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Презентация по дисциплине «История Беларуси» для слушателей подготовительного отделения, подготовительных курсов и 

абитуриентов  

Составитель: Самонова Мария Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры довузовской подготовки и 

профориентации ГГУ им. Ф. Скорины 

 

Образование ВКЛ: 

Где – Верхнее и Среднее Понёманье, Новогрудок 

Когда – 1253 г. 

Кто – Миндовг 

 

 
 

Предпосылки образования Великого Княжества Литовского: 

 

1. Экономическое возвышение восточнославянских городов в Понёманье – Новогрудка, Слонима, Волковыска 

2. Рост военной активности балтов – Литвы 

3. Постоянные контакты балтов и славян в Понёманье 

4. Рост внешней угрозы со стороны крестоносцев и монголо-татар 



Великие князья литовские: 

XIII в. 

 

Миндовг (1253–1263) 

 В 1253 г. Миндовг короновался в Новогрудке королевской короной. 

Войшелк (1264–1266) 

 

XIV в. 

 

Витень (1295–1316) 

Витеню удалось достигнуть единства нового государства.  

Гедимин (1316–1341) 

В 1323 г. Гедимин перенес столицу государства в Вильно. ВКЛ стало одним из главных центров объединения 

восточнославянских (русских) земель. Гедимин начал называть себя «королем Литвы и Руси». ВКЛ впервые 

вступило в антинемецкий союз с Польшей. 

Явнут (1341–1345) 

Ольгерд (1345–1377) 

Успешно вел политику, направленную на объединение восточнославянских земель в едином государстве. Разгром 

Ольгердом татарских войск в 1362 г. на реке Синие Воды закрепил за ВКЛ украинские земли. Увеличил территорию 

ВКЛ более чем в два раза. 

Ягайло (1377–1392) 

В 1385 г. заключил Кревскую унию ВКЛ и Польши. Был избран польским королем под именем Владислава II. В 1387 г. 

издал привилей, дававший феодалам дополнительные права и свободы при условии принятия католичества 

(получили полные права на свои имения, в том числе и на строительство замков). 

 

 

XV в. 

 

Витовт (1392–1430) 

Восстановил самостоятельность ВКЛ. Совместно с Ягайло одержал победу над Тевтонским орденом в «Великой 

войне» 1409–1411 гг. Попытался получить королевский титул. В период княжения Витовта ВКЛ достигло своего 

наибольшего могущества и превратилось в самое крупное государство в Европе. 

Свидригайло (1430–1432) 

Гражданская война 1432—1439 гг. Поражение Свидригайло в битве под Вилькомиром в 1435 г. 

Сигизмунд Кейстутович (1432–1440) 

В 1434 г. издал привилей, уравнивавший православных феодалов в основных правах с феодалами-католиками. Хотел 

добиться независимости от Польши. 

Казимир Ягайлович (1440–1492) 

В 1447 г. Казимир издал привилей, который в целях сохранения самостоятельности государства не допускал 

проникновения в ВКЛ польских феодалов. Земля и  государственные должности давались только уроженцам ВКЛ. 

Православные феодалы получили полные права на свои имения. Привилей 1447 г. положил начало оформлению 

крепостной зависимости крестьян от феодалов.  

Была начата систематизация феодального права в государстве - в 1468 г. вышел первый сборник законов ВКЛ - 

Судебник. 

 



 

 

XVI в. 

 

Александр (1492–1506) 

В 1492 г. издал привилей, в соответствии с которым всю внешнюю и внутреннюю политику великий князь 

обязывался проводить только с одобрения рады и только с ее согласия издавать законы. 

Сигизмунд I Старый (1506–1548) 

В годы его княжения окончательно оформился сейм как один из важнейших органов государственного управления. 

При нем был принят первый свод феодального права на землях ВКЛ – Статут 1529 г. 

Сигизмунд II Август (1548–1572) 

В 1557 г. начал аграрную реформу – волочную померу.  

В 1560-е гг. уравнял права шляхты с правами магнатов. С этой целью и были созданы поветовые сеймики и 

поветовые суды. В 1563 г. издал привилей, в соответствии с которым высшие должности в ВКЛ могли занимать 

представители шляхты как католического, так православного и протестантского вероисповедания. Был 

инициатором Люблинской унии 1569 г. Завершил династию Ягеллонов. 

 

 

Унии ВКЛ с Польшей 

 

14 августа 1385 г. 

Кревская уния  

Это была персональная уния – объединение двух государств под властью одного монарха. 

Польские послы обещали Ягайло отдать в жены польскую королеву Ядвигу, а с нею и польскую корону. 

Взамен он и другие князья ВКЛ давали обещание крестить языческую Литву в католичество и «на вечные 

времена присоединить свои земли, литовские и русские, к Короне Польской». 

 

1401 г. 

Виленско-Радомская 

уния 

Витовт официально приобретал титул великого князя литовского, провозглашался пожизненным правителем 

ВКЛ. Самостоятельность Великого княжества Литовского была восстановлена. 

По условиям унии после смерти Витовта, если у него не будет наследников, Великое княжество должно было 

перейти к Ягайло и его потомкам. В случае же смерти Ягайло и прекращения его династии польские 

феодалы обязывались не выбирать короля без согласия феодалов ВКЛ. 

1413 г. 

Городельская уния 

Приняты три грамоты:  

1) составлена от имени польских феодалов, которые наделяли феодалов-католиков ВКЛ своими гербами и 

тем самым принимали их в свое гербовое братство.  

2) феодалы-католики ВКЛ принимали гербы польских феодалов и обещали быть с ними в вечной «дружбе и 

союзе».  

3) Ягайло и Витовт обещали назначать на государственные посты только феодалов-католиков, принявших 

польские гербы. Им разрешалось свободно распоряжаться своими поместьями, давать льготы католическим 

костелам и монастырям.  

Уния гарантировала сохранение обособленности и неизменности власти великого князя литовского. 

 



1 июля 1569 г. 

Люблинская уния 

Уния провозглашала образование Речи Посполитой: 

1. с общим для ВКЛ и Польши монархом. Отдельное избрание великого князя литовского запрещалось.  

2. Создавался единый сейм. Собираться он мог только на территории Польши.  

3. Провозглашалась общая внешняя политика.  

4. Монета в обеих странах должна была быть одинаковых веса, формы и пробы.  

5. Шляхта могла без препятствий получать владения как в Польше, так и в ВКЛ. 

Дальнейшее развитие отношений между Польшей и ВКЛ свидетельствовало об определенном отходе от 

условий Люблинского акта. Великое Княжество сохранило за собой:  

1. свое название, 2. государственный аппарат управления,  

3. собственное войско, 4. законодательство,  

5. судебную систему, 6. денежную единицу.  

7. Сейм принимал отдельные законы для Короны и для ВКЛ.  

Большинство белорусских историков считают, что Речь Посполитая — федерация (федерация — форма 

государственного устройства, при которой федеральные единицы, входящие в состав государства, 

обладают определенной юридической и политической самостоятельностью). 

 

 

Этапы закрепощения крестьян. 

 

1. Привилей Казимира 1447 г. положил начало закрепощению крестьян. Феодалы получили право на суд над 

зависимыми от них крестьянами. Феодалам запрещалось принимать чужих беглых крестьян.  

2. Судебник Казимира 1468 г. предусматривал наказание за помощь при побеге зависимых от феодала крестьян. 

3. В Статуте ВКЛ 1529 г. вводился 10-летний срок земской давности. С этого времени крестьянин, проживший у 

феодала больше 10 лет, считался его крепостным.  

4. Аграрная реформа 1557 г. – закрепление крестьян за волоками. 

5. Статут 1566 г. подтвердил 10-летний срок земской давности, вводился 10-летний поиск беглых крестьян. 

6. Статут 1588 г. установил 20-летний поиск беглых крестьян. Запретил переход «похожих» крестьян без отработок и 

выплат. 

 

 

Государственное управление ВКЛ в середине XVI в.: 

Великий князь 

Рада 

Сейм 

Поветовые сеймики 

 



Отношения ВКЛ с Великим княжеством Московским 

 

Во второй половине XV в. инициатива в «собирании русских земель» перешла к Московскому государству. С конца XV в. 

начались столкновения на границе ВКЛ и Московского государства, которые привели к войнам: 

1. Война 1492–1494 гг. закончилась в пользу московских войск. За Москвой признавалось право на верховские княжества 

и некоторые другие земли. 

2. Война 1500–1503 гг. Войско ВКЛ в 1500 г. потерпело поражение на реке Ведроша. Согласно договоренностям 1503 г. 

ВКЛ теряло огромные территории с городами Брянск, Гомель, Новгород-Северский, Стародуб, Чернигов и др. 

3. Война 1507–1508 гг. совпала с мятежом Михаила Глинского 1508 г. Поражение Глинского привело к миру, который 

закрепил границы, сложившиеся в результате предыдущих войн. 

4. Война 1512–1522 гг. В 1514 г. московское войско овладело Смоленском. Победа войска ВКЛ под руководством 

Константина Острожского в битве под Оршей в 1514 г. позволила остановить дальнейший захват территории ВКЛ. По 

условиям соглашения 1522 г. Смоленск оставался в Московском государстве. 

5. Война 1534–1537 гг. В 1535 г. ВКЛ удалось вернуть Гомель. По миру 1537 г. Гомель с прилегающей к нему 

территорией признавался за ВКЛ. 

 

 



 
 

 



Развитие культуры во второй половины XIII - первой половине XVI в. 

 

Начинают проявляться элементы западноевропейских художественных стилей: 

 В XIV—XV вв. готика стала господствующим стилем. Готические костелы в деревнях Вселюбь, Ишкольдь, Гнезно 

 

 

 
Костел в деревне Ишкольдь 

 

 

Новым явлением в искусстве на белорусских землях в XIV—XV вв. стала скульптура (распятие, Дева Мария с 

младенцем), связанная с культовым католическим  зодчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На рубеже XV—XVI вв. распространился специфический тип церкви, в котором соединялись черты готики, 

традиционного византийско-русского стиля и элементы оборонительного характера: 

церкви оборонительного типа в Сынковичах и Маломожейкове (Мурованке). 

 

 
 

 

В начале XVI в. на белорусских землях начинается Ренессанс или Возрождение: 

1. повышение интереса к человеку, его красоте (гуманизм),  

2. поиск путей совершенствования общества, религиозно-духовного обновления 

3. внимание к природе и истории. 

 

В первой половине XVI в. написание роскошных портретов крупных феодалов, со временем - портретные галереи 

магнатских родов. Появляется новый вид изобразительного искусства - гравюра. 

 

Ренессансные стихотворные произведения на латинском языке:  

основоположник жанра Микола Гусовский,  1523 г. поэма «Песнь о зубре». 

 

 

 

 



В первой половине XVI в. распространение книгопечатания.  

Основоположник книгопечатания на белорусских и других восточнославянских землях:  

Франциск Скорина (около 1490 г. – около 1551 г.).  

1517 г. он издал в Праге первую книгу «Псалтырь».  

В Вильно в 1522 г. Скорина издал «Малую подорожную книжицу», а в 1525 г. — «Апостол». 

Первая типография на территории Беларуси основана в 1553 г. в Бресте.  

 

В Несвиже Сымон Будный  

издал первую в пределах современной Беларуси печатную книгу на старобелорусском языке: 

«Катехизис» (1562). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


