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Лида – город с Магдебургским правом.  

Исторические символы города. 

Цель: познакомить учащихся с историческими символами, которые город 
приобрёл в связи с получением Магдебургского права. 
Основные понятия: Магдебургское право, рада, лава, герб, войт, бурмистр. 
Деятели: Сигизмунд III Ваза, Ян Станиславович Абрамович (Абрагимович) 

Основное содержание 

В конце XIV — начале XV столетия города-крепости и более или менее 

крупные населённые пункты становились на путь самостоятельного 

развития. В Лиде в то время возникают традиционные ремесла: кузнечное, 

сапожное, гончарное. Торговые пути соединяют Лиду с Полоцком, крупным 

в то время экономическим и торговым центром, который вёл  широкую 

торговлю в Европе. Через Полоцк в Лиду завозилось сукно, полотно, 

железо, медь, олово и другие товары. Большая роль отводилась сельскому 

хозяйству. 

В таких условиях многие города, в том числе и Лида, добивались права 

на самоуправление. За образец его было принято феодальное городское 

управление, возникшее в Магдебурге.  Поэтому оно получило название 

Магдебургского права. К тому времени по Люблинской унии 1569 года,  

после объединения Великого княжества Литовского с Польшей в единую 

державу Речь Посполитую, Лида стала польским городом. 

В соответствии с Магдебургским правом самоуправление города 

возглавлял войт, который назначался пожизненно королем или князем. 

Иногда войта избирали горожане, административным органом города был 

магистрат, который размещался в ратуше и состоял из лавы (суда) и рады. 

Непременным внешним признаком наличия самоуправления в городе 

были городские часы на башне ратуши. Жители великокняжеских городов, 

имевших Магдебургское право, освобождались от феодальных 

повинностей. Город выплачивал в государственную казну единый чинш, 

размер которого определялся в зависимости от экономического положения 

города. 



 Магдебургское право Лиде  было 

пожаловано 17 сентября 1590 года привилегией 

короля Польши Сигизмундом III Вазой.  В 

привилегии Сигизмунда III говорилось о 

"назначении печати для города Лиды, 

бургомистра, знающего законы Магдебургские, 

войта, двух волок земли (1 волока = 7.9549 

гектара) и лопатной отрези скота; о назначении 

двух ярмарок  в год: одна на Новый год, а вторая 

на Сошествие Святого духа и еженедельных 

торговых". Это положение привилегия было 

конкретизировано Владиславом IV, где было сказано о “назначении торгов 

в понедельник...". 

По Магдебургскому праву городу присваивался 

герб.  Лидский герб представлял собой щит, 

разделенный на две половины, на левой из которых, 

красного цвета - золотой лев, стоящий на задних 

лапах, а на правой - голубого цвета - два золотых 

скрещенных ключа. Лев ассоциируется с силой, 

мужеством, великодушием, благородной отвагой. 

Лидский лев типичный - он стоит в обычной 

геральдической позе: на задних лапах, передними 

атакует, развернут в профиль - виден один глаз, язык высунут из пасти, 

хвост поднят кверху и загнут, но в отличие от типичных львов - лидский 

развернут влево. Красное поле - символическое поле, пропитанное кровью 

врагов. Скрещенные золотые ключи - единственные на белорусских гербах. 

Голубой цвет обозначает воздух, ключи на голубом - возможно ключи от 

рая. Щит французского типа - продолговатый, четырехугольный, с 

закругленными нижними краями, сходящимися под углом. 

Привилегия Лиде на Магдебургское право хранится в отделе 

рукописей Санкт-Петербургского отделения истории Академии Наук России.  

Получение Магдебургского права было значительным событием в 

жизни средневековых мещан, оно давало серьезные преимущества: 



горожане освобождались от феодальных налогов, им гарантировалось 

свободное занятие ремеслом, торговлей, земледелием.  

   Старостой Лиды в то время был Ян Станиславович Абрамович 
(Абрагимович)  (?  - 19.4.1602) - воевода минский (1593), писатель, 
государственно-религиозный деятель. 

Магдебургское право Лида потеряла в 1795 году в связи с 

присоединением к Российской империи. 

3 прывілею караля Рэчы Паспалітай Жыгімонта III на атрыманне 

Лідай магдэбургскага права 

17 верасня 1590 г. 

Жигимонт III милостью Божьей король Польский и т.д. Объявляем 

всем вместе и каждому отдельно, настоящим и будущим кому это знать 

необходимо: Мы Господар, желая в лучшем порядке иметь город наш 

Лиду, даем подданным города Лидского право магдебургское и разрешаем 

этим нашим письмом на все времена. К этому праву для украшения и 

приумножения, а также ведения дел судебных и городских, мы приказали 

нашим письмом присвоить печать городскую, это значит Льва и два ключа 

скрещенных над ним. К этому освобождаем подданных наших города Лида 

от всех дел земских ВК Литовского и обычаев, которые мешают 

магдебургскому праву, исключая тоже граждан этого города и его 

окрестностей сейчас живущих и будущих этим актом нашим от всякой 

власти и управления всех и каждого отдельно урядников Великого 

Княжества Литовского: воевод, каштелянов, старост, державцев налогов и 

всех наместников и перед ними, или одним из них не будет ни один из 

граждан отвечать ни за какие большие и малые вины и преступления и 

платить штрафы. Только перед войтом, бурмистром, советниками, 

лавниками этого города согласно обычаев Права посполитого. Согласно 

времени дела кровавые, которые на латинском языке называются 

криминалы, как воровство, убийство, повреждение ног, поджог и другие 

похожие дела, за которые грозит высшая мера наказания, подлежат суду 

войта, а перед бурмистром и советниками этого города ведутся всякие 

дела, которые на латинском языке называются цивильными, за эти дела 



будут отвечать каждому жалующемуся как из этого города так и 

посторонним перед судом бурмистра и советников в этом упомянутом 

городе. Согласно установленного времени, пользуясь великой властью 

вести дела подлежащие их суду судить без нас и винных наказывать 

соответственно преступлению по законам магдебургского права на 

основании этого нашего письма и данного им права. Если же кто будет 

поступать незаконно против, всем гражданам этого нашего города или 

посторонним лицом, или если кто-нибудь почувствует себя обиженным их 

приговором или наказанием, то они могут апеллировать от такого 

приговора и наказания к Лидскому старосте настоящему или будущему, а 

после от решения старосты, если будет нужно, обратиться к нам Господару. 

Староста, руководствуясь не другими законами, а только магдебургским, на 

должность бурмистра этого города человека богомольного, знатока 

магдебургского права, живущего в этом городе, и никакого другого, только 

из четырех человек, которых граждане города старосте предложили и 

указали, один из них через нашего старосту настоящего или будущего, 

утвержденного нашей властью, должен быть избран и утвержден. Войта, 

человека богомольного и пишущего, на суд которого идут дела 

криминальные, мы на эту должность со всей властью будем обычным 

письмом, касающимся только войта, утверждать каждого пожизненно, или 

на назначенный нами срок и наделять землей, а этой земли не может быть 

больше, чем две волоки. Сверх того обещаем, что желая оказать этим 

нашим подданным купцам, всяким ремесленникам, всем гражданам из 

окрестностей этого города Лидского самую большую ласку, установить в 

этом городе Лидском две ярмарки на каждый год, это значит первую на 

Новое лето, вторую на праздник Святого Креста, а торги в субботу каждой 

недели разрешаю проводить упомянутым гражданам Лидским. Эти 

торжественные ярмарки и торги в упомянутые дни и время проводить 

способом граждан других городов и местностей Великого Княжества 

Литовского и всем отдельно сказать купцам, ездовым, продавцам, 

перекупщикам, ремесленникам и людям разных сословий, что в 

упомянутый город Лидский в дни и время годовых ярмарок и торгов можно 

им со всеми товарами для продажи любого наименования прийти или 

приехать и эти вещи и товары продавать; менять, покупать и вести другие 



торговые сделки с любыми лицами, несмотря откуда кто приехал. Городу 

Лидскому даем в собственность бочку меры краковской четыре корцы, или 

семьдесят два гарнца меры литовской для измерения разного зерна и 

устанавливаем торговые городкие сборы по две монеты от бочки. Такие и 

от других вещей продажных и товаров, как бы они не назывались, в каждую 

субботу каждой недели надо изымать часть в городскую казну в пользу 

города, кроме лопаток и других поборов войта, от людей посторонних, 

которые будут» приезжать на торг, кроме всех мещан и граждан из 

окрестностей Лиды, которые должны освобождены от разных торговых 

сборов согласно обычаю других привилегированных городов наших. К 

этому упомянутому городу Лидскому, его гражданам все городские земли 

есть во влуках, усадьбах, огородах, застенках, сенокосах отмеренные и 

разделенные межами знаками без уменьшения, а только так, как наши 

ревизоры этому городу наделили, эти в длину и в ширину этой нашей 

привилегией даем в пользование со всеми угодьями самим и их потомкам 

согласно обычаю других наших привилегированных городов. С городских 

земель данных этому городу каждый из упомянутых мещан должен все 

налоги; сборы и другие обязанности согласно наших законов Великого 

Княжества Литовского, утвержденных, согласно обычаю каждый год 

платить в нашу казну. Доходы и налоги городские войт с заседателями этого 

города обязаны собирать и сдавать нашему Лидскому старосте, а в его 

отсутствии уряднику и брать на это квитанции, и с каждой квитанции в 

городскую казну брать не более шести грошей, чтобы жители города Лида 

покрывали потребности города, содержание улиц и дорог и другие 

городские потребности, а сами тоже хорошо строили свои дома. На 

покорную их просьбу с нашей ласки все сборы и налоги с домов, усадеб и 

городских площадей все граждане города упомянутого Лидского на 

основании этого нашего письма, которым мы в их пользу подарили, не 

будут платить на вечные времена. Кроме того, на потребности и на пользу 

нашего упомянутого города даем этой привилегией доходы разные с бани, 

весов и парикмахерской, которые жители города хотят строить. Для 

безопасности баня должна быть построена в стороне от города и ни один 

житель города не имеет права строить собственную баню возле своего 

дома, но мы постановили, что должна быть только одна общая баня. 



Желаем также, чтобы шляхта, бояре, люди служивые любого сословия, 

которые в упомянутом нашем городе имеют усадьбы, и которые ни нашими 

особыми письмами, ни уставами сейма не освобождены от городских 

обязанностей из своих усадеб, тоже как и граждане лидские, согласно 

такого же права без сопротивления исполняли все обязанности перед 

городским управлением, как и все лидские граждане на рынке, городских 

улицах, через реки, канавы, в нужных местах города строили мосты и 

мостили дороги, а также за свой счет построили городскую ратушу, часы и 

христианскую школу. Тоже дороги и большие тракты в пределах городских 

земель расположенные должны будут ремонтировать. Под и около ратуши, 

которая должна быть построена, надо создать общие торговые точки и 

магазины для складирования товаров и ведения разных торговых дел. С 

этих торговых точек городское управление должно брать налоги и 

арендную плату в пользу города. Для безопасности от огня солодовый и 

пивной заводы должны строиться в стороне от города. Для той же 

безопасности от огня обязываем всех и каждого отдельно горожан, чтобы 

муровали и хорошо отделывали дымоходы. Хотя костел Лидский был 

светлейшими предшественниками нашими построен и отдан городу, но в 

городе нет никакой площади для больницы. Поэтому наши лидские 

мещане должны указать место на рынке под замком, недалеко от костела, 

чтобы на этом месте была построена больница. Для лучшей веры и 

свидетельства всех этих дел, выше указанных Мы дали всем мещанам 

нашего Лидского города нынешним и будущим это наше письмо с 

подписью нашей рукой королевской, к которому приказали повесить нашу 

печать. Написано в Варшаве года Божьего рождества тысяча пятьсот 

девяностого месяца сентября семнадцатого дня. Подпись руки его 

королевской милости. Такими словами: 

Жигимонт король. Ярош Волович писарь. 

Печать большая Великого Княжества Литовского подвешена. 

 
 
 



Лида в годы войн России и Речи Посполитой. 
Северная война на Лидчине. 

 
Цель: рассмотреть события, которые происходили на Лидчине  во время 
войн второй половины XVII- начала XVIII века. 
Основные понятия: хоругва, контрибуция. 
Деятели: Якуб Кунцевич, Мартин Доминик Лемонт, Иван Хованский, Петр I, 

Лев Ильцевич, Михаил Александрович. 

Основное содержание 

Война России с Речью Посполитой (1654 – 1667 гг.) - самая 

разрушительная, самая жестокая, самая кровавая война на землях Беларуси 

за всю ее историю. За первые 6 месяцев войны российские войска 

захватили 33 города и значительную часть ВКЛ.  

Осенью на поветовых сеймиках шляхта ВКЛ приняла решение 

выставить с каждого повета для народного ополчения по 4 хоругви. Зимой 

войскам ВКЛ удалось отбить три города. Летом 1655 г. русские войска 

перешли в наступление. 28 июля около Ошмян произошло сражение между 

русским авангардом и войском Януша Радивила. От Лидчины в нем 

участвовали хоругви гусаров и казаков по 100 вершников в каждой. 31 июля 

Вильня пала, 6 августа сдалось Ковно, спустя некоторое время пали 

Городно, Пинск и Новогрудок. С 18 августа по 1 сентября, за 13 дней 

украинские казаки И.Золотаренки прошли вдоль Немана, захватили Радунь, 

Лиду, Липнишки, Ивье, Любчу, затем пустили под саблю Мир, Кореличи, 

Яремичи, Столбцы.   

Русский царь призвал шляхту, мещан и крестьян принять присягу на 

верность. Он обещал сохранить шляхте прежние владения, подтвердить 

былые права и привилегии, более того, одарить новыми имениями и 

предоставить льготы в повинностях. Тех, кто не соглашался присягать царю, 

доставляли в Вильно и заключали в тюрьму. Шляхта Городенского, 

Лидского и Волковысского поветов решила судьбу не искушать: 12 ноября 

1655 г. от этих поветов в Вильню прибыла делегация в составе лидского 

подкомория Якуба Кунцевича, лидского земского писаря Николая Нарбута, 

князей С. и К. Огинских с 29 шляхтичами и 28 челядниками. Все они были 

приведены к присяге. 



К началу 1656 г. ВКЛ перестало существовать, почти вся территория, 

столица и крупнейшие города были заняты русскими и украинскими 

войсками. Свободным оставалось Полесье и несколько городов.  

7 октября 1656 г. было заключено Виленское перемирие. 

В 1656 и 1657 годах на Лидчине случился неурожай, осенью 1657 г. в 

Лиде  появилась моровая язва, продолжавшаяся до зимы 1658 г. Появился 

бродячий люд, кругом происходили грабежи, убийства, наезды на имения. 

Судебные и административные учреждения не функционировали. Для 

принятия решительных мер уездная шляхта собралась 2 февраля 1658 г в 

Мыто на сеймик. Сеймик установил чрезвычайный порядок производства 

дел по преступлениям и определил по ним самые суровые наказания. 

Заседания проходили под председательством лидского земского судьи  

Мартина Доминика Лемонта.   

Осенью и зимой 1658-59 гг. положение царских войск ухудшилось. С 

конца сентября 1658 г. польские войска блокируют Виленский повет. 

Шляхта, мещане и крестьяне, которые присягали царю, начали «ломать 

присягу»  и выступать с оружием против оккупантов и против тех, кто их 

активно поддерживал. Началась гражданская война, в ряде городов 

произошли перевороты, изменили царю некоторые украинские 

полковники, случались вооруженные столкновения царских солдат с 

украинскими казаками.  

Летом 1659 г. Россия возобновила активные боевые действия. В 

декабре в Лидском повете местное народное ополчение попыталось 

задержать 30-тысячную русскую армию Ивана Хованского на переправе 

через Неман, но силы были неравные. Войско Хованского подступило к 

Лиде. Лидский замок был взят штурмом, город разграблен и сожжен. 

Сожжены были Белица, Мыто, Дворище, Ваверка, весь Лидский повет 

«сильно потерпел».  

С мая 1660 г. война приобрела всенародный освободительный 

характер - русские войска начали терпеть поражения.  

30 января 1667 г. в д.Андросово было подписано перемирие на 13,5 

лет. К России отошли Смоленское и Черниговское воеводства. Речь 

Посполитая признала объединение Левобережной Украины с Россией и 



согласилась на передачу Киева до 1669 г. В Речи Посполитой была признана 

свобода православного вероисповедания. 

За 19 лет военных действий, начиная с 1648 г.,  население ВКЛ 

сократилось с 2,9 млн. до 1,4 млн. человек. Погибли, умерли от голода и 

моровых поветрий, вывезены в Россию более 50 % населения. Слонимский, 

Волковыский и Лидский поветы пострадали меньше других, ибо оказались 

в стороне от главных сражений. В Лидском повете людские потери 

составили 23,7 тысячи человек (25%), в 1648 г. в повете проживали 94,9 тыс. 

человек,  в 1667 г - 71,2 тыс. человек. До войны в Лидском повете 

насчитывалось 11860 дымов, после войны 9621, потери составили 18,8 %. 

Там, где прошло войско Хованского потери были намного больше: 

полностью уничтожена была Ваверка, в Белице из 234 дымов осталось 110. 

Значительная часть домов были сожжены, мужское население перебито, 

хозяйства разграблены. 

Одним из последствий русско-польской войны было основание 

многочисленных монастырей, в основном доминиканских и кармелитских.  

Лидские дворяне не пожалели собственных средств и основали шесть 

монастырей в пределах Лидского повета и на близлежащих территориях. 

Северная война (1700 – 1721 гг.) на Лидчине. Королем польским и великим 

князем литовским был избран саксонский курфюрст Август II «Сильный». 

Король, воспользовавшись угрозой шведского нашествия на ВКЛ, ввел 

саксонские войска. Саксонцы успешно проиграли все сражения Карлу XII и 

позволили шведам оккупировать Литву. В 1702 г. один из шведских отрядов 

сжег часть Лиды и подорвал обе замковые башни. В мае 1704 г. Россия и 

Речь Посполитая заключили союз против Швеции. Карл ХII через два месяца 

созвал конфедерацию своих сторонников, которые объявили польским 

королем Станислава Лещинского. В Речи Посполитой стало 2 короля - 

«саксоно-русский» и «шведский», обоим было не до поданных.  

Осенью 1704 г. русская армия под командованием Н. Репнина 

вступила на территорию ВКЛ. С этого момента в продолжение 5 лет свои 

взаимные претензии Россия и Швеция решали на белорусской земле. В 

конце августа 1705 г. русская армия  прошла виленским трактом по землям 

Лидского повета. В Трабушках (ныне Вороновский район) в доме Льва 

Ильцевича в сопровождении Меньшикова, Шафирова и Остринского 



останавливался с 28 по 30 августа российский царь Петр I. Перед отъездом 

Петр I поблагодарил Ильцевича за благожелательный прием и 

гостеприимство и написал ему охранную грамоту. Во второй половине 

декабря самодержец всероссийский, оставив русскую армию в Гродно в 

подчинении Августа II, промчался через Белицу на Москву. В марте 1706 г. 

на левый берег Немана через Белицу прошли шведские войска и, поскольку 

Белица принадлежала Радивилам, ее сожгли, также как Негневичи, 

Кореличи и прилегающие села, за то, что князь Кароль Станислав Радивил 

был на стороне Августа II. В том же году шведы вторично разграбили Лиду и 

окрестности. На шляхту Лидского повета была наложена контрибуция, 

которую из своих средств выплатил лидский маршалок Михаил 

Александрович.  

Почти год армия Карла ХII стояла на Щучинщине - в один из дней 

Карл ХII дважды едва не лишился жизни  - под ним провалился лед на 

Немане и через час испуганная лошадь сбросила его под колеса телеги 

груженой бревнами. В Василишках некоторое время пролежал в тифу 

Станислав Лещинский.  

В феврале 1708 г. шведы в третий раз разграбили Лиду и окрестности, 

на сей раз под  непосредственным руководством короля, который со своей 

армией двигался на Сморгонь против армии Шереметьева. 

Шведы забирали у крестьян лошадей, мучили, жгли, вешали мужиков, 

чтобы те показывали им хлебные ямы. 

Бесчинствовали  на Лидчине и русские войска, особенно отличались 

казаки. 

Заметных событий на Лидчине во время Северной войны было 

немного. Деревянный костел построил в Нетечи в 1715 г. ловчий 

Калюшевский. Троцкий подсудок, член земского суда Франц Венцкович 

перевел Голдовскую церковь с монастырем в подчинение Риму и в 1721 г. 

подарил униатскому монастырю пахотную землю и крестьян. 

 

 
 



Кальвинизм, контрреформация и униатство на Лидчине.  
Возведение храмов. 

 
Цель: познакомиться с религиозными течениями, которые получили 

широкое распространение на землях Лидчины. 

Основные понятия: протестантизм, кальвинизм, орден иезуитов, 

контрреформация, униатство. 

Деятели: Николай Радивил «Черный», Николай Юрьевич Радивил 

«Рыжий», Ян Станиславович Абрамович, Лукаш Беднарский, Юрий 

Николаевич Радивил. 

Основное содержание 

 В 40-х годах XVI века в ВКЛ проник дух 

протестантства. Литвинские магнаты  и шляхта 

предпочли кальвинизм. Его широкому 

распространению способствовал канцлер литовский 

и воевода виленский Николай Радивил «Черный» 

(1515-1565). Кальвинистские общины возникли по 

всему княжеству.  

Учение Кальвина получило  на Лидчине 

широкое распространение, так как пользовалось 

поддержкой лидских старост Николая Юрьевича 

Радивила «Рыжего» (до 1584 г.) и Яна Станиславовича Абрамовича (1584 -

1602). Кальвинистские общины и сборы  появились в Лиде, Белице, 

Докудово, Зблянах, Сельце и Ваверке. Кальвинистам перешли Белицкий 

(около 1555), Ваверский (1568) и Докудовский (1568) костелы. Лидский 

костел из-за недостатка прихожан был временно закрыт и некоторое время 

находился в непосредственном подчинении виленской капитулы.  

Белица стала европейски известным  кальвинистским городом - здесь 

на протяжении  80 лет собирались кальвинистские синоды. Министром 

кальвинистского сбора в Белице в первой четверти 17 столетия был Лукаш 

Беднарский ( ? - 1625). Он владел одной из лучших библиотек  ВКЛ. В его 

библиотеке имелись сочинения Кальвина, Цвингли, Лютера, Буллингера, 

полемическая, политическая, историческая литература, античные классики. 

Николай Радивил 

«Рыжий» 



Как ответ  на вызов протестантских течений в 

лоне католической церкви был создан орден 

иезуитов. Орден отличался строгой 

централизацией, воинской дисциплиной и 

конспирацией.  Незаметно, иезуитам  удалось 

изменить религиозную ориентацию детей 

протестантских магнатов ВКЛ, в частности 

Радивилов. Николай Кристоф Радивил «Сиротка» 

(1549-1616) под влиянием  иезуита Петра Скарги 

стал активным католиком. Имение Дворищи с прилегающими селами, 

полями и лесами «Сиротка»  22 августа 1577 г. продал за полцены епископу 

Валериану Протасевичу. Через год,  25 августа 1578 г., В. Протасевич 

подарил Дворищи «навечно» Виленскому иезуитскому коллегиуму 

(позднее академии).   

Дворищи, Трокели и ближайшие к ним поселения  перешли во 

владение иезуитов, как поместье предназначенное для содержания 

Виленской Академии. Крестьяне подчинялись ректорам Академии, начиная 

с самого первого - Петра Скарги. Ректоры постоянно держали в Дворищах 

своих администраторов и  лично посещали и контролировали хозяйство.  

В 1591 г. ректор Виленской Академии Гарциа Алабиано заложил в 

Дворищах  костел Святой Розарии Марии. В начале XVII века были созданы  

иезуитские миссии в Ваверке, Дылево и Семяковщине. 

При короле Жигимонте Ваза (1566-1632) католическая церковь 

перехватила инициативу в свои руки. Католичество было объявлено 

государственной религией, лишь католики имели право занимать высшие 

государственные посты. К концу XVII  века осталось едва два десятка 

кальвинистских сборов, среди них кальвинистская община в Докудово. 

Затем иезуиты взялись за православие. Осенью 1596 г. в Берестье  был 

принят акт об организационном объединении православной и 

католической церквей Речи Посполитой. Новая конфессия Речи Посполитой  

стала называться греко-католической или униатской, папа римский был 

признан верховным владыкой, но обряды православные были сохранены. 

Богослужение осуществлялось на церковнославянском и старобелорусском 

языках. Первая униатская церковь на Лидчине была возведена в начале XVII 

Николай Радивил 

«Сиротка» 



века  маршалком ВКЛ Юрием Николаевичем Радивилом (1578-1613) в 

Докудово.  

Православие на Лидчине еще долго сохраняло свои позиции. Около 

1600 г владелец имения Голдово Тризна построил  Свято-Спасскую 

православную церковь. В 1633 г. при Голдовской церкви был  основан 

православный Троицкий монастырь.  

В Лиде в начале XVII века действовали две православных церкви: 

Святого Спаса в городе и Пречистенская на Заречьи.   

В эти годы в Лиде  исправно исполняли службы  приходской костел, 

кальвинистский сбор и синагога, основанная в 1579 г. с разрешения короля 

Стефана Батория. Филиальный костел был в Крупе, службы в нём 

проводили лидские ксендзы - Ян Юшиньский, позже Ян Хризостом 

Рогнятовский.  В Белогруде в 1608 г. витебский воевода Ян Янович Завиша и 

его жена Анастасия Тризна построили  деревянный костел Непорочного 

Зачатия Девы Марии. А в Зблянах действовала православная церковь. 

В 1632 г. были изданы так называемые «артикулы», в которых 

признавались легальными православная вера и православная епархия. В 

1633 г. король Владислав Ваза  подписал универсал о возвращении 

православным 19 церквей и монастырей, занятых униатами. Среди 

возвращенных православных культовых зданий, была Лидская церковь 

Святого Спаса. Из чего следует, что в промежутке между 1630 и 1633 годами 

Святоспасская церковь переводилась в униатскую. 

В конце XVII века на Лидчине (в современных границах) было 5 

костелов: Белогрудский, Ваверский, Дылевский, 

Ельненский и Лидский, две православных 

церкви: Зблянская и Голдовская и пять 

униатских: Дикушская, Докудовская, Лидская, 

Мытская и Радивонишская Свято-Аннинская. 

Самой богатой была Лидская плебания - ей 

принадлежали 13 крестьянских хозяйств 

(«дымов»), немного ей уступала Ельненская - 12, 

Дылевской - принадлежали 6 «дымов», 

Белогрудской - 4 «дыма», белицко-докудовской 

с ксендзом Самуэлем Лютомирским -2 «дыма». 

Гончарская 

Покровская церковь 



Пресвитеры Лидской, Мытской и Дикушской униатских церквей владели по 

одному «дыму». Монахи-иезуиты владели Конюшанами, в которых было 5 

крестьянских хозяйств. Дубровно (75 «дымов») принадлежало Виленскому 

епископству, а имение Дворищи (51 «дым») - Виленской Академии. 

На  протяжении XVIII века на Лидчине построено 10 храмов: 

Белогрудский Михайловский костел (1703), Нетечский костел Иисуса (1715), 

Вашкевичский костел Святых Иоахима и Анны (1763, сохранился), 

Гончарская Покровская церковь (1774, сохранилась), Докудовская 

Богородичная церковь (1774), Белицкий костел Святого Георгия (1787), 

Голдовская  Богородичная церковь (1793, 

сохранилась), а также Дворищанская (1770) и 

Гимбутская (1782) каплицы. Вашкевичский 

костел был возведены из кирпича, остальные 

храмы были построены из дерева. 

Вашкевичский костел и Гончарскую униатскую 

церковь построил подскарбий ВКЛ - Иосиф 

Соллогуб, Белицкий костел Святого Юрия 

Мученика возведен на средства генерала 

Игнатия Моравского, Белогрудский костел  

построил владелец Дитвы Шеметовской 

Шемет, Нетечский костел - ловчий Калюшевский,  Голдовскую униатскую 

церковь - владелец  Голдово Феликс Важинский, Дворищевскую каплицу - 

иезуиты, Гимбутскую каплицу – президент лидского земского суда Адам 

Божимовский. 

Разделы Речи Посполитой.  
События восстания под руководством Т. Костюшко на Лидчине. 

Цель: познакомится с событиями на Лидчине во время разделов речи 

Посполитой. 

Основные понятия: разделы РП, конфедерация, ополчение. 

Деятели: Иосиф Сципион де Кампо, Денисов, генерал Кречетников, 

подполковник Эссен, Карл Мейр. 

 

Голдовская  Богородичная 

церковь 



Основное содержание 

 Первый  и второй разделы Речи Посполитой.     В 1772 г. состоялся 

первый раздел РП – Восточная Беларусь была присоединена к России. Лида 

на время была занята российскими войсками под командованием генерала 

графа Т.И.Тутолмина и, как водится, основательно разграблена.  

В 1770 г в Париже издана Генеральная карта Польши и ВКЛ, на 

которой показано, что через Лидчину проходят два больших тракта: один из 

Траб на Гродно,  второй тракт из Новогрудка в Гродно. Белица на карте 

показана как крупное местечко с единственной на Немане вплоть до 

Гродно переправой.  В 1775 г. в Лидском повете насчитывалось 11723 дыма, 

из них сельских 10974 и 749 городских. Повет включал 8 староств: 

бортянское, берштинское, дубское, коневское, новодворское, радуньское, 

стоклишское и василишское и платил 138327 злотых налогов. В Лиде 

проживали в 1786 г.  всего 514 человек. 

В октябре 1784 г. польский король Станислав Август Понятовский 

проследовал через Белицу на сейм в Гродно.  3 мая 1791 г на 

четырехлетнем сейме была принята весьма прогрессивная конституция. 

Через неделю  64 тысячное российское войско вошло на территорию ВКЛ,  

чтобы защитить порушенные конституцией шляхетские права. 

11 июня под Миром был разбит корпус Юдицкого, в середине июня 

он отступил на Гродно через Белицкую переправу. В это время из Вильно, 

взятого 14 июня, в сторону Лиды были высланы мушкетёры нарвского и 

курского полков под командованием Денисова. 29 июня полки заняли 

Лиду, в тот же день в город прибыл со своим штабом генерал Кречетников, 

а несколько часов спустя со стороны Субботников подошли главные силы 

русской армии. Лида и ближайшие окрестности были заняты казаками и 

мушкетёрами ревельского полка под командованием подполковника 

Эссена, которые немилосердно ограбили ближние села, забирая у 

населения продукты и живность без остатка. В Лиде, где в 1792 г. в 242 

домах проживали 1243 жителей, под протекцией российского 

командования была организована конфедерация Лидского повета. 

Конфедерация  усердно занималась снабжением русской армии и 

преследованием своих противников. 18 января 1793 г. был секвестирован  



двор лидского старосты Иосифа Сципиона де Кампо и превращен в 

армейский магазин.  Местное население  к интервенции отнеслось 

безразлично.           

В продолжение 2 месяцев войско Речи Посполитой  было 

разгромлено. В январе 1793 года состоялся второй раздел Речи 

Посполитой, к России отошли земли по линии Друя-Пинск. Все это время 

лидская конфедерация изыскивала провиант для русской армии. 

Восстание Т.Костюшко и III раздел Речи Посполитой.  Последняя 

попытка сохранить Речь Посполитую была предпринята в 1794 г.  во время 

восстания под руководством Т.Костюшко. Однако после поражения 

восстания Россия продиктовала условия третьего раздела РП. 

20 декабря 1794 г. князь Николай Репнин издал в Гродно от имени 

Екатерины II универсал, в котором оповестил, что княжество литовское 

делится на три части, в которых главными городами будут Вильно, Гродно и 

Ковно. Виленский, Завилейский, Ошмянский, Браславский, Лидский и 

Троцкий поветы будут составлять Виленскую губернию. В поветах 

разрешено оставить земскую и городскую юрисдикцию, в городах - ратуши 

и магистраты, в которых велено исполнять суд и расправу «именем и 

властью ее Императорской Милости». 

В 1795 г. Лидой и поветом  управлял «секунд-майор войск российских 

Карл Мейр (Меир) начальник Лидского уезда». Лидчина была окончательно 

занята русскими войсками.  

 


