 
армия заняла Москву, российским царем был объявлен 
сын Сигизмунда III Вазы Владислав. Однако в резуль-
тате мощного народного сопротивления город был ос-
вобожден, вой ска Речи Посполитой отступили. В 1618 г. 
боевые действия возобновились. Польско- литовская 
армия вновь предприняла поход на Москву. К  этому 
времени стало очевидно, что силы обеих сторон исто-
щены. В  декабре 1618  г. было подписано Деулинское 
перемирие, которое значительно усилило позиции Ре-
чи Посполитой на восточноевропейском пространстве. 
В состав ВКЛ возвращался потерянный в 1514 г. Смо-
ленск, а также Стародубщина, в состав Польши —  Чер-
ниговщина и Северщина.

Попытка России пересмотреть условия Деулинско-
го перемирия во время Смоленской вой ны 1632–1634 гг. 
ситуацию не изменила. Наступление российской армии 
на Смоленск и  Полоцк оказалось неудачным. После 
подхода к  Смоленску вой ск ВКЛ и  Польши во главе 
с королем Владиславом IV российская армия оказалась 
в  окружении и  была вынуждена капитулировать. 
 Итогом Смоленской вой ны стало заключение в 1634 г. 
Поляновского мира, который в  целом подтверждал 
условия Деулинского перемирия. Кроме того, Россий-
скому государству возвращался город Серпейск, а Вла-
дислав  IV отказывался от претензий на московский 
престол.

3. Казацко- крестьянская вой на на территории Бе-
ларуси. В первой половине XVII в. полонизация шлях-
ты, распространение униатства, закрепощение крестьян 
и  увеличение их повинностей привели к  обострению 
отношений между правящими кругами Речи Посполитой 
и широкими слоями белорусского общества. Инициати-
ву в  борьбе против политики руководства Речи Поспо-
литой взяли казаки, которые сформировались как 

Вспомните, какие 
исторические события 
были связаны с дея-
тельностью Лжедми-
трия  I и Лжедмитрия  II.

Смоленская вой на

Почему вой на 
1632–1634 гг. получила 
название Смоленской?

Причины вой ны
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Военные действия Речи Посполитой в первой половине XVII в.

Назовите основных военных соперников Речи Посполитой в  первой по-
ловине XVII в. на северных, восточных и южных рубежах государства.
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 отдельная социальная группа в Украине в середине XVI в. 
на базе украинского и  белорусского православного на-
селения. В 1595 г. вспыхнуло масштабное казацкое вос-
стание во главе с  Северином Наливайко, распрост-
ранившееся на территорию Беларуси. Несмотря на его 
подавление в  1596  г., спокойствия в  стране достичь не 
удалось, противоречия продолжали обостряться.

Неспособность правящих кругов Польши, в  состав 
которой входила Украина, решить внутренние противо-
речия привела к  национально- освободительной вой не 
украинского народа. Зимой 1648 г. в Запорожской Сечи 
началось восстание казаков, во главе которого стал Бог-
дан Хмельницкий. До конца весны под контролем вос-
ставших оказалась почти вся Левобережная Украина.

Под влиянием событий в Украине в 1648–1651 гг. 
в  Беларуси развернулась казацко- кре стьянская вой-
на. Призывы Хмельницкого к  ликвидации церковной 
унии, борьбе против польской шляхты находили от-
клик у значительной части белорусского православно-
го населения.

С  приходом казаков в  Беларуси начался процесс 
«показачивания» православных крестьян и  мещан. 
В течение лета 1648 г. при поддержке белорусских по-
встанцев казаки заняли Гомель, Речицу, Мозырь 
и  другие города. Направленные для противодействия 
казакам разрозненные подразделения армии ВКЛ бы-
ли разбиты. В  октябре 1648  г. произошло Пинское 
восстание, после которого все Полесье оказалось под 
контролем повстанцев.

В  январе 1649  г. вой ско ВКЛ во главе с  Янушем 
Радзивиллом перешло в  контрнаступление и  к  марту 
1649 г. вытеснило повстанцев из Полесья, отрезав бело-
русские земли от казацкой Украины, что резко сузило 
ареал восстания в ВКЛ. Весной — летом основные си-
лы армии Хмельницкого, находившиеся в  Украине, 
начали наступление на Волынь и Галицию. В ВКЛ был 
направлен крупный казацкий отряд во главе с Михаи-
лом Кричевским, выходцем из шляхты Берестейского 

Основные события 
казацко- крестьянской 
вой ны
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воеводства. 31  июля 1649  г. он потерпел тяжелое по-
ражение в битве под Лоевом. Путь на Киев для армии 
ВКЛ был открыт. В  этих условиях Б.  Хмельницкий 
заключил с польским королем Зборовский мир, который 
предусматривал вывод из Беларуси повстанческих от-
рядов и создание в Украине казацкой автономии.

В  1650  г. боевые действия в  Украине возобнови-
лись, что способствовало активизации повстанцев 
в  Беларуси. Весной 1651  г. под их контролем оказа-
лись юго-восточные районы и  часть Мстиславщины. 
В  июле 1651  г. вой ско ВКЛ разгромило казаков во 
второй битве под Лоевом, после чего заняло Киев.

В  сентябре 1651  г. казацкое руководство было вы-
нуждено подписать Белоцерковский мир,  завершивший 
казацко- крестьянскую вой ну в Беларуси. Она оказалась 
очень тяжелой для жителей белорусского Полесья 

Казацко-крестьянская война 1648–1651 гг. на территории Беларуси

Итоги казацко- 
крестьянской вой ны



§ 40–41. Беларусь в европейских  войнах раннего Нового времени

205

и Поднепровья: города Берестье, Пинск, Мозырь и дру-
гие лежали в руинах.

В  1652  г. боевые действия в  Украине возобнови-
лись, Б.  Хмельницкий обратился за помощью к  Рос-
сийскому государству. В  1653  г. на Земском соборе 
в Москве было установлено принять казаков в россий-
ское подданство, что закрепили в  Украине решением 
Переяславской рады 1654  г. Это предполагало серь-
езные территориальные изменения в  Восточной Ев-
ропе, которые привели к  вой не Российского государ-
ства против Речи Посполитой 1654–1667 гг.

В результате успешных наступательных действий 
российской армии под ее контролем к  лету 1655  г. 
оказалась почти вся Беларусь со столицей ВКЛ Виль-
но. Украинские казаки, поддержанные местным пра-
вославным населением, овладели юго-восточной Бе-
ларусью. Показачивание белорусского населения вы-
лилось в  организацию в  Поднепровье Белорусского 
казацкого полка, действовавшего отдельно от украин-
ского казацкого вой ска.

После смерти Б.  Хмельницкого, последовавшей 
в  1657  г., казацкая Украина разделилась на два ла-
геря  —  сторонников России и  сторонников Речи По-
сполитой. Между этими государствами возобнови-
лись боевые действия, основной ареной которых 
вновь стала территория Беларуси. Вой на преврати-
лась в  затяжной конфликт, который истощал сред-
ства обеих сторон. В  1667  г. было подписано Андру-
совское перемирие, которое свидетельствовало об 
усилении позиций Российского государства. По ре-
зультатам перемирия Смоленщина, Стародубщина 
и  Левобережная Украина оставались в  составе Рос-
сии, Белорусское Подвинье и  Поднепровье  —  в  со-
ставе ВКЛ.

В 1686 г. между Речью Посполитой и Россией был 
подписан Вечный мир, который окончательно утвер-
дил итоги вой ны 1654–1667 гг. Договор предусматри-
вал также передачу Киева России, что способствовало 

Решения  
Переяславской рады

Вой на России  
против Речи Посполитой 
1654–1667 гг.

Вечный мир
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Территория Беларуси в вой не Российского государства с Речью Посполитой 1654–1667 гг.

Воспользуйтесь картосхемой и  дополните информацию о  событиях вой ны 
1654–1667 гг.
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переходу киевского православного митрополита под 
власть патриарха Московского.

Вой ны середины —  второй половины XVII в. болез-
ненно отразились на состоянии белорусских земель. 
Вся страна лежала в  руинах, экономика находилась 
в  упадке, вдвое сократилась численность населения. 
Особенно большими демографические потери были 
в  Поднепровье и  Подвинье. Среди белорусской шлях-
ты, верхов мещанства, униатского духовенства значи-
тельно усилились процессы полонизации, которые за-
тронули многие сферы жизни общества и государства.

4. Северная вой на и ее последствия для Беларуси. 
В  Восточной Европе в  начале XVIII  в. основным во-
просом в  международных отношениях стала борьба 
против гегемонии Швеции в  Балтийском регионе. 
Этот фактор объединил Россию, Данию, Саксонию 
и Речь Посполитую в рамках антишведского Северно-
го союза. С  1700 по 1721  г. Восточная Европа стала 
ареной Северной вой ны, которая явилась новым тяже-
лым испытанием для населения Беларуси. Удачные 
действия шведской армии на первом этапе вывели из 
вой ны Данию, заставили отступить из Эстляндии рос-
сийскую армию. Основной ареной боевых действий 
с 1700 по 1708 г. стала территория Речи Посполитой.

В  январе 1706  г. активные боевые действия на-
чались на территории Беларуси. Армия Карла  XII 
подошла к  Гродно, российская армия была вынуж-
дена отступить в  направлении Киева. Шведы пре-

Основная причина 
Северной вой ны

Активные боевые  
действия на  
территории Беларуси

Россия
Дания
Саксония
Речь Посполитая

Противоборствующие стороны в Северной войне

Швеция Основные противоборствующие 
стороны в Северной вой не
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следовали ее до Пинска, а  в  начале лета 1706  г. 
начали продвижение на Волынь.

В  условиях вторжения шведов магнаты и  шляхта 
Речи Посполитой разделились на сторонников и  про-
тивников Швеции. В 1706 г. монарх Речи Посполитой 
Август  II Сильный, потерпев поражение от шведов, 
отрекся от трона. Новым королем стал сторонник 
Швеции Станислав Лещинский, а  Речь Посполитая 
формально стала союзницей шведов. Однако смена 
власти привела к еще более глубокому кризису в стра-
не, противники С.  Лещинского сплотились вокруг 
российского императора Петра I.

В  1708  г. началось новое шведское наступление 
против российских вой ск, размещенных в  Беларуси. 
3  июля произошла битва около местечка Головчин, 
которая позволила шведам овладеть Могилевом и за-
крепиться в Поднепровье. Однако дальнейшее насту-
пление шведской армии оказалось крайне неудач-
ным. Разгром корпуса генерала Левенгаупта в битве 
у  Лесной 28  сентября 1708  г. поставил армию Кар-
ла  XII в  чрезвычайно трудное положение. Основные 
силы шведской армии, находившиеся в  Украине, 
27  июня 1709  г. потерпели сокрушительное пораже-
ние от русских в  битве под Полтавой.

Полтавская баталия стала переломным моментом 
в Северной вой не. Российская армия перешла в контр-
наступление. Уже в  августе 1709  г. на трон Речи По-
сполитой вернулся Август  II, который фактически 
вывел страну из Северной вой ны. В 1721 г. Россия со 
Швецией заключили Ништадтский мирный договор, 
который закрепил существенные изменения в  между-
народном положении в  Восточной Европе. Россия, 
присоединив Эстляндию и Лифляндию, вошла в число 
великих европейских государств; Швеция утратила 
свое былое могущество и  превратилась в  государство 
регионального уровня; Речь Посполитая потеряла ста-
тус сильной европейской державы и  оказалась в  глу-
бокой политической зависимости от России.

Крупнейшие сраже-
ния на территории 

Беларуси

Итоги Северной вой ны
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Северная вой на принесла Беларуси большие по-
тери. Были полностью разрушены Мир, Клецк, Не-
свиж, Кореличи, Ляховичи, разграблены Гродно, 
Пинск, Минск, Новогрудок, Лида, Могилев, население 
сократилось на треть.

Последствия вой ны  
для Беларуси

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Одно из знаковых сражений Северной вой ны произошло на территории 

Беларуси у д. Лесная.
К  200-летию битвы на историческом месте был создан мемориальный ком-

плекс, существующий до наших дней. Он включает часовню святых Петра и Павла, 
построенную в 1908–1912 гг. по проекту архитектора Александра Гогена, монумент 
в виде орла известного скульптора Артемия Обера и памятный обелиск на месте 
захоронения русских солдат.

1.  Петр I назвал данную битву у д. Лесной «матерью Полтавской победы». Как 
вы понимаете эти слова?

2.  Назовите основные элементы памятника. Попытайтесь определить, что 
символизирует каждый из них. Что, на ваш взгляд, олицетворяет памятник 
в целом?

3.  Приведите 2–3 довода, почему стоит посетить данный мемориальный 
комплекс.

Мемориальный комплекс на месте битвы у д. Лесной. Славгородский район Могилевской области
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Используя картосхему, составьте рассказ о  событиях Северной вой ны  
на территории Беларуси.

Северная война
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Для Беларуси период XVI–XVIII вв. стал временем серьез-
ных испытаний. По белорусской земле прокатился ряд вой н, 
приведших к  масштабным разрушениям и  существенным де-
мографическим потерям. Тем не менее жители Беларуси, не-
взирая на свою сословную принадлежность, мужественно ста-
новились на защиту своей земли, своей веры и традиций.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.  Составьте схему «Беларусь в  европейских вой нах раннего Нового времени», отразив 
в ней важные военные события, которые происходили на территории Беларуси в XVI–
XVIII вв., и их результаты.

 2.  Охарактеризуйте внешнеполитические цели ВКЛ, Речи Посполитой в XVI–XVIII вв. Какие 
средства использовались для их достижения?

 3.  Казацко- крестьянская вой на стала началом разрушительного столетия в истории Бела-
руси. Объясните, как вы понимаете эти слова.

 4.  Заполните таблицу «Вой ны Речи Посполитой в XVII–XVIII вв.».

Дата Противоборствующие 
стороны

Крупнейшие  
сражения

Мирный договор 
и его итоги

 5.  Какие последствия для Беларуси имели многочисленные вой ны XVI–XVIII вв.?

на территории Беларуси…когда в мире…

1618–1648 гг. —  Тридцатилетняя 
вой на —  самая масштабная  

и кровопролитная вой на раннего 
Нового времени

ХVІІ —  начало ХVІІІ в. —  многочис-
ленные вой ны —  один из наиболее 
сложных и неблагоприятных перио-
дов в истории Беларуси


