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и вооруженные столкновения, происшедшие в Украине уже 
в последующие годы. Однако на белорусских землях новых вы-
ступлений не было.
1.  Проанализируйте события 1648—1651 гг. по плану: 1) причины; 

2) цели; 3) участники; 4) итоги.
2.  Составьте рассказ о Лоевской битве 1649 г., используя картосхему 

на с. 118, гравюру на с. 120 и текст параграфа.
3.  Представьте, что вы мещанин, шляхтич, казак или крестьянин. На 

чьей стороне и почему вы сражались бы во время войны 1648—
1651 гг.? Как бы могла сложиться ваша судьба?

4.  С  помощью исторических фактов попробуйте объяснить, почему 
современники считали период 1648—1651 гг. катастрофой для об-
щества.

5*.  Почему один из пунктов параграфа назван «Брат на брата»? Аргу-
ментируйте свой ответ.

§ 18.  Белорусские земли в войне России с Речью 
Посполитой 1654—1667 гг.

Какие  последствия  имела  для  белорусских  земель  казацкокре
стьянская война?

Почему вскоре после окончания казацко-крестьянской войны Речь 
Посполитая была втянута в новый военный конфликт?

Причины и начало войны. Не успели отгреметь последние 
битвы казацкой войны, как на белорусские земли обрушилось новое 
военное бедствие. Начало ему дали события, происшедшие в Укра-
ине. Казаки решили выйти из подчинения Речи Посполитой и перей-
ти под власть российского царя. Столкновение между Российским 
государством и Речью Посполитой становилось неизбежным.

В Москве решили, что лучшим способом решения этого конфлик-
та будет наступательная война. В мае 1654 г. российское войско, раз-
деленное на три армии, вторглось в восточные земли Речи Посполи-
той. В союзе с ним действовали запорожские казаки.

Речь Посполитая оказалась неподготовленной к войне. Это было 
хорошо видно по расстановке сил. Российское войско насчитывало 
как минимум 80 тыс. человек. Великое Княжество Литовское имело 
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на тот момент всего 20-тысячное войско. Уже летом военные 
действия шли на белорусских землях. Речь Посполитая один 
за другим теряла города. В июне сдался Полоцк, в августе —  
Могилев. Но города, которые имели хорошие каменные укре-
пления, упорно и долго защищались. Так, например, Витебск 
держался целых три месяца и сдался только в ноябре 1654 г.

Осенью войско Великого Княжества Литовского во главе с гетма-
ном Янушем Радзивиллом начало контрнаступление в Поднепровье 
и Подвинье. Но оно не принесло больших успехов. А вот наступатель-
ная кампания российских войск 1655 г. вновь была удачной. Они за-
няли практически всю территорию Беларуси, а 8 августа захватили 
столицу Великого Княжества —  Вильно.

Политика царского правительства на 
белорусских землях. Успехам царских войск 
на начальном этапе войны способствовала под-
держка местных жителей. В своей политике 
царь Алексей Михайлович рассчитывал опе-
реться на единоверное православное население. 
Но на то время среди жителей Беларуси было 
уже немало униатов и католиков. Новая власть 
призывала их переходить в православную веру. 
Однако эти призывы не имели особого успеха.

Царское правительство оставило городам 
магдебургское право. Но города были разорены 

84, 
86—87

 Российский царь 
Алексей Михайлович

   Чертеж города Витебска. 1664 г.

 Рассмотрите иллюстрацию и  объ-
ясните, почему Витебск считался 
одной из самых мощных крепостей 
в Великом Княжестве Литовском.
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войной. Многие местные жители попали в плен или покинули свои 
дома. К тому же новые власти стали переселять квалифицированных 
ремесленников из белорусских городов в Россию. Переселение про-
исходило как принудительно, так и добровольно.

Не улучшилось и положение крестьян. Сменились только их хо-
зяева, так как царское правительство начало раздавать шляхетские 
имения российским помещикам. Уже в первые месяцы войны бело-
русские крестьяне оказались практически беззащитными перед гра-
бежами, совершаемыми иностранными войсками. Чтобы сохранить 
свои семьи и имущество, они стали объединяться в партизанские 
отряды. Российские воеводы называли этих крестьян шишами.

Шляхта тоже оказалась перед сложным выбором. Царское пра-
вительство потребовало от нее присяги на верность и службу. Но это 
означало измену Речи Посполитой. В результате часть шляхты все 
же присягнула. Другие сохранили верность королю. Однако немало 
было и тех, кто не хотел воевать ни на одной из сторон и скрывался 
вместе с семьями по лесам.

Война со Швецией и Кейданская уния 1655 г. Неудачи Речи 
Посполитой в войне с Москвой решила использовать в своих инте-
ресах Швеция. Летом 1655 г. шведские войска вступили на террито-
рию Польши. Вторая их группировка высадилась на балтийском 
 побережье Великого Княжества Литовского —  в Жемайтии. Практи-
чески без сопротивления шведы заняли западные земли Княжества, 
в том числе Браславский повет.

Из  донесения  витебского  воеводы  Петра  Долгорукого 
царю Алексею Михайловичу (декабрь 1658 г.)
Есть в дву местех в лесах станы —  мужичье шишуют, а от села 

Бикова с милю; и [голова московских стрельцов Василий Пушечников] 
на тех шишей посылал двести человек стрельцов, и стрельцы тех ши-
шей побили, и станы разорили, и село Биково выжгли.
Как вы думаете, о чем свидетельствует тот факт, что против шишей 
были направлены регулярные войска —  стрельцы? *Постарайтесь 
выяснить, где происходили события, описанные в документе.
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Положение ВКЛ было очень сложным. Почти вся его территория 
была занята войсками иностранных государств. Помощи от короля Яна 
Казимира и Польши фактически не было. В этой ситуации часть знати 
во главе с Я. Радзивиллом решила порвать с Польшей и заключить союз 
со Швецией. В октябре 1655 г. в местечке Кейданы в Жемайтии была 
 подписана уния Великого Княжества 
Литовского со Шведским королев-
ством. Но это соглашение имело очень 
много  противников. В результате оно 
так и не было реализовано на практике.

Януш Радзивилл (1612—1655) —  вели-
кий гетман ВКЛ с  1654 г. Активный 
 защитник политических прав протес-
тантов и  православных, противник 

 усиления власти короля. Благодаря ему в 1648— 
1651 гг. были разбиты казацкие отряды. Подпи-
сание Кейданской унии со Швецией сделало его 
предателем в глазах общества. Его имения были 
конфискованы, а  сам он умер при загадочных 
 обстоятельствах. Проявил себя не только как 
военный и  политический деятель. Отлично 
 рисовал и даже выступал как актер-любитель.

Виленское  перемирие  с  Россией. Шведские войска активно 
 действовали на территории Великого Княжества Литовского. Россия стре-
милась завоевать шведскую часть Ливонии. Это привело к тому, что Шве-
ция стала врагом одновременно и для России, и для Речи Посполитой. 
В ноябре 1656 г. Речь Посполитая и Россия подписали Виленское соглаше-
ние. Они договаривались прекратить между собой боевые действия и со-
вместно выступить против шведов. Это перемирие дало каждой из сторон 
необходимое время для решения своих военных задач. Речь Посполитая 
сумела сплотить силы. С помощью иностранных союзников она освобо-
дила свои земли от шведских войск. Война между Польшей и Швецией 
была завершена подписанием в 1660 г. Оливского мирного договора.

Как вы думаете, какими могли 
быть результаты разрыва союза 
ВКЛ с Польшей и заключения унии 
со Швецией?

 Януш Радзивилл. 
Художник Д. Шульц. 

Середина XVII в.
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Продолжение боевых действий. Виленское перемирие ока-
залось недолгим. Боевые действия между Речью Посполитой и Рос-
сией возобновились в конце 1658 г. В начале 1660-х гг. Речь Поспо-
литая добилась в войне ряда крупных успехов. В 1660 г. ее войска 
одержали победу в битве под Полонкой около Барановичей, а также 
освободили Вильно. Начали меняться и настроения белорусского 

 Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. I этап (1654—1656)

 *При помощи картосхемы и  текста параграфа составьте рассказ о военных 
событиях с начала войны до Виленского перемирия.
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мещанства. В 1661 г. в результате восстаний против царской власти 
освободились города Могилев, Мстиславль, Дисна. В том же году 
войско Речи Посполитой одер-
жало новую победу —  под Куш-
ликами, к западу от Полоцка.

После этих событий ход во-
енных действий замедлился. Стороны были истощены. Положение 
царских воевод на белорусских землях было очень тяжелым. Гарнизо-
ны российских войск были фактически заблокированы в городах. Они 
не контролировали сельские окрестности и поэтому полностью за-
висели от подвоза продовольствия и других припасов из России. В са-
мых пострадавших местностях Беларуси свирепствовал голод, случа-
лись даже случаи людоедства.

Найдите места этих событий на 
картосхеме на с. 128.

Из указной грамоты царя Алексея Михайловича 
(12 сентяб ря 1665 г.)
[Царь] указал с Москвы… послать… ратным людем, которые 
от цынги больны, вина и  уксусу и  збитню… для того чтоб 

в Полоцку и в Витепску ратным людем болезнь не множилась и от 
той болезни не помирали.
Как вы думаете, о чем свидетельствует этот документ? Попробуйте 
узнать, что за болезнь цинга и что является ее причиной.

 С какой целью увековечивают такие 
события в Беларуси?

  Памятный знак на месте битвы под 
Полонкой
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Андросовское перемирие и завершение войны. В конце кон-
цов обессиленные долгой войной государства начали мирные пере-
говоры. 30 января 1667 г. в деревне Андросово (Андрусово, теперь Смо-
ленская область России) их делегации заключили договор о перемирии 

на тринадцать с половиной лет. Со-
гласно его условиям Смоленская 
и Чернигово-Северская земли, Лево-
бережная Украина и Киев остались 

Как вы думаете, в чью пользу 
закончилась война?

 Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. ІІ этап (1658—1667)
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за Москвой. В то же время Россия вернула Речи Посполитой 
Витебское и Полоцкое воеводства, а также ливонские земли.

Условия Андросовского перемирия легли в основу «вечного 
мира», который Варшава и Москва заключили в 1686 г. Военные кон-
фликты между Россией и Речью Посполитой прекратились на сто лет.

Война 1654—1667 гг. стала одной из самых трагических страниц 
в истории белорусского народа. Она оставила глубокий след в са-
мых различных сферах его жизни. Последствиями войн стали рез-
кое сокращение населения и затяжной экономический кризис.

1.  Охарактеризуйте войну России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. 
по плану: 1) причины; 2) участники; 3) основные этапы; 4) результаты.

2.  Какую политику проводили российские власти на захваченной тер-
ритории Беларуси?

3.  В каком положении оказались представители разных сословий во 
время войны?

4.  Как повлияла война 1655—1660 гг. со Швецией на отношения Речи 
Посполитой с Россией?

5.  Как вы думаете, какие годы можно считать переломными в ходе 
войны? Свой ответ поясните.

6*.  С  помощью текста параграфа и  дополнительных источников ин-
формации составьте рассказ об одном из событий войны от имени 
ее участника.

§ 19.  Особенности развития белорусских земель 
в последней трети XVII в.

Какие  белорусские  земли  больше  всего  затронула  война  России 
с Речью Посполитой 1654—1667 гг.?

Какие изменения в экономике и политике произошли в результате 
войн Речи Посполитой с казаками и Россией?

Последствия войн. Особенностью экономического развития 
белорусских земель в последней трети XVII в. стало очень медленное 
преодоление последствий войн.

За 20 лет военных действий больше всего пострадали земли на 
востоке и севере Беларуси. Из крупных городов удалось выстоять 

90—91
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только Слуцку, где усилиями его владельцев Радзивиллов была воз-
ведена мощная крепость. В стране осталось менее половины дово-
енного количества жителей.

Восстановление городов и местечек. Города и местечки преодо-
левали последствия войны очень медленными темпами. Для восстановле-
ния городов не хватало рабочей силы, особенно ремесленников. Например, 
в Городне в 1680 г. осталось только 12 ремесленников из 130 живших там 
в 1650 г. Поэтому уменьшились и объем товаров, производимых в городах, 

 Потери населения воеводств ВКЛ  
в результате войн 1648—1651 и 1654—1667 гг.,%

 Узнайте, насколько уменьшилось население и количество дымов в ре-
зультате этих войн в вашем повете.101

П
о
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ед

ст
ви

я 
во

йн

Сокращение населения

Разорение большинства городов и местечек

Ухудшение материального 
положения населения

Ослабление центральной власти

Возрастание враждебности к протестантам 
и православным со стороны католиков 

Нарастание самоуправства шляхты и магнатов

 Последствия войн 1648—1651 и 1654—1667 гг. для белорусских земель

 Как вы считаете, какое из последствий было преодолеть труднее всего? Аргу-
ментируйте свой ответ.

Виленское
Витебское 
Менское
Мстиславское
Полоцкое
Трокское
Берестейское 
Новогородское

72

35,4

53,1

23

61,8
71,1

33,8

45,8
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и количество ремесленных специальностей. Трудно было заработать 
деньги на восстановление. В стране было мало хлеба, который по-
прежнему являлся основным товаром для вывоза. К тому же дороги 
и тракты оставались опасными, поэтому купцы не хотели рисковать.

Выросли государственные налоги. Кроме подымного, которое 
платили землевладельцы с каждого хозяйства, стали ежегодно со-
бирать деньги на содержание войска. Огромные налоги и нехватка 
средств приводили к уменьшению количества покупателей. Поэтому 
городские ремесленники начали переселяться в деревню либо за-
ниматься сельским хозяйством в городах. Чтобы ускорить восстанов-
ление, некоторые города решениями сеймов были освобождены от 
налогов на четыре года.

Из дневника российского дипломата П. А. Толстого
1697 г. …Город Могилев велик, и около города посады великие, 
много в посадах садов. Тот город Могилев многим больше Смо-

ленска. Кругом посадов город земляной, от реки Днепра зачат и паки 
к реке Днепру приведен. Верхний город земляной же, зело высок; в го-
род двои проезжие ворота каменныя да двои деревянныя; башен кру-
гом нет. В  Могилеве живут купецкие люди. Тот город каменный, 
называется королевская экономия, т.  е. королевский дворцовый, 
а   поляки попросту называют тот город королевская кухня. Жители, 
 могилевские мещане, в большинстве благочестивой греческой веры.

 Сравните изображение и  исторический источник. Как вы считаете, почему 
Могилев восстановился быстрее, чем другие населенные пункты? О чем сви-
детельствует наличие в городе каменных построек?

 Изображение Могилева
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Возрождение сельского хозяйства. При возрождении сельского 
хозяйства государство также столкнулось со множеством трудностей. Во 
время войны многие деревни были сожжены, пахотные земли пришли 
в запустение. У крестьян осталось мало домашнего скота. Положение 
усугубляли неурожаи, которые вызвали голод и эпидемии. Крестьяне не 
могли обеспечить себя и выплачивать подати. Результатом стало массовое 
бегство в западные части государства и Россию. «В окрестностях —  ни-
щета, в некоторых деревнях нет ни одного крестьянина, волок не пашут. 
Среди люда, который остался, царит страшная нужда», —  писал один из 
шляхтичей. Земля плохо обрабатывалась и удобрялась, поэтому урожай-
ность снижалась. Чтобы найти деньги, землевладельцы увеличили 
 барщину до 4—5 дней в неделю с хозяйства. Имения стали массово сда-
ваться в аренду (временное владение). Арендатора не интересовало благо-
состояние крестьян. Он хотел за короткое время получить наибольшую 
прибыль. Подати и повинности крестьян всё росли, а сами деревни 
 приходили в состояние полного разорения.

Положение улучшилось благодаря основанию новых типов посе-
лений —  слобод. Их жители получали налоговые льготы на 5—15 лет. 
Кроме крестьян туда охотно переселялись и мещане. Особенно много 
слобод возникло на востоке страны. Землевладельцы поощряли 
 разработку  крестьянами пустошей. За такой дополнительный надел 
крестьянам уменьшали повинности. Это привлекало беглых крестьян 
из России. В результате к концу столетия увеличилось население, воз-
росла площадь посевных земель, количество тяглового скота. Однако 
отстроить города и восстановить хозяйство до прежнего уровня так 
и не удалось. Этому помешала Северная война 1700—1721 гг.

  Сельскохозяйственные 
работы. Рисунок из 
документа XVIII в.
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Внутриполитическая борьба. От военных разрушений по-
страдали и крестьяне, и мещане, и шляхта. Все больше шляхтичей 
беднело и не могло прокормиться со своих имений. Они были вы-
нуждены идти на службу к магнатам. Вместе с материальным благо-
состоянием шляхтичи лишались и политической самостоятельности.

На политическую жизнь страны все более стало влиять соперни-
чество магнатских родов.

Сейм и поветовые сеймики из органов власти превращались в место 
сведения личных счетов магнатов. Вольности, которыми так гордилась 
шляхта, привели Речь Посполитую к кризису. Наибольший вред 
приносило право либерум вето (свободного «запрещаю»). Соглас-
но ему все решения на сеймах должны были приниматься только 

 Пан и слуга. Художник Я. П. Норблин. XIX в.

 Определите, где на рисунке пан-магнат, а  где 
слуга-шляхтич. О чем, на ваш взгляд, они могли 
разговаривать? *Составьте диалог.

 Проследите с помощью схемы, какие роды боролись за власть в последней 
трети XVII —  начале XVIII в.

 Соперничество магнатских родов

Боролись 
за власть

Сапеги, 
Радзивиллы

Огинские, 
Вишневецкие,

Потеи, Радзивиллы Сапеги

Находились 
у власти

Пацы Сапеги Вишневецкие, 
Огинские, Потеи

 1670-е гг. — 
начало 1680-х гг.

Начало
1680-х — 1700 г.

1700—1703 гг. Годы 
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единогласно. Даже один посол 
имел право  выразить несогласие 
с любым решением сейма и  таким 
образом сорвать его. Впервые 

сейм был сорван словами «я запрещаю» в 1669 г. Позже такая  практика 
стала постоянной.

Магнаты умело использовали это право и не давали проводить ни-
какие реформы. Магнатские группировки выступали против укрепления 

власти монарха. Временем воз-
растания влияния магнатских 
группировок стал период правле-

ния Яна III Собеского (годы правления 1674—1696). Представители от-
дельных магнатских родов стремились получить как можно больше выс-
ших должностей. Добившись их, они переходили в оппозицию к королю.

Ян ІІІ Собеский (1629—1696)  —  выда-
ющий ся полководец и  государствен ный 
деятель. В 1674 г. избран королем поль-
ским и великим князем литовским. Отли-

чился своими военными победами: в  1673 г. под 
Хотином, в 1683 г. под Веной. В ВКЛ боролся  против 
Пацев и поддержал возвышение рода Сапег. 

Ситуация осложнилась с середины 1680-х гг. 
В то время Сапеги сумели сосредоточить в своих 
 руках все высшие государственные должности. Сто-
ронники этого рода грабили имения соперников, 

запугивали их, срывали сеймы. К тому же Сапеги активно сотрудничали 
с иностранными правительствами. В результате иностранные государства 
 начали вмешиваться во внутренние дела Речи Посполитой. Недовольная 
политикой Сапег шляхта стала объединяться. Партия получила название 
республиканцев, так как ее участники хотели добиться реального полити-
ческого равенства шляхты и магнатов.

После смерти Яна III Собеского противостояние фактически  переросло 
в гражданскую войну. Даже избрание на трон саксонского князя, ставшего 
новым королем Августом II (годы правления 1697—1706, 1709—1733), 

 Ян III Собеский. 
Неизвестный 

художник. XVIII в. 

Как вы считаете, чем грозило магнатам 
усиление центральной власти?

Вспомните, что еще кроме права 
либерум вето включали золотые 
шляхетские вольности.
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Почему Балтийское побережье имело 
для ВКЛ важное значение? Составьте 
схему «Противостояние сторон во время 
Северной войны».

не прекратило вооруженных столкновений. В ноябре 1700 г. под 
 Олькениками около Вильно состоялась решающая битва. Республи-
канцы во главе с Михалом Сервацием Вишневецким победили Сапег. 
Те вынуждены были спасаться бегством. Сапеги были лишены своих долж-
ностей, имений в ВКЛ и осуждены на изгнание. На первые роли в ВКЛ 
вышли лидеры республиканцев: Вишневецкие, Огинские и Потеи.

Последняя треть XVII в. стала временем постепенного возрожде-
ния жизни в стране после 20 лет изнурительных войн. В то же вре-
мя не были решены многие внутренние и  внешнеполитические 
проблемы. Самой серьезной из них стала непрерывная борьба 
 магнатских группировок, ослаблявшая государственную власть.

1.  Проанализируйте, как изменилось положение различных катего-
рий населения в последней трети XVII  в.: а) крестьян; б) мещан; 
в) шляхты. Что стало причиной этих изменений?

2.  Перечислите причины переселения в  деревню части городских 
 ремесленников в последней трети XVII в.

3.  Назовите способы восстановления хозяйства. Были ли они успешными?
4.  Можно ли было избежать противостояния магнатских группировок? 

*Представьте себя сторонником одной из них и  составьте речь 
в  защиту интересов своих соратников на сейме.

5.  Назовите причины, состав участников и итоги гражданской войны.
6*.  Верно ли передает ситуацию второй половины XVII в. выражение: «Шлях-

тич, даже беднейший, был равен магнату…»? Аргументируйте свой ответ.

§ 20. Северная война 1700—1721 гг. на белорусских землях

Каковы были итоги войн со Швецией в XVII в. для ВКЛ? Чем закон
чился конфликт Сапег с республиканцами в 1700 г.?

Как Речь Посполитая оказалась втянутой в чужую войну? Какие по-
следствия это имело для белорусских земель?

Причины и начало войны. В течение XVII в. под контролем 
Швеции оказалось почти все побережье Балтийского моря. Не-
довольные такой ситуацией 
государства (Россия, Дания 
и Саксония) заключили про-
тив нее Северный союз.

Правообладатель Издательский центр БГУ

http://LearningApps.org/watch?v=pu821bhb317

