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Доклад посвящен личности последнего короля Речи Посполитой и его роли в попытках проведения реформ с целью
выхода из внутриполитического кризиса и сохранения суверенитета государства. 

Станислав Антоний Понятовский родился в 1732 г. в имении Волчин (ныне Каменецкий район Брестской
области). Он был отпрыском двух старинных аристократических родов – Понятовских и Чарторыйских. В 1752 г.
Станислав получил место депутата в сейме Речи Посполитой, где сразу обратил на себя внимание острым умом
и красноречием. Ступив на стезю дипломатической службы, молодой Понятовский отправился в Париж. В 1757 г.
король Речи Посполитой Август III назначил Станислава Антония своим послом в России. Именно там он
встретил человека который сыграл знаковую роль в его судьбе – жену наследника русского престола Петра
Федоровича, Екатерину Алексеевну (будущую Екатерину II). Блестящему польскому дипломату и красавцу
удалось вскружить голову великой княжне. Роман был недолгим. В начале 1760-ых годов Екатерина увлеклась
новым избранником – гвардейским офицером Григорием Орловым, и Понятовский получил отставку. В 1762 г. он
вернулся на родину, но и в дальнейшем сохранил к себе благожелательное отношение будущей императрицы. 

В 1763 г. после смерти Августа III Чарторыйские и Екатерина II выдвинули кандидатуру Станислава
Антония Понятовского на трон Речи Посполитой. Екатерину поддержал и прусский король Фридрих II Великий. 

В первые годы правления Станислав Август IV (имя Август Понятовский получил после коронации)
купался в море народной любви и популярности. На волне всеобщей поддержки и восхищения Понятовский
провел некоторые реформы, которые были направлены на централизацию государственной власти и
ограничение олигархического произвола. Кроме того он сделал преобразования в армии, заменив кавалерию
пехотой и вооружив ее новым видом оружия. Кроме того, он создал комиссию по чеканке монет, которая
упорядочила вопросы, связанные с выпуском денег, а также комиссию "доброго порядка" для урегулирования
казначейских дел и экономических отношений в городах. В 1764 г. по инициативе короля были произведены
реформы в сейме. На так называемом конвокационном сейме был установлен новый регламент, который
положил конец анархии на собраниях, отменен принцип liberum veto при принятии решений экономического
характера и образованы инспекционные комиссии по сбору налогов, что затормозило разграбление
государственного имущества. 

Эти шаги вызвали недовольство не только шляхты Речи Посполитой, но и соседей: России, Австрии и
Пруссии. Ярым противником реформ стал русский посланник в Варшаве князь Н.В. Репнин, который сумел
сплотить против короля часть польской аристократии. Опираясь на русскую армию, противники реформ
блокировали их проведение. В этой ситуации Екатерина отказала в поддержке Понятовскому. Станиславу
Августу пришлось послушно следовать инструкциям «серого кардинала» – князя Репнина. 

Следование русской политике вызвало охлаждение, а затем и яростную ненависть польских патриотов к
прежде обожаемому королю. Наиболее энергичные противники его политики образовали Барскую
конфедерацию, которая в 1768 г. начала военные действия против русских и королевских войск. Станислав
Август избегал каких-либо решительных действий, предпочитая тайные переговоры и подкуп вождей
конфедерации. В результате иностранного вмешательства 1772 г. значительная часть территории Речи
Посполитой перешла под юрисдикцию Австрии, Пруссии и России. Станислав Август пробовал протестовать
против раздела, обращался к европейским монархам, но ни одно государство не пришло ему на помощь. 

После первого раздела в борьбе между различными группировками магнатов Понятовский усилил свою
власть, он возглавил Постоянный совет, в 1776 г была ограничена власть гетманов, а войско подчинено королю.
Но проведение дальнейших реформ не поддержала Россия. Пришлось пойти на компромисс с Екатериной II и
признать над собой контроль русского посла О. фон Штакельберга. С того момента король перестал играть
какую-либо заметную роль в политической жизни своей страны.  

Хоть король Станислав Август Понятовский и был королем-марионеткой, зависимым от введенного
иностранными государствами Постоянного Совета, он не прекращал попыток вывести страну из сложившегося
положения, используя для этой цели каждый удобный случай. Например, в 1788–1792 гг., когда разделившие
Польшу страны были заняты своими внутренними проблемами, Четырехлетний сейм сумел провести
значительные реформы: военную, налоговую и реформу исполнительной власти. Также 3 мая 1791 г. был принят
важнейший законодательный акт – конституция, названная в честь этого события Конституцией 3 Мая. К
сожалению, эта попытка спасения суверенитета Речи Посполитой не удалась. В январе 1793 г. Польша вторично
подверглась разделу. В 1794 г. во время восстания под руководством Т. Костюшко Понятовский был отстранен
от власти, а в 1795 г. он был привезен в Гродно, где подписал акт отречения от престола в пользу Екатерины ІІ.
Последние годы жизни провёл в Петербурге, где и был первоначально похоронен. В 1938 году останки короля
были переданы польскому правительству. Но Понятовский так и не был захоронен в Вавельском замке, где
находится усыпальница всех королей Речи Посполитой. Местом его упокоения стал Троицкий костел в поселке
Волчин на реке Пулве в 35 км от Бреста, где ранее находилось родовое поместье Станислава Понятовского.
После начала Второй мировой войны Волчин попал в число территорий, присоединенных в Белорусской ССР. В
середине 50-х годов ХХ века костел был исключен из государственного реестра историко-архитектурных
памятников и использовался как склад. Захоронение Станислава Августа Понятовского было разграблено. 

Станислав Август Понятовский – безусловно, интересная личность. Человек с блестящим образованием,
незаурядным умом дипломата, он смог в первые годы своего правления осуществить ряд преобразований, но из-
за сопротивления консервативной части политической элиты Речи Посполитой и иностранных государств
реформы не были реализованы. Он так и не смог спасти Речь Посполитую.  


