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Кревская уния

1385 год – Подписание Кревской унии между ВКЛ и Польшей

Её заключили литовский князь Ягайло и польскими феодалами

Причины 

- Стремление Ягайло получить опору в династической борьбе в союзе с Польшей.

- Внешняя угроза со стороны крестоносцев для ВКЛ и Польши.

- Стремление польских феодалов укрепить Польшу в союзе с ВКЛ.

Условия соглашения

- Принятие  католической  веры  Ягайло  и  крещение  в  католичество  населения ВКЛ 

(литовцев-язычников, привилей 1387).

- Брак  Ягайло  и  Ядвиги,  коронация  Ягайло,  выплата  компенсации  немецкому  принцу  

Вильгельму  Габсбургу  за  расстроенный  брак  с Ядвигой. Борьба  обоих  государств  с  

Тевтонским  орденом,  помощь  Польше  в возвращении утраченных земель. 

- Освобождение  всех  польских  пленных,  захваченных  в  прежних    войнах.

- Перемещение казны ВКЛ из Вильно в Краков.

- Ягайло должен «на вечные времена присоединить свои земли, литовские и русские к 

Короне Польской»

Итоги

Положительные: Укрепление обороноспособности двух государств.

Рост культурных и хозяйственных связей между странами

Отрицательные: Недовольство  православной  части населения.

Нарастание    противоречий    между  феодалами  православного и католического 

вероисповеданий.

Угроза  присоединения  ВКЛ  к Польше

Ягайло

Карта



Виленско-Радомская
уния

Условия унии:

1. Витовт официально приобрёл титул великого князя литовского, 

провозглашён пожизненным правителем ВКЛ и получил полную 

свободу в решении внутренних дел своей страны;

2. Ягайло, стремясь подчеркнуть своё более высокое положение, стал 

именовать себя не только королём польским, но и верховным 

князем литовским;

3. После смерти Витовта, если у него не будет наследников, ВКЛ 

должно было перейти к Ягайло и его потомкам;

4. В случае смерти Ягайло и прекращения его династии польские 

феодалы обязывались не выбирать короля без согласия феодалов 

ВКЛ.

Итог: уния имела характер договора между двумя «политическими 

народами». Самостоятельность ВКЛ была восстановлена. Союзники 

начали готовиться к великой войне с крестоносцами 1409-1411, главная 

битва которой состоялась 15 июля 1410 г.

1401 год – Подписание Виленско-Радомской унии между ВКЛ и 

Польшей

Её заключили литовский князь Витовт и польский король Ягайло

Витовт

Ягайло

1409-1411

1410



Городельская уния

1413 год – Подписание Городельской унии между ВКЛ и Польшей

Её заключили литовский князь Витовт и польский король Ягайло

Приняты три грамоты:

1. Первая была составлена от имени польских феодалов, которые 

наделяли феодалов-католиков ВКЛ своими гербами.

2. Во второй – феодалы католики ВКЛ принимали гербы польских 

феодалов и обещали быть с ними в «вечной дружбе и союзе».

3. В третьей грамоте Ягайло и Витовт обещали назначать на 

государственные посты только феодалов-католиков, принявших 

польские гербы.

Феодалам-католикам разрешалось свободно распоряжаться своими 

поместьями, давать льготы католическим костёлам и монастырям.

Уния провозглашала объединение ВКЛ с Польшей, однако 

гарантировала сохранение обособленности и неизменности власти 

великого князя литовского.

Итог: уния укрепила неравенство между православными и католиками.

Витовт

Ягайло



Люблинская уния

Причины образования Речи Посполитой

- Тяжелое внешнеполитическое положение ВКЛ в связи с Ливонской

войной.

- 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.

- Желание польской шляхты подчинить ВКЛ, получить для себя новые

земли и должности.

- Желание руководства католической церкви расширить свое влияние

на восток

Внутренние факторы, которые способствовали объединению

Польши и ВКЛ ƒНаличие единого правителя на протяжении XV —

первой половины XVI в. в ВКЛ и Королевстве Польском. Соответствие

польского сената по своим функциям Раде ВКЛ. Одним из основных

органов государственного управления был сейм, как в Польше, так и в

ВКЛ.

1569 г. — подписание Люблинской унии. Политический союз ВКЛ и 

Польши. Образование нового федеративного государства — РП.

Сигизмунд II 

Август

Условия 

объединения 

ВКЛ и 

Польши

Речь 

Посполитая

Люблинский

сейм



1596 - Берестейская уния

Причины Брестской церковной 
унии

православная 
церковь

попытка 
добиться 

возвышения

попытка 
вернуть 

былую славу

католическая 
церковь

стремление 
получить 

победу над 
православием

стремление 
расширить 

распростране
ние 

католицизма
Предпосылки заключения Брестской унии состояли в том, что с момента

раскола христианства в 1054 г. на православие и католичество пред-

принимались неоднократные попытки их слияния в единое целое. Идею

союза двух церквей поддерживали великие князья литовские. Римско-

католическая церковь стремилась за счёт унии расширить своё влияние.

После заключения Люблинской унии 1569 г. и образования Речи

Посполитой её верховная власть видела возможность объединить всё

население страны с помощью единой религии - католичества.

Католические правители путём объединения церквей мечтали добиться

победы над православием и усилить своё влияние в Европе.

Далее



1596 - Берестейская уния

Пётр Скарга Ипатий Потей Кирилл Терлецкий Сигизмунд III Ваза

В 1577 г. вышла книга православного епископа П.Скарги «О единстве

церкви Божьей», в которой он высказался за заключении унии и предло-

жил её условия. В декабре 1594 г. епископы И.Потей и К.Терлецкий тайно

составили декларацию унии, которую провозгласили весной следующего

года. Церковный союз поддержал Сигизмунд III Ваза. А 23 декабря 1595 г.

папа римский торжественно провозгласил унию. Теперь её нужно было

утвердить в Великом Княжестве Литовском.

Далее



1596 -Берестейская уния

Условия Брестской церковной 
унии

создание 
униатской 

церкви

вероучение -
католическое

подчинение 
папе 

римскому

обряды -
православные

В 1596 г. состоялся Брестский церковный собор, на котором была

заключена уния, объединившая православную и католическую

церковь в единую греко-католическую (униатскую). По условиям

унии православные верующие признавали руководство униатской

церковью со стороны папы римского, но сохраняли свои прежние

церковные обряды. После принятия унии православная церковь на

территории ВКЛ была запрещена, а её приходы стали униатскими.



Витовт

(1392-1430)

- Провозглашение Витовта великим князем литовским, но с условием

признания зависимости от Ягайло.

- Укрепление своей власти — введение системы наместничества.

- Подчинение Смоленска, установление контроля над Новгородом.

- Успешные походы против татар: к р. Дон и присоединение земли в

низовьях Днепра, выход к Черному морю.

- Заключение Салинского соглашения с Тевтонским орденом в 1398 г. К

Тевтонскому ордену отошла часть Жемайтии.

- Завоевательские планы Витовта на Востоке: поставить во главе Золотой

Орды своего союзника Тохтамыша, взамен получить от него земли всей

Руси.

- Трагическое окончание похода против Золотой Орды, поражение войска

Витовта в битве на р. Ворскла в 1399 г.

- «Великая война» с крестоносцами ВКЛ и Польши (1409—1411). ВКЛ

вернуло себе жемайтские земли.

- Заключение новой унии с Польшей — Городельской в 1413 г. Она

гарантировала сохранение обособленности ВКЛ. Подписание Городельского

привилея, позволявшего только католикам занимать высшие

государственные должности

- Подчинение Твери и Пскова, расширение влияния на Москву.

- Решение о коронации Витовта, но назначенная коронация не

осуществилась. Витовт внезапно умер в 1430 г.



Ягайло

(1377-1392)

- Внутренний конфликт в государстве.

- Заключение Кревской унии с Польшей в 1385 г.

- Принятие католичества Ягайло, брак с дочерью польского

короля Ядвигой, король Польши (Владислав II, 1386—1434).

- Крещение литовцев-язычников по католическому обряду.

Объявление привилея феодалам, принявшим католичество

(1387).

- Феодалы становились полными хозяевами в своих имениях

(могли передавать по наследству, продавать, строить замки).

- Привилей не распространялся на православных.

- Восстание феодалов под руководством Андрея Полоцкого за

сохранение самостоятельности ВКЛ.

- Борьба с Витовтом.

- Заключение Островского соглашения в 1392 г.



«Великая война»

Дата 1409—1411

Место Польша, Пруссия, Великое княжество 

Литовское

Причина Стремление Великого княжества 

Литовского вернуть Жемайтию, 

захватническая политика Тевтонского 

ордена в приграничных польских и 

литовских землях.

Итог Победа польско-литовских войск. Первый 

Торуньский мир. Возврат Польшей 

территорий Пруссии тевтонцам, 

возвращение Великому княжеству 

Литовскому Жемайтии до смерти Витовта; 

выплата орденом большой контрибуции

Ульрих фон 

Юнгинген

Памятная 

медаль

https://ru.wikipedia.org/wiki/1409
https://ru.wikipedia.org/wiki/1411
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80


Грюнвальдская битва

15 июля 1410

Я.Матейка

Руководство войсками 

Ягайло — осуществлял общее 

руководство объединенным 

войском ВКЛ и Польши.

Витовт — возглавлял войско 

ВКЛ, во время битвы 

осуществлял непосредственное 

управление объединенными 

силами коалиции против 

крестоносцев.

Ульрих фон Юнгинген —

великий магистр Тевтонского 

ордена.

Состав войск:

Войско ВКЛ и Польши — около 30—40 тыс. человек

Белорусские, украинские, литовские, польские хоругви

(ВКЛ — 40 хоругвей, Польша — 50 хоругвей);русская

дружина из Новгорода Великого; отряд из Чехии под

руководством Яна Жижки; татарская конница

Войско крестоносцев — около 15—20 тыс. человек

Рыцари из Германии, Англии, Франции, Швейцарии,

Чехии и других европейских стран.

Ход битвы:

- Битва носила упорный и затяжной характер. Перевес в

сражении был то на одной, то на другой стороне.

Исключительную стойкость проявили три полка

Смоленской земли. После того как были введены в бой

последние резервы союзных войск, крестоносцев взяли

в кольцо и уничтожили. Погиб великий магистр ордена. ƒ

- После победы под Грюнвальдом союзные войска

двинулись на столицу Тевтонского ордена — Мальборк,

но город после двухмесячной осады взять не удалось

Историческое 

значение 

битвы

Карта



Историческое значение 

битвы

- Разгром Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве обусловил

победу Польши и ВКЛ в «Великой войне».

- По Торуньскому мирному (1411 г.) договору ВКЛ возвращалась

Жемайтия, Польше — часть захваченных территорий, произведены

денежные выплаты победителям.

- Тевтонский орден утратил свое господствующее положение в

регионе, однако потребовалось еще несколько войн, чтобы он исчез

окончательно.

- Возрос международный авторитет ВКЛ и Польши, успешно стали

развиваться торговля, хозяйство и культура обоих государств.

Произведения, посвященные Грюнвальдской битве

- Ян Длугош, польский историк XV в., подробно изучал события

«Великой войны» с крестоносцами.

- Ян Вислицкий — поэма «Прусская война», начало XVI в. (название

«Прусская» объясняется тем, что крестоносцы создали свое

государство на землях, захваченных у пруссов — западных балтов).

- Генрик Сенкевич, польский писатель XIX в. Роман

«Крестоносцы».Кастусь Тарасов, современный белорусский

писатель. Роман «Погоня на Грюнвальд».



Сигизмунд II Август

(1520—1572)

Последний монарх из династии Ягайловичей.

Был избран великим князем литовским и королем

польским еще при жизни своего отца Сигизмунда I

Старого. Осуществил ряд политических и экономических

реформ. Утвердил Статут ВКЛ 1566 г. Проводил политику

терпимости в отношении всех религий. Период его

правления стал временем расцвета культуры в ВКЛ. Был

меценатом, поддерживал художников, архитекторов,

музыкантов.

Трагическая история любви Сигизмунда Августа и

Барбары Радзивилл стала сюжетом многих произведений.

Умер Сигизмунд Август вдовцом, бездетным. На нем

окончилась мужская линия династии Ягайловичей.
Сигизмунд I

Старый

Сигизмунд II

Август



Сигизмунд I Старый

XVI в. вошёл в историю как

«золотой век» ВКЛ, что было

связано с правлением великого

князя Сигизмунда I Старого с 1506

по 1548 г. При нём был принят

первый свод феодального права -

Статут ВКЛ 1529 г. Сигизмунд

добивался взаимопонимания

между разны-ми группировками

феодалов и стремился к

уравниванию прав шляхты и

магнатов, православной и

католической знати. С 1563 г.

высшие должности в ВКЛ могли

занимать представители как

католического, так и православного

вероисповедания.



Условия объединения ВКЛ и 

Польши (Люблинской унии)

ВКЛ и Польша, заключив соглашение о создании общего государства

(федерации), утратили право ведения самостоятельной внешней поли-

тики, но обладали достаточно широкими полномочиями во внутренней

политике. У ВКЛ и Польши в Речи Посполитой были:

Общие:

монарх (король польский, великий князь литовский);

сейм;

внешняя политика;

условия приобретения земли польскими и литовскими феодалами в 

границах нового государства

Отдельные:

аппарат управления;

законодательство;

судебная система;

войско;

финансы;

язык делопроизводства;

государственная печать



Речь Посполитая

Речь Посполитая (в переводе с польского — «общее дело»; «общее

государство») — официальное название федеративного государства, в

которое объединились в результате Люблинской унии 1569 г. Великое

Княжество Литовское и Королевство Польское. Существовала в 1569—

1795 гг. и была ликвидирована в результате трех разделов ее территории.

Федерация — форма государственного устройства, при которой

государства, образующие союз, подчиняются единому центру и

сохраняют определенную юридическую и политическую

самостоятельность.



Люблинский сейм

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

Люблинский сейм продолжался 6 месяцев. Определились два

противоположных подхода. Польская сторона хотела инкорпорацию

(включение, присоединение) ВКЛ в состав Польши. Делегация ВКЛ во

главе с канцлером Николаем Радзивиллом Рыжим выступила за

заключение военного союза с Польшей, чтобы проводить совместную

внешнюю политику. 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. Все это вынудило делегацию ВКЛ вернуться в

Люблин. Канцлер Н. Радзивилл Рыжий отказался от участия в сейме.

Представительство Княжества возглавил маршалок Ян Ходкевич.

После напряженных споров великокняжеские послы согласились на

унию. Ян Ходкевич с горечью заявил: «Нам и нашим внукам будет

очень обидно, если на это дело со временем придется смотреть не с

любовью, а с печалью...» Люблинский акт был определенным

компромиссом между интересами двух сторон, шедших на унию

Николай 

Радзивилл

Рыжий 

Ян 

Ходкевич



1392 – Островское соглашение

Борьба за великое княжение проходила между великим князем Витов-

том, который добивался самостоятельности ВКЛ от Польши, и

польским королем Ягайло. Ягайло тяжело было одновременно

удерживать власть в Польском королевстве и сохранять её за собой в

ВКЛ. В итоге между Ягайло и Витовтом было заключено в 1392 г.

Островское соглашение о власти в княжестве. Ягайло передал

передавал её Витовту, который стал великим князем литовским, а сам

оставался великим князем литовским и польским королём.

ВитовтЯгайло



1398 – Салинское соглашение

12 октября 1398-го года на острове Салин на реке Нёман возле

Ковно, Витовт встретился с великим магистром Тевтонского Ордена

Конрадом фон Юнгингейном и утвердил с ним договор.

По Салинскому договору ВКЛ обязалось: предать Ордену

Жемайтию, освободить пленных, признать Псков зоной интересов

Ливонского ордена, оказать помощь Ордену в постройке 2-х – 3-х

замков, не пропускать через территорию ВКЛ враждебных ордену

войск, не воевать с католическими странами. В свою очередь

Тевтонский Орден обязался: не поддерживать претензий князя

Свидригайло на Литовский престол, признать Новгород зоной

интересов ВКЛ, освободить брата Витовта Сигизмунда

Кейстутовича, который был в заложниках с 1392 года.

После подписания Салинского договора литовские князья и

бояре объявили Витовта Королем Литвы и Руси. Салинский договор

стал началом безоговорочного самостоятельного правления Витовта

Великим княжеством Литовским.

Витовт

КАРТА



1399 – битва на реке Ворскала

В 1395 г. в Литву, под защиту Витовта бежал хан Золотой Орды Тохтамыш, потерпевший 

поражение от Тимура. У Витовта появился шанс подчинить Орду: «Посадим во Орде царя 

Тохтамыша и то все будет наше, и царь наш, и мы не толико Литовскую землю владети, но и 

всеми велими княжени рускими».

В августе 1399 г. литовское войско Витовта и Тохтамыша встретилось на р. Ворскле

(севернее Полтавы) с ордынским войском хана Темирь-Кутлуга и фактического правителя 

Орды эмира Эдигея. На стороне литовцев было50 западнорусских князей с дружинами и  

около сотни тевтонских рыцарей.Тохтамыш привел несколько тысяч татарских всадников.По

мнению польских историков, битва на Ворскле была крупнейшим сражением XIV в.Битва

закончилась полным разгромом литовско-русского войска. В сражении погибли сражавшиеся

под водительством Витовта Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Дмитрий Боброк-Волынец и 

другие русские князья. Ордынцы осадили Киев и заставили горожан уплатить огромный по 

тому времени выкуп – 30000 руб

Тохтамыш

Тимур 



1566 – Второй статут ВКЛ

Главой государства признавался великий князь, но

многие его полномочия были ограничены, и выполнять их он

мог только с согласия сейма. Подготовкой II Статута руководил

канцлер ВКЛ Николай Радзивилл Черный, активное участие

принимал маршалок Остафий Волович. Утверждён

Сигизмундом II Августом.

Один из этапов закрепощения крестьян в котором

законодательно закреплен 10-летний поиск беглых крестьян

Николай 

Радзивилл

Чёрный 

Остафий

Волович



1598 – Салинское соглашение

Ж

Жемайтия



1385 – Кревская уния



1410 – Грюнвальдская битва



Николай Радзивилл Чёрный

Князь Никола́й Христофо́р Радзиви́лл по

прозвищу Чёрный (польск. Mikołaj Krzysztof

Radziwiłł Czarny, белор. Мікалай Крыштап Радзівіл

Чорны; 4 февраля 1515, Несвиж — 29

мая 1565, Вильна) — государственный

деятель Великого княжества Литовского,

отец Николая Сиротки. К 1557 году

принял кальвинизм, оказав значительное влияние

на распространение и пропаганду реформационных

идей в Восточной Европе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1515
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1565
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC


Остафий Волович

Остафий Волович (1520-1587) — участвовал в подготовке Статута ВКЛ. 

Выступал, вместе с Григорием Ходкевичем, Николаем Радзивиллом

Чёрным и другими сторонниками максимального сохранения державной 

самостоятельности ВКЛ, решительным противником Люблинской унии.

Был известным сторонником веротерпимости и свободомыслия, одним 

из тех, кто подписывал Акт Варшавской конфедерации 1573 года. 

Меценат реформационного движения на землях ВКЛ. Из православия 

перешёл в протестантство, был сторонником кальвинизма, позднее —

арианства. На средства Воловича была создана печатня в Несвиже. 

Покровительствовал Симону Будному.

http://history-belarus.by/pages/terms/statut.php
http://history-belarus.by/pages/terms/wkl.php
http://history-belarus.by/pages/events/unia_liublin.php
http://history-belarus.by/pages/events/confederacia_warshawa.php
http://history-belarus.by/pages/terms/religion_blr.php
http://history-belarus.by/pages/places/nesviz.php
http://history-belarus.by/pages/figures/budny.php

