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Аннотация
В основе повествования – тысячелетняя борьба белорусского народа за

независимость со времен Полоцкого княжества до конца ХХ века.
В книге рассказывается об истории древних белорусских городов, природных

богатствах государственного национального заповедника «Беловежская пуща»,
Березинского биосферного заповедника, белорусских национальных парков.

Здесь читатель узнает о великих белорусах – Евфросинии Полоцкой, Кирилле
Туровском, Франциске Скорине, Симеоне Полоцком, Кастусе Калиновском.
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Страна тысячи замков и дворцов

 
Белорусские земли еще в Средневековье получили название – Белая Русь. Историки

считают, что это название происходит от цвета волос и одежды белорусского народа, оно
подчеркивает древнюю свободу и независимость этих земель, длительное время не зависев-
ших ни от татаро-монголов, ни от Литвы, ни от Москвы, что «сие имя от преизящества земли
и довольства в предпочтение прочим дано».

О Белой Руси упоминается в позднем добавлении к Ипатьевской летописи начала XIV
века, в «Хронике Польши» второй половины XIV века, во многих источниках XV–XVI веков.
Выдающийся белорусский историк М. В. Довнар-Запольский писал в начале ХХ века:

«Нелегко определить, когда появилось название Белоруссии и белорусского народа. В
самом деле, польские и немецкие писатели уже с половины XIV века называют этим име-
нем нашу страну. Великие князья литовские называют эти земли Белой Русью, а народ этой
страны белорусами. С половины XV века и в Москве называют уже жителей Смоленска,
Полоцка и окрестных местностей Белоруссией и белорусами. Даже итальянцы в половине
XV века знают также это название. Наименование Белоруссия и белорусы никогда не забы-
валось с конца XIII века и всегда имело реальное значение. Этот термин не искусственно
придуманный, но исторически сложившийся и национальный».

В VI–VIII веках на белорусских землях жили племенные союзы кривичей, дреговичей
и радимичей. Кривичи расселились на севере Беларуси и на Псковщине и Смоленщине. Дре-
говичи жили между Припятью и Западной Двиной. Радимичи занимали территорию между
Днепром и Десной.

К началу IX века восточнославянские союзы племен – поляне, словены, северяне, древ-
ляне, кривичи, дреговичи, радимичи, вятичи, волыняне, дуляне, бужане, тиверцы, уличи –
имели три государственных образования с центрами: у полян Киев, у ильменских словен
– Новгород, у полоцких кривичей – Полоцк. Эти города упоминаются в «Повести времен-
ных лет» под 862 годом. Кроме Полоцка на белорусских землях существовали и другие
укрепленные центры – Витебск, Лукомль у полочан, Слуцк и Клецк у дреговичей. В летопи-
сях и хрониках IX–XII веков перечислено более тридцати городов, уже существовавших на
белоруской земле – Полоцк, Туров, Берестье-Брест, Витебск, Орша, Слоним, Минск, Друцк,
Пинск, Заславль, Браслав, Копысь, Борисов, Слуцк, Новгород, Гродно, Гомель, Мстиславль,
Мозырь.

«Повесть временных лет» упоминает под 862 годом о том, что часть восточно-сла-
вянских племен с участием кривичей пригласили варяга Рюрика править в Новгороде. Пре-
емник родоначальника династии Рюриковичей князь Олег (882–912) захватил Киев и объ-
единил Новгородское и Киевское княжества. Великий киевский князь Владимир (980—
1015 годы) захватил Полоцкое княжество, убил полоцкого князя Рогволда и его сыновей и
женился на его дочери Рогнеде. Автор первой белорусской истории И. В. Турчинович писал
в середине XIX века в «Обозрении истории Белоруссии с древнейших времен»:

«Брак Владимира с Рогнедой имел великие последствия. Как супруга Владимира она
была матерью Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей».
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Владимир Святославович передал Полоцкое княжество сыну Изяславу, основавшему
династию полоцких князей. Его сын Брячеслав Изяславич начал борьбу восточных славян за
главенство между Полоцком и Киевом. Киевский князь Ярослав Мудрый и Брячеслав рас-
пределили сферы влияния между собой. И. Турчинович писал: «Князья Полоцкие, Изясла-
вичи, основываясь на своем происхождении от первой супруги Владимировой и его стар-
шего сына, как старшие в роде, считали себя законными наследниками Великокняжеского
престола. Зато Ярославичи всеми силами души ненавидели их, Изяславичей».

С 1044 по 1101 год полоцким князем стал правнук Владимира Святославича и Рогнеды
– Всеслав Брячиславич, прозванный Вещим, Чародеем. До середины 60-х годов XI века Все-
слав Вещий, хорошо понимавший, что ему предстоит борьба не на жизнь, а на смерть за
суверенитет своего государства с киевскими князьями, занимался строительством и укреп-
лением своих земель. Полоцкое княжество стало основным конкурентом Киевского. Нача-
лась вооруженная борьба с переменным успехом. Полоцк воевал с Новгородом и Киевом.
Полоцкое княжество достигло своего высшего расцвета, сам Всеслав Вещий стал во главе
великого киевского княжения и добровольно оставил его, вернувшись в Полоцк. Вся его
жизнь была окутана легендами – о нем писал и автор «Слова о полку Игореве»:

«Князь Всеслав народу суд давал
И рядил князьям города,
А сам волком рыскал в ночи,
Кидался из Киева к Тмутаракани
И перерыскивал волком дорогу великому Хорсу».

После сына великого киевского князя Владимира Мономаха Мстислава в 1132 году
Киевская Русь распалась на десяток княжеств. Полоцкая земля распалась на княжества
Полоцкое, Минское, Изяславское, Несвижское, Друцкое, Витебское, Слуцкое, Логойское,
Клецкое, Свислоцкое, Лукомльское. Белорусские княжества управлялись местными дина-
стиями.

Со второй половины Х до середины XI века крупную роль играло Туровское княже-
ство, главными городами его были Туров и Пинск. Туровская земля дала Беларуси святого
Кирилла Туровского, выдающегося церковного оратора и проповедника, белорусского Зла-
тоуста.

В начале XIII века на белорусские и литовские земли вторглись крестоносцы, через
несколько лет закрывшие полоцким князьям выход к Балтийскому морю и вытеснили их
из Прибалтики. В 1237 году произошли два исторических события, определившие судьбу
белорусских земель, – объединение Ордена Меченосцев с Тевтонский в Ливонский орден,
и нашествие татаро-монголов во главе с ханом Бату на Владимиро-Суздальское княже-
ство. Именно к этому периоду относится деятельность князя Миндовга, начавшего созда-
ние Великого княжества Литовского со столицей в Новогрудке. Для отражения внешней
агрессии – крестоносцев и монголо-татар – началось объединение белорусских и литовских
земель.

К середине XIII века около двадцати белорусских княжеств стали частью Великого
княжества Литовского. Современный белорусский историк А. И. Котов писал:

«Существуют разные теоретически-концептуальные подходы к проблеме образования
Великого княжества Литовского.
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Первый из них – традиционный, или литовский подход. Согласно этой концепции,
Великое княжество Литовское есть результат завоевания литовцами западнорусских земель
и присоединение их к литовскому государству.

Другой подход – новая («белорусская») концепция. Согласно ей Великое княжество
Литовское есть исключительно белорусское государство, основой которого является бело-
русское Понеманье с центром в городе Новогрудке, решающую роль в его создании сыграли
белорусские феодалы, господствующими были белорусский язык и культура.

Третий подход (компромиссный по сравнению с другими предыдущими) или «цен-
тристская» концепция. Согласно этой концепции Великое княжество Литовское формиро-
валось на протяжении целого исторического периода (XIII век – 70-е годы XIV века), а не
в середине XIII века. В XIII веке при Миндовге и Войшелке сложилось Новогрудское кня-
жество (или государство Миндовга, Литовское государство). До середины XV века Вели-
кое княжество Литовское – это литовско-белорусское государство, а в другой половине XV–
XVII века Великое княжество Литовское существовало как белорусско-литовское государ-
ство.

Четвертый подход высказан современными белорусскими историками в учебном изда-
нии «История Беларуси» (под ред. Я. К. Новика и Г. С. Марцуля, Минск, 1998). Сущность его
заключается в том, что Великое княжество Литовское было образовано не только предками
современных белорусов и литовцев, поэтому оно не является ни белорусско-литовским, ни
литовско-белорусским государством.

Великое княжество Литовское – это полиэтническое государство четырех основных
народов: белорусского, русского, украинского и литовского. Славяне занимали в этом госу-
дарстве 11/12 территории и составляли около 80 % населения. Поэтому Великое княже-
ство Литовское можно назвать русско-литовским государством и литовско-русским («Русь
Литовская»), как об этом говорилось в дореволюционной российской и советской историо-
графии. Именно западные земли бывшей Киевской Руси, земли современной Беларуси явля-
лись основой социально-экономического и политического могущества Великого княжества
Литовского. Укрепление государства и расширение его территории происходило в одних
случаях с помощью военной силы, в других – на основе соглашений между русскими и
литовскими князьями, в третьих – путем династических браков».

Белорусские земли занимали разное положение в составе Великого княжества Литов-
ского, в соответствии с разным уровнем их политико-экономического развития. Относи-
тельную автономию в XIV–XV веке сохраняли Несвижское, Мстиславское, Новогрудское,
Слуцкое, Пинское, Кобринское, Кревское княжества, Полоцк и Витебск. Позднее, в сере-
дине XVI века белорусские земли входили в воеводства – Брестское (Брестский и Пинский
поветы), Витебское (Витебский и Оршанский поветы), Виленское (Браславский, Виленский,
Лидский, Ошмянский поветы), Мстиславское, Новогрудское (Волковысский, Новогрудский,
Слонимский поветы), Полоцкое, Тронское (Гродненский повет).

В Великом княжестве Литовском номинальным верховным собственником всех земель
и фактическим владельцем господарских земель был великий князь. Князья, паны и часть
бояр-шляхтичей были его вассалами. Большинство шляхтичей владело небольшими имени-
ями. Привилеи 1387, 1413, 1447 годов, статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566,
1588 годов оформили права шляхты на землю. Права были неограниченны, что усилило
политическую роль шляхты.

Шляхта появилась в XIII веке в Польше из состава рыцарей – воинов-профессионалов.
Польские короли постоянно ссорились с магнатами и привлекали на свою сторону рыцар-
ство, давая им льготы, привилегии, расширяли права. Шляхта, как боевая сила, играла важ-
ную роль в стране. Уже в XIV–XV веках шляхта стала боевым и привилегированным сосло-
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вием в Польше, Литве, Беларуси, Украине, Чехии и пробыла им до начала ХХ века. Из
девизов рыцарских гербов в XIV веке был создан Кодекс шляхетской чести:

Верой и правдой.
Служу Отечеству, отвечаю – Богу.
Добру – награда, злу – возмездие.
Должен – значит можешь.
Достойно и благородно.
Честь дороже жизни.
Ударом на удар.
Победа или смерть.
Великодушие и справедливость.
Соперничаю, но не завидую.
Слово крепче камня.
У шляхты была феодальная собственность на землю, а между собой шляхтичи взаимо-

действовали на принципах иерархии. В Статуте Великого княжества Литовского 1529 года
изложены взаимоотношения шляхты и Великого князя:

«Великий князь обязуется государство его милости Великое княжество Литовское и
панов рад ни в чем не принижать.

Также если Господь Бог соблаговолит даровать нам иное государство или королевство,
то мы не только ни в чем не принизим государство наше, Великое княжество Литовское,
и наших радных, но будем охранять его от всякого поношения и унижения, как это делал
славной памяти отец наш во время своего счастливого царствования.

Также, касающихся сохранения земских привилеев и обычаев, которые в тех приви-
леях описаны, подтверждены и установлены, или постановления новых и увеличения их
числа, что содействовало бы нашей и государства пользе, будем решать и выполнять только
в духе старого времени, а также с ведома и согласия наших рад Великого княжества Литов-
ского.

Обязуемся своим великокняжеским именем сохранить за всей шляхтой, княжатами,
панами хоруговными и всеми простыми боярами мещанами и их людьми свободы и воль-
ности, данные им как нашими предками, так и нами.

По смерти отцов дети, сыновья и дочери, не должны быть лишены имений, получен-
ных в наследство от отца и деда, но эти имения в соответствии с законом они сами со сво-
ими потомками получают в полное владение и как княжата и паны хоруговные, шляхтичи и
мещане Великого княжества Литовского ими владеют и извлекают из них пользу.

Также мы не должны нешляхтичей возвышать над шляхтичами, а сохранять всех шлях-
тичей в их достоинстве».

По привилеям – указам – кодексам XIV и XVI веков и постановлениям сеймов шляхта
была освобождена от государственных повинностей. Единственной ее обязанностью была
воинская служба. Шляхта также платила маленький налог на землю. Шляхтичи получили
имущественную и личную неприкосновенность, освобождались от юрисдикции королев-
ских судей, занимали государственные должности, через сейм участвовали в решении госу-
дарственных проблем, избирали короля, даже получили право свободного запрета на сейме
любых обсуждаемых и принимаемых законов и постановлений. Шляхта состояла из магна-
тов, среднего слоя, имевшего поместье, и заградовой шляхты, не имевшей крестьян, шляхты,
не имевшей своей земли и служившей магнатам. Стать шляхтичем не по рождению было
практически невозможно, необходимы были исключительные заслуги перед государством
или усыновление нешляхтича шляхтичем. Безземельная и малоземельная шляхта полно-
стью зависела от магнатов.
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В руках магнатов находились все важнейшие должности Великого княжества Литов-
ского: гетман был командующим войсками и военным судьей, канцлер хранил королевскую
печать и вел государственные дела, маршалок представлял служилое сословие, подскра-
бий ведал доходами, воеводы управляли регионами и имели военную, судебную и адми-
нистративную власть, каштеляны были заместителями воевод, старосты руководили райо-
нами-поветами.

Основная масса элиты Великого княжества Литовского в XIII–XVI веках называлась
боярами. Литовские и белорусские бояре впервые были названы шляхтой в Городельском
привилее 1413 года, и это название окончательно закрепилось к началу XVI века. Права
шляхты Великого княжества Литовского были увеличены привилеями 1387, 1413, 1432,
1434, 1447, 1492, 1529, 1566, 1580 годов. Права польской и литовско-белорусской шляхты
были уравнены на сейме 1696 года.

В состав Великого княжества Литовского кроме непосредственно литовских земель
входили белорусские земли (в XIII–XVIII веках), Украина (до 1569 года), части России (до
30-х годов XVI века). Усиление Московского княжества после Куликовской битвы, посто-
янная агрессия крестоносцев, обострение внутренних противоречий, политическая борьба
подготовили почву для союза Великого княжества Литовского с Польшей.

Летом 1385 года в замке Крево была заключена династическая уния Литвы и Польши,
по которой литовский князь Ягайло Ольгердович женился на польской королеве Ядвиге и
стал польским королем. За это он был обязан присоединить Великое княжество Литовское к
Польше, окатоличить литовцев и белорусов, дав им привилегии по отношению к православ-
ным и язычникам. Тогда же на съезде в Волковыске было решено, что Польско-Литовским
государством должен управлять Ягайло, а затем сын его и Ядвиги.

В феврале 1386 года Кревская уния была ратифицирована Польшей, Ягайло стал коро-
лем Владиславом. Независимость Великого княжества была фактически потеряна. Началась
длительная междоусобная война Ягайло-Владислава и великого князя Литовского Витовта,
сына знаменитого князя Кейстута. Война закончилась Островским соглашением 1392 года,
по которому Великое княжество Литовское во главе с Витовтом стало автономией Польши
под верховной властью польского короля.

Великий князь Витовт, правивший с 1392 по 1430 год значительно укрепил свою власть
в княжестве, сажая в уделах наместников, усилил фактическую независимость Литвы от
Польши, расширил территория княжества, отбил у крестоносцев Жмудь, захватил Смоленск
и Вязьму. Захват этих земель положил начало вековой войны Литвы и Москвы, несмотря
на то, что дочь Витовта Софья вышла замуж за московского князя Василия, сына Дмитрия
Донского.

В 1410 году произошло выдающееся событие в Польско-Литовском государстве –
Грюнвальдская битва. 200 лет немецкий Тевтонский орден вел постоянную войну с сосед-
ними государствами, войну без правил, показав себя организацией без чести и достоинства.
Заключенные договора тут же нарушались «орденскими братьями», не было преступления,
которое бы не совершили крестоносцы. Орден давно планировал захватить всю территорию
Литвы, Латвии, Эстонии, Псковские и Новгродские земли, Полоцк, Минск, Слуцк, Гродно, –
Витовт и Ягайло об этом хорошо знали.

15 июля 1410 года в орденских землях у деревень Грюнвальд и Танеберг войско кре-
стоносцев встретило и остановило объединенное войско Ягайло и Витовта.

Войско крестоносцев имело около 30 000 воинов в составе 50 хоругвей – конных воин-
ских полков, – немецких и французских рыцарей, а также швейцарских наемников. Армия
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конных крестоносцев построилась в две линии фронтом около трех километров между
Грюнвальдом и Таненбергом.

Объединенное войской Ягайло-Владислава и Витовта также состояло из 30 000 вои-
нов в составе 90 хоругвей. Поляки, в составе которых было 5 украинских полков, имели
50 хоругвей, литовцы и белорусы – 40 хоругвей. В составе войска союзников были чеш-
ско-моравские, валашские, венгерские отряды, татарская конница. Пришел и отряд из Вели-
кого Новгорода. Из белорусских земель пришли хоругви – Полоцкая, Витебская, Лидская,
Волковысская, Дрогичинская, Оршанская, Туровская, Слуцкая, большой Слонимский отряд
из трех хоругвей. Были и три Смоленских полка, Мстиславская, Брестская, Гродненская,
Минская, Трокская, Виленская хоругви.

Железный строй хоругвей Тевтонского ордена прямым ударом пробить и потом раз-
громить было практически невозможно. Многие историки, в том числе и авторы настоящей
работы, считают, что Витовт с литовскими и белорусскими рыцарями решили провести ими-
тацию отступления, согласовав этот маневр с польскими хоругвами. Мнимое запланирован-
ное бегство части войск Витовта нарушило боевые порядки тяжеловооруженных рыцарей,
разорвало их, что и принесло победу героям Грюнвальда.

Не стало для Витовта секретом и наличие резерва у крестоносцев – засады великого
магистра – при объезде линии тевтонов было заметно отсутствие некоторых немецких хоруг-
вей, включая и большую орденскую.

Битва началась залпом бомбард ордена, не причинивших вреда союзным войскам.
Немецкие арбалетчики открыли огонь, и конница Великого княжества Литовского первой
атаковала левый фланг крестоносцев. Бой начался по всей линии фронта.

Поляки бились стойко, как центр литовско-белорусского войска. Крестоносцы ударили
на литовский фланг и Витовт начал мнимое отступление. Остальные литовско-белорусские
хоругви во главе с героем Грюнвальдской битвы князем Семеном Ольгердовичем, не выхо-
дили из боя, особенно напряженного в центре войск Витовта. Белорусы и смоляне выдер-
жали фронтальную атаку крестоносцев, потеряв половину воинов. Войска стояли насмерть
– «дорога жизнь, но честь дороже!»

Дуга литовских, белорусских и смоленских героев держалась, и, наконец, крестоносцы
совершили ту ошибку, которую так ждал Витовт. Разбив полоцкий и виленский заслон, тев-
тоны пошли в погоню за хоругвями, отходившими к обозу. Рубить в спину всегда легче, чем
стоять насмерть. Не сумев разбить центр войск Витовта, рыцари бросились грабить обоз,
посчитав, что победили.

Немцы разорвали свои железные ряды, завязли в истребительном бою. Началось окру-
жение крестоносцев. Не отступившие польские хоругви, отбившие атаку рыцарей, обошли
их у Грюнвальда и ударили во фланг тевтонов. С другой стороны их били литовцы, бело-
русы, смоляне, новгородцы, чехи, татары. Запоздавший резерв, который повел в бой великий
магистр Тевтонского ордена, был встречен резервом Ягайло и Витовта и уничтожен. Поль-
ско-литовско-белорусское войско полностью окружило армию Тевтонского ордена, прорвав
их оборону во многих местах. Выдающийся современный белорусский писатель К. Тарасов
писал в своей работе «Погоня на Грюнвальд»:

«На глазах вершилась заветная мечта, исполнялись дедовские наказы. Поглядывая на
небо, Витовт был уверен, что и Кейстут, и Гедимин и Миндовг сейчас собрались сюда и
парят над полем битвы, и неземной своей силой гасят дух немцев, крепят сердца своих. Не
могут в такой славный день не явиться, пропустить торжество, которое ожидалось веками,
не увидеть отмщение за крестовые походы, за костры, кровь, муки своих народов. Тут дзяды,
тут они все до единого, помогают ему, у каждого есть злая память к крыжакам, вот они
носятся, мелькают среди знамен, мечей, стрел, чеканов, кордов, среди криков, гула, лязга,
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грома сражения. Витовт был счастлив – шла битва, какой не знала земля – Орден становился
на колени, здесь сейчас ему ставили препону, отбивали охоту рваться на восток».

На Грюнвальдских холмах крестоносцы были загнаны в котел, окружены непробивае-
мой стеной хоругвей Витовта и Ягайло (сам Владислав не участвовал в битве). Начался раз-
гром Тевтонского ордена, тонувшего в собственной крови. Никто из крестоносцев не просил
пощады, умирал молча, залитый и славянской кровью. Погибло все руководство Тевтонского
ордена, из трех крестоносцев погибло двое.

Из войск Витовта погиб каждый второй воин, большинство из них были белорусы и
смоляне. Поляки тоже потеряли много воинов.

Политическое значение Грюнвальдской победы было огромно – в Центральной и
Восточной Европе соотношение сил изменилось в пользу славянских государств. Великое
княжество Литовское получило много лет мира и стало вровень с другими европейскими
государствами.

Результаты Грюнвальдской битвы закрепил Торуньский мир 1411 года. Тевтонский
орден полностью уничтожить не удалось, но мощь его была уничтожена. Возможно, Витовт,
не стал добивать крестоносцев, чтобы не остаться один на один с конкурентом – Москов-
ским княжеством.

Столетия через белорусские земли шли войска чужих и своих держав, велись боевые
действия Великим княжеством Литовским, Польшей, Московским царством, позднее Швед-
ским королевством.

К началу Ливонской войны началось постепенное привлечение белорусской элиты к
руководству княжеством. В высшем государственном органе Великого княжества Литов-
ского – Раде – работали белорусские магнаты и шляхтичи – Сапеги, Друцкие, Глебовичи,
Вяжевичи, Зеновьевичи. В Передней Раде заседали православные К. Острожский, Ходкевич,
Глебович. Белорусская православная шляхта становилась равноправной с литовской като-
лической. Все начало меняться с началом Ливонской войны.

Московский царь Иван Грозный стал добиваться гавани в Балтийском море. Ливон-
ский орден был уничтожен и великий магистр ордена Г. Кеттлер обратился к королю поль-
скому и Великому князю Литовскому Сигизмунду II Августу с просьбой принять Ливонию
в состав союзного государства. Часть Ливонии стала литовско-польской землей Инфлянты,
а образованное из другой части Ливонии Курляндское герцогство признало себя вассалом
Великого княжества Литовского.

Вмешательство Польши и Литвы в Ливонскую войну привело их к войне с Москов-
ским царством. Военные действия переместились в Беларусь. Московская армия в 1563 году
взяла Полоцк, стояла у стен Витебска, Орши, Шклова. С другой стороны литовско-бело-
русские земли постоянно атаковали крымские татары – они с начала XVI века около пяти-
десяти раз нападали на Литву, десять раз разоряли белорусские земли. Великое княжество
Литовское оказалось на грани военно-политической катастрофы. Польша напомнила Литве
об унии. Польское королевство предложило Великому княжеству Литовскому войти в состав
Польши. Литва предлагала союз двух государств и династическую унию.

Общий сейм открылся в январе 1569 года в Люблине и продолжался почти полгода. Не
договорившись, в марте после Великого княжества Литовского покинули Люблин. В ответ
поляки заняли половину литовско-белорусских земель.

В Великом княжестве практически остались земли, на которых находилось московское
войско, строившие свои крепости – Козьяны, Туровля, Ула, Ситно, Красная. Литовцы попы-
тались вести переговоры с Иваном Грозным, их, по его привычке, унизили, и литовские
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послы вернулись в Люблин. За это время все отторгнутые Польшей у Великого княжества
Литовского земли присягнули польской короне.

1 июля 1569 года Люблинская уния была подписана. Было создано полуфедератив-
ное государство – Речь Посполитая с одним выборным королем (он же и Великий князь
Литовский), с общим сеймом и единой внешней политикой, однако единого правительства
не было. Предусматривалась единая денежная система. Подтверждалось присоединение к
Польше Подляшья, Волыни, Подолии, Киевщины. Великое княжество Литовское сохраняло
свое правительство, войско, казну, законодательство, суд. Полякам запрещалось занимать
государственные должности в княжестве. До конца XVII века официальным государствен-
ным языком в княжестве оставался белорусский.

Новый глава государства избирался на общем сейме с титулом – король Польский,
Великий князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жемайтский, Киевский, Волын-
ский, Подляшский и Инфляндский. Великий князь Литовский отдельно больше не изби-
рался. Права поляков, литовцев и белорусов уравнивались. Сохранялся титул княжества, его
печать, княжеству оставлялись некоторые суверенные права. Однако на практике все было
не совсем так. Например, в сейме Речи Посполитой из 180 депутатов на литовцев прихо-
дилось 46 мест, на белорусов – 34. Католики формально имели намного больше прав, чем
православные.

Избранный королем Речи Посполитой Стефан Баторий не стал ставить Великое кня-
жество Литовское в подчинение Короне. Это помогло ему свести на нет почти все достиже-
ния Московского царства в Ливонской войне, чему, впрочем, сильно способствовала и «дея-
тельность» московского царя Ивана Грозного.

Люблинская уния была дополнена религиозной Брестской унией 1596 года. Современ-
ный белорусский историк А. И. Котов писал:

«Для окончательного оформления унии 6 октября 1596 года в Бресте был созван цер-
ковный собор, куда съехались представители православной и католической церкви, руковод-
ство ордена иезуитов, посланники Ватикана и крупные магнаты Польши и Великого княже-
ства Литовского. Они раскололись на два лагеря – сторонников и противников унии, которые
прокляли друг друга. Уния, которую поддерживали Ватикан, король, канцлер Великого кня-
жества Литовского и весь государственный аппарат, была подписана. Таким образом 6–9
октября 1596 года на церковном соборе в Бресте на основе белорусско-украинского право-
славия было оформлено новое направление в христианстве – униатство. Униатская церковь
сохранила прежние обряды, церковно-славянский язык богослужения, но подчинялась папе
римскому и католическому вероучению.

Эта церковная реформа вызвала определенную переориентацию всей духовной жизни
Беларуси с Востока на Запад, а также преобразования во многих странах общественного
развития».

После 1596 года в Беларуси действовали три религии, три церкви: римско-католиче-
ская, греко-католическая (униатская) и православная.

В 1604–1612 годах Речь Посполитая приняла более чем активное участие в русской
Смуте. «Благодаря» этому государство втянулось в череду постоянных войн, приведших к
упадку и трем разделам Речи Посполитой. В период русско-польских войн середине XVII
века в восточных белорусских землях погиб каждый пятый житель. Десятилетиями в Бела-
руси велись боевые действия. В самой Польше с середины XVII века шла фактическая граж-
данская война. Белорусский историк А. И. Котов писал:

«Войны середины XVII века были неслыханной трагедией для Беларуси. Они ката-
строфически сказались на ее экономике и демографической ситуации. Население сократи-
лось более чем наполовину – с 2,9 миллиона до 1,4 миллиона человек. Города и села были
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сожжены, разграблены и разрушены, более половины пахотной земли не обрабатывалось,
голод вызывал эпидемии».

Две попытки создать независимое Великое княжество Литовское Радзивиллами и
Сапегами не увенчались успехом. В начале XVIII века в Речи Посполитой действовали два
короля, велись широкомасштабные действия. Историк XIX века И. В. Турчинович писал:

«По причине своего географического положения Белоруссия еще не перестала быть
театром военных действий, которые открылись во время войны Петра I и Августа II с Карлом
XII. Преследуя Августа, Карл XII исходил Польшу во всех направлениях – от Немана до
Одера, от истоков Днестра до Двины – нигде не встречал отпора, и при всем том не мог
вытеснить Августа из пределов республики, чтобы отнять у него корону».

К 1770 году Речь Посполитая оказалась в состоянии стабильной анархии. Историк
XIX века М. Коялович писал: «О Польше тогда говорили, что она существует неладом, ее
сравнивали с постоялым двором, в который можно приехать, пошуметь и ехать дальше». В
1772, 1793, 1795 годах земли Речи Посполитой были трижды разделены между Пруссией,
Австрией и Россией. Польша, в 1770 году насчитывавшая более тысячи городов, перестала
существовать.

В начале XIX века на территории Российской империи было создано пять белорусских
губерний – Могилевская, Витебская, Минская, Гродненская и Виленская. После включения
Беларуси в состав России она не получила государственного статуса или автономии. Для
пяти белорусских губерний не было издано никаких законов, которые выделили бы ее как
особый этнический регион, с особым правовым положением. В 1840 году белорусские земли
получили официальное название – Северо-Западный край.

Новые тяжелые испытания белорусский народ пережил в период Отечественной войны
1812 года, проявив свои национальные героизм и мужество. Отряды партизан действовали
по всей белорусской земле. Для охраны коммуникаций армии от партизан французский
император Наполеон был вынужден оставить до 20 % своей армии. Белорусских партизан
за героизм награждали целыми деревнями. В Отечественной войне 1812 года из четырех
миллионов белорусов погиб миллион.

Февральская революция 1917 года свергла династию Романовых с престола Россий-
ской империи. В конце октября 1917 года к власти в России пришли большевики В. И.
Ленина. В условиях продолжавшейся Первой мировой войны Германии, Австро-Венгрии и
Антанты 9 марта 1918 года была создана Белорусская Народная Республика, просущество-
вавшая до декабря 1918 года. Настоящим государством БНР стать не успела – она не имела
конституции, отсутствовали государственные границы, ее не признали другие государства,
у нее не было своей армии, денег и других атрибутов государственности.

29 августа большевистское правительство России аннулировало все договоры о разде-
лах Речи Посполитой XVIII века. 7 ноября 1918 года в Люблине была провозглашена Поль-
ская Народная Республика. Была образована Республика Польша во главе с Юзефом Пил-
судским, провозгласившим лозунг «Великая Польша от моря до моря».

1 января 1919 года Временное советское правительство Белоруссии объявило Мани-
фест об образовании Белорусской Советской Социалистической республики, которую сразу
же признала РСФСР. В Белорусскую ССР вошли Витебская, Гродненская, Могилевская и
Минская губернии, белорусские уезды Виленской и Ковенской губерний, западные уезды
Смоленской губернии. После войны Польши и Советской России 1919–1920 годов 18 марта
1921 года в Риге был подписан мирный договор, по которому в составе Польши остались
Западная Белоруссия и Западная Украина, что и привело впоследствии к краху Польши в
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сентябре 1939 года. В составе Белорусской ССР остались 6 уездов – Бобруйский, Борисов-
ский, Червенский, Минский, Мозырский, Слуцкий с населением более полутора миллионов
человек. 31 июля 1921 года БССР была восстановлена в составе Минской губернии и бело-
русских уездов Гродненской губернии.

В декабре 1922 года произошло объединение советских республик в Союз Советских
Социалистических Республик. Его основателями стали Россия, Украина, Беларусь и Закав-
казские республики. В 1924 и 1926 годах произошли два укрупнения БССР. В состав рес-
публики вошли уезды Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. Территория БССР
увеличилась в два раза, население превысило четыре миллиона человек. Было упразднено
старое и принято новое административное деление республики – на округа, районы и сель-
советы. В десяти округах – Бобруйском, Минском, Борисовском, Витебском, Могилевском,
Калининском, Мозырском, Полоцком, Оршанском и Слуцком – были сто районов и тысяча
двести сельсоветов. После включения в БССР Речицкого и Гомельского уездов, переимено-
ванных в округа, население Беларуси превысило пять миллионов.

В январе 1938 года в БССР было введено областное деление и в феврале 90 районов
Белорусской ССР были разделены по пяти областям: 20 районов в Минской, 20 – в Витеб-
ской, 21 – в Могилевской, 14 – в Гомельской, 15 – в Полесской. В апреле 1927 и в феврале
1937 года были приняты вторая и третья конституция – вся власть в республике принадле-
жала Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Высшим органом вла-
сти до 1991 года официально являлся Верховный Совет Белорусской ССР.

Белорусские земли, временно, до 1939 года попавшие в состав Польши, входили в
четыре воеводства: Волковысский и Гродненский – в Белостокское; Браславский, Ошмян-
ский, Молодечненский, Поставский – в Виленское; Барановичский, Лидский, Несвижский,
Новогрудский, Слонимский – в Новогрудское; Брестский, Кобринский, Пинский, Пружан-
ский – в Полесское. 23 августа 1939 года в Москве был подписан советско-германский пакт
о ненападении. В пакте была и тайная статья о разделе Польши по рекам Нарев – Висла –
Сан. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу,
в течение месяца захваченную фашистами. 17 сентября Красная Армия заняла Западную
Беларусь и Западную Украину. К 25 сентября вся территория Западной Беларуси была осво-
бождена, воссоединилась с Белорусской ССР и вошла в состав Советского Союза. Воссоеди-
нение белорусских земель стало актом исторической справедливости, судьбоносным собы-
тием ее истории. Территориальная целостность Беларуси была восстановлена, белорусский
народ, наконец, объединился – население республики составило 11 миллионов человек. По
решению Советского правительства в 1939–1940 годах Вильнюс и две тысячи квадратных
километров земель, входивших в состав Барановичской и Виленской областей Беларуси,
были переданы Литовской ССР.

Тяжелейшие испытания белорусский народ перенес в начавшейся 22 июня 1941 года
Великой Отечественной войне. На территорию Беларуси вошли пятьдесят фашистских
дивизий, поддержанные половиной военных самолетов Германии. На белорусской земле
развернулись кровопролитные бои. В историю Великой Отечественной войны навсегда
вошли оборона Брестской крепости, Минска, Могилева, Витебска, Гомеля.

К концу лета 1941 года вся территория Белоруссии была захвачена фашистами, кото-
рые сразу же установили жестокий оккупационный режим. Фашисты уничтожали целые
белорусские деревни, заживо сжигая жителей. За время оккупации Беларуси с августа 1941
по июль 1944 года погибло два миллиона двести тысяч жителей Беларуси – каждый чет-
вертый. Более миллиона белорусов погибли в боях с гитлеровцами, воюя с ними в составе
Советской Армии.



А.  Р.  Андреев, М.  А.  Андреев.  «Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи»

14

Народ встал на борьбу за свою Отчизну. На белорусских землях фашистам пришлось
держать 160 000 человек в охранных дивизиях вермахта – один гитлеровец на пятьдесят
белорусов. Фашисты сильно ошиблись в цифрах – для контроля над народом, веками боров-
шимся за свою Родину, за свои дома и детей, не хватило бы и гораздо большего количе-
ства оккупантов. Мощное партизанское движение на белорусских землях развернулось уже
осенью 1941 года. Через год в Беларуси действовала тысяча партизанских отрядов. В 1943
году партизаны содействовали победе Советской Армии в битве на Курской дуге, органи-
зовав «рельсовую войну», пуская под откос десятки эшелонов, перевозивших оружие и
боеприпасы, включая эшелоны с тяжелыми немецкими танками «Тигр». Партизаны уни-
чтожили сотни вражеских гарнизонов и контролировали почти половину территории Бела-
руси, совершили тысячи диверсий. Фашисты провели множество карательных операций,
бросая против партизан десятки тысяч своих солдат, но карательные операции гитлеровцев
не достигли своих целей. Многодневные кровопролитные бои партизаны с успехом вели с
охранными дивизиями вермахта на всей белорусской земле. Фашисты уничтожали мирное
население, беззащитных людей – 627 белорусских деревень повторили трагическую судьбу
Хатыни, все жители которой были сожжены карательным отрядом.

За одного убитого фашиста пали четыре белоруса и жителя Беларуси. Безымянных
погибших героев никто уже подсчитать и назвать не сможет.

В июле 1944 года белорусская земля была полностью освобождена от фашистских
оккупантов. В результате гитлеровского нашествия Беларусь утратила более половины сво-
его национального богатства.

27 апреля 1945 года Белорусская ССР стала членом-основателем Организации Объ-
единенных Наций. Мировое сообщество признало большой вклад белорусского народа в
разгром гитлеровской Германии, его огромные жертвы в борьбе с фашизмом.

Восстановление народного хозяйства Беларуси продолжалось до 1954 года. По пере-
писи населения 1959 года в Беларуси проживало более восьми миллионов человек, по пере-
писи 1970 года – девять миллионов человек.

После развала Советского Союза в 1991 году Беларусь стала суверенным, незави-
симым государством. В своей внешней политике Республика Беларусь стала руководство-
ваться принципами суверенного равенства государств, неприменение силы и отказа от
угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования противоречий, невмешатель-
ства во внутренние дела и другими общепринятыми нормами права. Беларусь объявила себя
нейтральным и безъядерным государством.

Независимое государство в центре Европы всегда было страной тысячи замков и двор-
цов, великолепных древних храмов, чудесных парков и заповедников. Старинные города
Беларуси – Минск, Полоцк, Витебск, Гродно, Могилев, Гомель, Новогрудок, Пинск, Мир,
Несвиж, Слоним, Лида, Орша, Заславль, Бобруйск, Мстиславль, Кобрин, Логойск, Шклов,
Ружаны, Поставы, Гольшаны – полны достопримечательностей, вызывающих восхище-
ние. На территории Беларуси около 20 000 памятников истории и культуры, 5000 из них
включены в Государственный реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Несвижский дворец, Мирский замок – величественные памятники средневековой Беларуси.
Поставы, Мстиславль, Заславль – древнейший Изяславль, старый замок Гродно – древней-
шие архитектурные памятники на белорусской земле.

С древнейших времен в Беловежской Пуще охотились князья, цари, короли, импера-
торы. Уникальный природный парк стал единственным прибежищем великолепных зубров
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в мире. В. И. Морозов и В. Я. Яковенко писали о туристической привлекательности респуб-
лики в книге «Беларусь» 2005 года:

«Беларусь имеет исключительно богатый природный и историко-культурный потен-
циал, благоприятный для международного туризма. Здесь относительно мягкий климат,
открытые и залесенные пространства, обилие рек и озер, отсутствуют обширные горно-
рудные и промышленные районы. Республика имеет компактную территорию, густую сеть
сельских и городских населенных пунктов, развитую инфраструктуру дорог. В городах и
сельской местности около ста центров народных промыслов и ремесел, десятки районов
традиционного ткачества и вышивки, гончарства, плетения, шорного промысла. Помимо
природных заповедников, заказников существуют селения и города, представляющие собой
комплексные заповедники, где сохранившаяся историческая среда соседствует с традици-
онно-бытовым укладом жизни.

С историей страны, ее народным творчеством, боевой славой, культурой, искусством
можно ознакомиться в 125 музеях, 24 театрах, центрах народных ремесел и промыслов в
Минске, Полоцке, Гомеле, Могилеве, Бресте и многих других городах и городских поселках.

В рамках международной интеграционной программы Совета Европы «Европейские
культурные пути» разработаны международные туристские маршруты, проходящие по тер-
ритории 3–4 граничащих стран – членов Центральной европейской инициативы (ЦЕИ):
«Замки и крепости в странах – членах ЦЕИ», «Церкви и соборы в Центральной Европе».

Привлекательными туристическими мероприятиями становятся проводимые в рес-
публике фестивали и фольклорные праздники, крупные спортивные соревнования, в том
числе Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», международ-
ные фестивали средневековой культуры в Несвиже, Новогрудке, Заславле, международные
спортивные соревнования.

На территории республики в рамках международных программ ТАСИС, ПРООН,
ЮНЕСКО реализуется ряд проектов, имеющих первостепенное значение для развития
туризма, и в первую очередь создание культурно-туристической зоны на базе замковых ком-
плексов Мира и Несвижа.

В Беларуси – двадцать тысяч рек и десять тысяч озер – ее по праву называют «Сине-
окой». Треть республики занимают леса, шестую часть – болота, имеющие важное клима-
тическое значение. 7 % территории страны занимают заповедники, национальный парки,
заказники.

Исторические клубы ежегодно проводят средневековые фестивали – «Новогрудский
замок», «Белый замок», «В честь королевы Боны», «Лошицкий фест», «Замок Гедимина».

Память веков сохраняется на всей территории Беларуси в ее архитектурных соору-
жениях – древнее Берестье, Брестская крепость, костел в Ишкольди XV века, Каменецкая
Белая вежа, дворцовый комплекс в Ружанах, дворец в Коссово, костел и монастырь в Березе,
усадьба А. С. Суворова в Кобрине, монастырь францисканцев, коллегиум иезуитов и дво-
рец в Пинске, Давид-Городок, ратуша и дворец в Витебске, костел в Комаях, Поставы, Друя,
францисканский монастырь в Удело, Софийский собор в Полоцке, кармелитский костел в
Глубоком, Лепель, дворец в Бешенковичах, Смоляны, Богоявленский монастырь в Орше,
Борисоглебская церковь, бернардинский монастырь, замок в Гродно, августовский костел в
Михалишках, усадьба Огинских в Залесье, храм в Сморгони, Гольшаны, Крево, крепость
в Гайтинишках, монастырь в Ивье, церковь-крепость в Мурованке, Лидский замок, замок
в Любче, Новогрудок, Мирский замок, костел в Гнезно, дворец в Щучине, костел в Сло-
ниме, костел в Волковыске, церковь-крепость в Сынковичах, Жировичский монастырь, дво-
рец в Гомеле, усадьба в Красном Береге, церковь в Старой Белице, ратуша в Чечерске, музей
народного творчества в Ветке, Туров, монастырь бернардинцев в Мозыре, коллегиум иезу-
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итов в Юровичах, усадьба в Переделке, дворцово-парковый комплекс в Наровле, Николаев-
ская церковь, Станиславский костел, театр, дворец в Могилеве, ратуша в Пскове, домини-
канский костел в Княжицах, монастырь кармелитов в Чаусах, церковь Александра Невского
в Мсиставле, дворец в Кричеве, Бобруйск, дворцово-парковый комплекс в Жиличах, замок
в Быхове, мемориал в честь победы армии Петра Великого над шведами при Лесной, храм
Рождества Богородицы в Славгороде, Минск, костел кармелитов в Мяделе, монастырь в
Кривичах, дворцово-усадебный ансамбль в Логойске, собор в Борисове, усадьба в Крупках,
дворец в Воложине, Преображенская церковь в Ракове, Заславль, францисканский костел в
Ивенце, музей народной архитектуры и быта в Строчице, дворцовый комплекс в Смилови-
чах, дворец в Рованичах, дворцово-парковый ансамбль в Прилуках, музей народного быта
в Дудутках, дворцово-парковый комплекс в Несвиже, церковь в Слуцке, дворец в Снове,
костел в Клецке.
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Древние крепости и города Беларуси

 
 

Минск
 

Время образования Минска, летописного Меньска, Менеска, Минеска, точно не опре-
делено. Впервые в летописи он упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом.
Древний Минск был построен на месте впадения реки Немиги в реку Свислочь, на ее пра-
вом берегу.

В середине XI века Минск, очевидно как крепость Полоцкого княжества, принадлежал
знаменитому князю Всеславу Бречиславичу Полоцкому, внуку князя Изяслава Владимиро-
вича, правнуку великого киевского князя Владимира Святославича. Полоцкие и киевские
князья постоянно боролись между собой за верховную власть, борьба шла с переменным
успехом. В 1084 году князь Владимир Мономах опустошил Полоцкое княжество, взял Минск
и полностью его разграбил. Город был разрушен – в нем «не осталось ни челядина, ни ско-
тины».

Князь Всеслав Чародей восстановил Минск. Древние укрепления города состояли из
деревянного детинца и укреплений Верхнего города. Замок площадью в два гектара был
окружен мощным земляным валом шириной до двадцати метров. Внутри вал был укреп-
лен сосновым каркасом в девять накатов. В XII веке вал перестроили, усилив его внутри.
Ширина вала достигала 30 метров, высота – 15 метров. Подобный вал аналогов на белорус-
ской земле не имеет. На вале находились деревянные укрепления высотой до шести метров.
Перед валом находился глубокий ров с водой из реки Немиги.

В начале XII века в Минском замке – Замчище – была построена каменная замковая
церковь, вокруг зама образовался городской посад с самой древней улицей Минска – Неми-
гой. Тогда же возникли поселения на левом берегу Свислочи – около Троицкой горы.

Несмотря на частые войны, Минск стал одним из крупнейших городов Полоцкого кня-
жества. Выгодное географическое положение помогло превращению Минска в крупный тор-
гово-ремесленный центр.

В конце XIII Минское княжество попало под власть усилившейся Литвы, а с 1326 года
вошло в состав Великого княжества Литовского. Все древние князья, начиная с Владимира
Святославича делили свои княжества на уделы по числу своих сыновей, что в будущем вело
к потере суверенитета государства. Во времена раннего Средневековья так поступали все
владетельные князья, полагая, что этим будет избегнута борьба за Великий стол. Войска хана
татаро-монголов Бату в XIII веке раз и навсегда решили эту проблему.

Первое время после вхождения в Великое княжество Литовское в Минске правили и
местные князья, потом – литовские. Некоторые источники говорят, что Минском владели
князь Миндовг, его сын и внук. В указе польского короля Казимира 1444 года Минск упо-
минается как один из пятнадцати лучших городов Великого княжества Литовского.

21 марта 1499 года по грамоте короля Александра Ягеллончика Минск получил Маг-
дебургское право. Закон местного самоуправления образовался из «Магдебургского город-
ского права шефенов», «Саксонского зерцала», и «Швебского зерцала» и стал основой граж-
данского и уголовного законодательства и судопроизводства в средневековой Германии, из
которой распространился в Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Магде-
бургское право стало правом городского самоуправления.
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Минск разбогател. Через него шли два больших торговых тракта – северная дорога
через Логойск, Борисов, Оршу и Смоленск в Москву; и южная дорога через Слуцк на Волынь
к Константинополю. Была важная дорога на Запад – через Брест.

Минском управляли магистрат – два бургомистра, рада и войт, назначавшийся Великим
князем Литовским. Все управление обычно сосредотачивалось в ратуше. Впервые минская
ратуша упоминается в 1582 году. Каменное здание ратуши было закончено строительством
в 1600 году – на Верхнем рынке. Тогда же на ней были установлены первые городские часы.

После пожаров и войн XVI, XVII, XVIII веков минская ратуша была восстановлена в
середине XVIII века, а в конце века перестроена в стиле классицизма. В ратуше работали
городской магистрат, суд, архив, полиция, небольшая тюрьма. В XIX веке на втором этаже
здания проходили театральные представления.

Минск, как и многие древние белорусские города, славился своими мастерами, объеди-
ненными в ремесленные цеха. Слово «мастер» происходит от латинского слова «magister»
– начальник, учитель, наставник, слово «цех» – от немецкого слова «zeichen» – «знамя». С
XI века в Минске работали кузнецы, портные, оружейники, гончары, даже ювелиры. Ремес-
ленные цеха действовали в Минске с XVI века – «каждый ремесленник в городе нашем
живущий, работал бы записавшись в цех». В городе работали швейные, кузнечные, шор-
ные, малярные, гончарные, часовые, оружейные, парикмахерские, инструментальные, мно-
гие другие. Цеха возглавляли старосты – цехмистеры, члены цехов носили звание «масте-
ров». Им помогали «подмастерья». После учебы, поездки за границу для совершенствования
образования, подмастерье сдавал экзамен на звание мастера цеховой комиссии. Ученики
мастеров – наибольшая часть ремесленнических цехов – также в зависимости от мастерства
могли подниматься по «мастерской» лестнице.

Ремесленники одного цеха обычно жили в одном районе и даже на одной улице,
они подчинялись городскому магистрату, нормам магдебургского права. Их жизнь и работа
регламентировались цеховыми уставами. Все цеха имели стяги – хоругви.

В результате административно-территориальной реформы Великого княжества Литов-
ского 1564–1566 годов было образовано Минское воеводство с центром в Минске. Воевод-
ство было разделено на два уезда: в Минский входили Гайна, Докшицы, Дукора, Заславль,
Землин, Ивенец, Илья, Койданово, Кривичи, Куренец, Логойск, сам Минск, Могильно,
Налибоки, Раков, Радошковичи, Смолевичи, Смиловичи, Холопеничи; в Речицкий – Боб-
руйск, Брагин, Гомель, Горваль, Глуск, Лоев, Пропойск, Рогачев, Речица, Свислочь, Чечерск.
В 1569 году в Минское воеводство из Киевского был передан Мозырский уезд – из Копатке-
вичей, Лахвы, самого Мозыря, Петрикова, Скрыгалова. Такой порядок существовал до 1772
года. Минск получил право проведения двух ярмарок в год.

В 70-е годы XVI века Минский замок был восстановлен. Итальянский путешественник
А. Гваньини писал:

«Минск – большой деревянный город и замок, построенный из дерева, место довольно
хорошо приспособленное к обороне природой и трудом, окруженное глубоким рвом-пере-
копом, по которому течет река, густо уставленная мельницами».

В середине XVI века в Минске было 35 улиц, на которых жили более 2000 жителей. В
Минске насчитывалось 80 ремесел, минские купцы торговали мясом, смолой, воском, желе-
зом, стеклом, кожей, мехами, привозили соль, пряности, вино, ткани.

В период русско-польской войны второй половины XVI и русско-шведской войны
начала XVIII века Минск несколько раз осаждали и штурмовали, в 1655 и 1706 годах город
был взят, в 1694 году – сгорел, в 1710–1711 годах пережил сильную эпидемию чумы. Город
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был разорен и медленно восстанавливался. В конце XVIII века в Минске было 6000 жителей
и 1000 домов.

С 1793 года Минск – в составе Российской империи, центр наместничества, а с 1796
года – губернский город Минской губернии. В 1798 году Минск посетил император Павел
I, в 1802 году – император Александр I. В 1811 году в Минске жило около 12000 жителей.

Во время Отечественной войны 1812 года с 8 июля по 16 ноября Минск был занят фран-
цузскими войсками, стал одной из штаб-квартир армии Наполеона, в городе было введено
французско-польское правление. Перед уходом французы полностью разрушили и сожгли
город. В конце 1812 года в Минске проживало около 3 000 жителей.

Минск начал восстанавливаться в середине XIX века. В 1846 году было построено
Московско-Варшавское шоссе. В 1856 году в Минске побывал императора Александр II.
Исследователь белорусской культуры и быта П. М. Шпилевский писал в это время в своей
работе «Путешествие по Полесью и белорусскому краю»:

«Минск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при
настоящем своем благоустройстве и обновленном виде, после пожара в 1835 году, может
быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее и щеголеватее Могилева и Витебска. За
исключением Троицкого предместья, Татарского конца и некоторых глухих переулков по
окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы
довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно.

Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представ-
ляет прекрасный вид; но особенно открытый и картинный вид от Борисовского въезда, начи-
ная от Комаровки. Пред вами раскидывается панорама нескольких гор, пригорков и крутых
обрывов, устланных искусственными и натуральными газонами, большими садами, оран-
жереями, роскошными цветниками и обмываемых водами вьющейся, как змейка Свислочи,
то в одном месте льнущей к набережной и текущей тихо, спокойно, то в другом как бы
отпрянывающей от своих берегов, исчезающей в долине, а потом с шумом и каскадом выби-
вающейся наружу и лениво переливающейся через каменистое возвышение. По горам, по
пригоркам красуются здания то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепич-
ными крышами во вкусе средних веков, то, наконец, чистенькие, опрятненькие, зеленые или
желтые домики с красными кровлями, узорчатыми ставнями и решетчатой оградой. Прежде
всего бросаются в глаза рощи и аллеи огромного городского сада, потом здания Нового
рынка с его квадратным бульваром, архиерейской крестовой церкви, почтовой конторы и
лютеранского храма. Дальше совершенно обнажается перед вами громадная площадь Высо-
кого рынка с величественными каменицами православной соборной церкви, римско-католи-
ческого кафедрального собора, бернардинского монастыря и гостиного двора, сквозь кото-
рые выглядывает скромная деревянная Воскресенская церковь. Правее от высокого рынка
город как будто разрывается и исчезает в долине Низкого рынка, закрытого Троицкой горой и
валами древнего замка. Наконец, вдали от Троицкой горы вы видите широко раскинувшуюся
Свислочь и опоясывающую собой некоторые части Татарского конца и православное клад-
бище Переску с его каменной церковью с золоченным куполом чисто русской архитектуры».

Большой толчок к развитию Минска дало создание двух железных дорог, прошедших
через Минск в 1871–1874 годах – Московско-Брестская и Либаво-Роменская. Дороги связали
Минск с центральными губерниями России, с Украиной, Польшей, Прибалтикой. К этому
времени в Минске проживало около 30 000 человек. Более половины улиц были замощены,
четверть городских домов – каменные, двух и трехэтажные. В городе работало дворянское
пятиклассное училище, духовное училище, двухклассная приходская школа, католическая
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и православная духовная семинария, губернская гимназия, публичная библиотека. Частная
типография издавала «Минские губернские ведомости». К 1874 году были построены депо,
водопровод, конка, в 1894 году – электростанция, с 1890 года работал телефон, в 1890 году
– построен и открыт театр.

В 1897 году в Минске было более 90 000 жителей и около 7 000 домов, из которых
5 000 – деревянных. За вторую половину XIX века площадь Минска увеличилась в десять
раз. В городе действовали Минское научное общество врачей, общество любителей изящ-
ных искусств. В 1900 году в Минске работало шестьдесят фабрик и заводов и три тысячи
рабочих. В 1901 году с большим успехом в Минске прошла юбилейная сельскохозяйствен-
ная и кустарно-промышленная выставка. К 1913 году в Минске проживало более ста тысяч
человек.

В октябре 1915 года Минск стал прифронтовым городом, в котором располагался штаб
Западного фронта российской армии – второй год шла Первая мировая война. С 1 января
1919 года Минск – столица Белорусской Советской Социалистической Республики. После
Гражданской войны началось восстановление Минска, который в 1924–1934 годах являлся
центром округа, с 1934 года – района, с 1938 года – Минской области.

К 1939 году в Минске проживало четверть миллиона жителей. Еще за десять лет до
этого была создана Академия наук БССР, пущен городской трамвай, заработало радио, дей-
ствовало пять театров, четыре музея, десять институтов.

Фашисты ворвались в Минск на шестой день Великой Отечественной войны. За период
оккупации с 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года захватчики превратили город в руины.
Минск был восстановлен к 1950 году, хотя реставрационные работы продолжались еще
много лет. До 1950 года были построены Минский автомобильный завод, тракторный завод,
множество других предприятий. В этом году в Минске – около 300 000 жителей, в 1959 году
– более полумиллиона, в 1970 году – около миллиона, в 1972 году – превысило один мил-
лион жителей.

В 1974 году Минск было присвоено звание «Город-герой».

С 1991 года Минск – столица независимой Беларуси, крупнейший промышленный и
культурный центр. Через Минск идут четыре железные дороги – на Москву, Вильнюс, Брест,
Гомель, через город проходит автомобильная дорога Москва – Брест, автодороги на Витебск,
Гомель, Могилев, Вильнюс, Полоцк, Слуцк.

В Минске десятки вузов, более сотни учебных заведений.
В Минске более десяти музеев – гордость белоруской культуры: Истории и куль-

туры Беларуси, Художественный, Истории Великой Отечественной войны, Народной архи-
тектуры и быта, Современного изобразительного искусства, Зоологический, Землеведения,
Истории белорусской литературы, Истории театральной и музыкальной культуры, Максима
Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа.

В Минске работают интереснейшие театры: Большой театр оперы и балета, Театр
имени Янки Купалы, театры белорусской драматургии, Максима Горького, Музыкальный,
Юношеский, Детский, филармония.

До наших дней во много раз разрушенном Минске сохранились памятники истории и
культуры – Свято-Духов кафедральный собор, Свято-Александро-Невская церковь, Свято-
Петро-Павловский собор, костел Пресвятой Девы Марии и монастырь иезуитов, монастырь
бернардинцев, «Красный костел» Симеона и Елены, костел святого Иосифа, торговые ряды,
гостиный двор, усадьбы Ваньковичей, «Белая дача» и множество других.

Жители города могут отдыхать в двадцати парках – во главе с прекрасным Ботаниче-
ским садом белорусской Академии наук, созданном по единому плану в 1932 году.
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В Минской области между деревнями Строчицы и Озерцо расположен Музей народ-
ной архитектуры и быта под открытым небом. В конце 1970-х годов сюда со всей Беларуси
привезли деревянные постройки, типовые крестьянские избы.

Лошицкий усадебно-парковый комплекс считается усадьбой Муз. Лошицкая усадьба
известна с XVI века. Ее владельцами были князья Толочинские, Тышкевичи, Друцкие, Гор-
ские, дворяне Прушинские, Любаньские. С их именем и сохранилась Лошицкая усадьба и
парк, все тропинки и поляны которого были ориентированы на усадебный дом.

В деревне Дудичи находится единственный в стране Музей материальной культуры с
действующими народными промыслами – Дудтки, созданный еще в XIX веке Александром
Ельским. В музее работают реставрационная мастерская, столярный и гончарный цеха, куз-
ница, целая галерея предметов была Беларуси XVII – начала ХХ века.

В Минской области находится город Воложин, известный с XIV века. Частным местеч-
ком владели князья Воложинские, магнаты Монивиды, Гаштольды, Слушки, Радзивиллы,
Чарторыйские, Тышкевичи. В начале XIX века в Воложине Ю. Тышкевичем был построен
прекрасный дворец с парком в стиле классицизма, сохранившийся до нашего времени и став-
ший украшением города.

В 1827 году на берегу реки Сновки у местечка Снов Минской области был построен
элегантный дворцово-парковый комплекс, по проекту архитектора Тычецкого. Длина дворца
– 150 метров, в нем – сто комнат и большой зал. Двухэтажный дворец был построен в стро-
гом классическом стиле. Вокруг дворца – английский парк с небольшим искусственным озе-
ром. Парк имел систему каналов, образовывавших несколько маленьких островков, связан-
ных между собой мостиками.

В местечке Великая Липа Минской области сохранилась старинная белорусская
деревня XVII века, принадлежавшая четыреста лет белорусскому дворянскому роду Обухо-
вичей – въездная брама в неоготическом стиле, флигель с красивым декоративным оформ-
лением, амбар и конюшня с лепниной. В 1833 году в Великой Липе была построена церковь
Покрова Богородицы с колокольней и часовнями.

У города Червень сохранилась усадьба в Смиловичах XVI века, в разное время при-
надлежавшая Сапегам, Завишам, Огинским, Монюшко. Именно дед знаменитого компози-
тора Станислава Монюшко построил там дворцово-парковый ансамбль. Двухэтажный дво-
рец расположен в глубине красивого парка, к нему ведет аллея из лип и кленов. Вторая аллея
проложена к речке Волме.

 
Борисов

 
Город был основан сыном Всеслава Чародея Борисом Всеславичем в 1102 году – «в

1102 году Борис ходил на ятвягов и, победя их, возвратясь поставил град в свое имя». Сам
город с замком расположился у слияния рек Сха и Березина. Лаврентьевская летопись упо-
минает о Борисове под 1127 годом, Ипатьевская – под 1128, называя Борисов крепостью
Полоцкого княжества.

С конца XIII века Борисов – в составе Великого княжества Литовского. Тогда же был
построен Борисовский замок, просуществовавший до XVIII века. Замок был удобно распо-
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ложен на стратегической дороге Запад – Восток, что давало возможность торговли со мно-
гими городами и странами. Замок находился на высоком земляном валу, окруженном рвом
с водой. На валу стояли деревянные стены и башни.

Вокруг замка возник посад, с торговой площадью – Рынком, и главной улицей, шедшей
от замка мимо Рынка по всему городу до дороги на городок Зембин.

С середины XVI века Борисов – в составе Речи Посполитой.
В 1542 году великий литовский князь Сигизмунд II Август подарил Борисовский замок

воеводе Яну Глебовичу. В городе во время Ливонской войны 1558–1583 годов бывал Стефан
Баторий.

В 1563 году король Речи Посполитой дал Борисову Магдебургское право. Борисов стал
центром староства.

После Люблинской унии Борисов стал староством ленного владения князей Огинских,
потом князей Радзивиллов, состоял в Оршанском повете Минского воеводства.

Во время русско-польской войны 1654–1667 годов город в 1655 году был взят штурмом
московскими войсками, которые находились в Борисове до 1662 года.

Город и замок сильно пострадали во время Северной войны 1700–1721 годов – Борисов
занимали то шведские, то московские отряды.

После второго раздела Речи Посполитой Борисов – в составе Российской империи, с
1795 года – уездный центр Минского наместничества.

Во время Отечественной войны 1812 года Борисов был французами оккупирован, раз-
граблен, разрушен и сожжен, по обыкновению Наполеона.

26—29 ноября 1812 года около Борисова русские войска нанесли окончательный удар
французской армии при переправе через Березину.

После занятия Минска армией Чичагова Борисов и участок реки Березины, располо-
женной выше города, представлял единственно возможное направление для отступления
наполеоновской армии в Вильно. 9 ноября русские войска заняли Борисов, но уже 11 ноября
были выбиты из города войсками корпуса Удино. Русские отступили на правый берег Бере-
зины. Французы начали переправу через реку в другом месте, завершив здесь трагедию
гибели «Великой армии». Только Наполеону с гвардией и другими отборными войсками уда-
лось уйти из Российской империи.

В 1897 году в Борисове проживало около 20 000 жителей, работало двухклассное
городское училище. Толчок развитию городу дала построенная в 1871 году железная дорога
Москва – Брест. Станция в конце XIX века осуществляла транзит около 1 миллиона пудов
груза в год.

В 1901 и 1910 годах Борисов сильно пострадал от пожаров.

С февраля по октябрь 1918 года Борисов был оккупирован германскими войсками, с
сентября 1919 по май 1920 года – польскими, далее – в составе Белорусской ССР, с 1924 года
– районный центр, с 1938 года – в составе Минской области.

В период трехлетней фашистской оккупации 1941–1944 годов в Борисовском районе
фашистами было убито более 30 000 человек.

После Великой Отечественной войны Борисов был восстановлен.
В XXI веке Борисов – крупный промышленный центр с 40 предприятиями и населе-

нием более 150 000 человек.
В Борисове сохранились памятники истории: костел Вознесения Пресвятой Девы

Марии 1809 года, торговые ряды и железнодорожный вокзал начала ХХ века.
Украшение Борисова – уникальный Свято-Воскресенский собор архитектора П. Мер-

курова, построенный в стиле псевдорусского зодчества.
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Интересны церковь в деревне Зембин, Свято-Успенская церковь 1842 года постройки
в деревне Зоричи, усадьба в местечке Старо-Борисов.

Возле деревни Студенка – на месте переправы бегущей французской армии из России
на реке Березина установлен памятный камень-валун.

 
Заславль

 
Поначалу город в летописях именовался по-разному – Изяславль, Жеславль, Жаславль.

Впервые город упоминается в «Повести временных лет» и Лаврентьевской летописи под
1127 годом в связи с походом киевского князя Мстислава Владимировича на Полоцкую
землю.

По преданию город Изяславль был построен киевским князем Владимиром Святосла-
вичем для своей насильно взятой жены Рогнеды Полоцкой и их сына Изяслава, которых в
980-х годах он удалил из Киева. Предание, помещенное в летописи, показывало причины
вражды киевских и полоцких князей. Именно в 1127 году киевский князь совершил большой
поход на полоцкие земли. Были взяты Борисов, Логойск, Стрежев, незадолго до этого был
взят и Минск. Мономаховичи осадили и обманом взяли Изяславль, который был полностью
разграблен.

М. А. Гусман писал в 1848 году в историческом очерке «Заславль»: «Городок этот
состоял из каменных стен, воздвигнутых в форме неправильного четырехугольника, на
месте очень удобном для этих целей, с трех сторон опоясанном рекою Свислочь и ее прито-
ками Черницею и Княгинькою. Самые прозвания этих речек: Княгинька и Черница напоми-
нают о том, что здесь проживала русская княгиня, исповедующая христианскую веру и вела
жизнь уединенную наподобие монахинь или черниц».

По преданию, Рогнеда основала в Заславле монастырь – первый в восточнославянских
землях. Она приняла монашеское имя Анастасия; умерла в 1000 году, через год умер Изяс-
лавль Владимирович. Во время штурма Заславля в 1127 году в городе княжил князь Брячи-
слав, отец Всеслава Вещего.

С 1146 года в Заславле по воле киевского князя Изяслава Мстилавича княжил Всево-
лод Глебович. В течение XII века в результате междоусобиц князья в Заславле менялись по
прихоти победившей стороны. Второй раз Заславль упоминается в летописях в 1159 году,
когда на Изяслава ходил с большим войском полоцкий князь Рогволд Борисович, посадив-
ший править в городе своего внука.

В Заславле было два укрепленных места, появление которых датируется X–XII веками:
детинец – городище «Вал», и более древний «Замэчек». Именно Замэчек был крепостью,
построенной Владимиром Святославичем. Позднее княжеская резиденция была перенесена
на высокий берег Свислочи.

Исследователь Заславля Ю. А. Заяц писал в своей интереснейшей работе о городе,
вышедшей в Минске в 1987 году: «Городище Замэчек было сооружено на вершине и северо-
восточном склоне холма, возвышающейся над заболоченной поймой Черницы на 24 метра.

Площадка городища, имеющая форму круга диаметром 70–74 метра, обнесена кольце-
вым валом и рвом. С северо-востока в валу на уровне площадки устроен проезд.

Ширина вала Замэчка по основанию 13 метров, высота 2,8–3 метра. Внешний склон
вала переходит в ров треугольного профиля шириной 11 и глубиной 3,5 метров.

Защитные свойства земляных укреплений усиливал частокол, следы которого были
обнаружены при прорезке вала.

Возможно, на валу городища была деревянная оборонительная стена.
Постройки на городище не сохранились, но отсутствие полуземляночных и столбовых

ям свидетельствует, что они были срубными и наземными.
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Характер слоя Замэчка, отсутствие в нем следов пожаров и разрушений свидетель-
ствуют скорее о том, что крепость не захватывалась неприятелем».

Вокруг крепости почти сразу образовался посад, первоначально размером около 10
гектаров. Город имел торговые связи со многими городами Киевской Руси.

В конце XI века на берегу Свислочи сооружен детинец, окруженный посадом. Замэчек
постепенно ветшал.

Детинец стал резиденцией заславского князя. После взятия Заславля детинец и город
были восстановлены. Были построены мощные деревянные стены, вал укреплен камнями.

В середине XIII века город сгорел. Возможно, это было нападение литовцев. После
этого Заславль стал приходить в упадок. В исторических источниках Заславль называют
Ижеславлем, Жеславлем, Зеславом. Детинец восстановили после пожара.

С начала XIV века Заславль – в составе Литвы.
В 1345 году князья Ольгерд и Кейстут Гедиминовичи свергли с киевского престола

своего брата Явнута и посадили его княжить в Заславль. Его наследники и стали князьями
Заславскими.

М. А. Гусман писал: «После кончины Явнута остались три сына – из числа которых
Михайло получил в наследство Заславское княжество. Он же в 1386 году на акте подчинен-
ности Великому княжеству Литовскому, предъявленном ему, подписался Заславским кня-
зем. По кончине Михаила Авнутовича Заславль достался сыновьям его Юрию и Андрею
Михайловичам, которые в 1401 году обязались быть в полной зависимости от Великих кня-
зей Литовских. Во время междоусобицы Свидригайло с Сигизмундом Кейстутовичем, Сви-
ригайло в 1443 году завладел Заславлем и сжег его, а жителей перерезал».

В 1539 году умер последний князь Заславский Федор Иванович, из рода Гедиминови-
чей. Его дочь княгиня Анна вышла замуж за воеводу Виленского Яна Глебовича; род Глебо-
вичей получил Заславль, но уже не как княжество, а как поместье. В 1590 году после смерти
Яна Глебовича Заславль перешел к его сыну Николаю. Глебовичи провели полную рекон-
струкцию замка, расширили его территорию, построили бастионы, обновили ров с водой
и сделали въездные ворота. Был построен кальвинистский собор, ставший костелом Миха-
ила Архангела, а позднее церковью Рождества Богородицы. Библиотека храма имела до 400
книг. В 1540 году в Заславле известный белорусский просветитель Сымон Будный издал
свою Библию.

Князья Глебовичи севернее Заславля на горе построили бастионный замок площадью
200 на 100 метров. Четырехугольный замок отделялся от города широким и глубоким рвом
с водой. Замок стал крепостью на острове.

Бастионы замка были обложены камнем и кирпичом. Позднее в конце XIX века мест-
ные жители использовали их как строительный материал.

Толщина замковой брамы достигала 2 метров. Под ней в подвале помещалась замко-
вая тюрьма. С городом замок соединялся деревянным разводным мостом. Позднее в замке
построили 35-метровую башню с бойницами.

С 1569 года Заславль – в составе Минского уезда.
После смерти сына Николая Глебовича – Юрия его единственная дочь Христина в 1678

году вышла замуж за воеводу Виленского К. Сапегу; Заславль перешел в их род. Христина
и Казимир Сапеги основали в замке монастырь доминиканцев, были построены больница,
школа, библиотека. Сами Сапеги жили в загородной резиденции.

В 1753 году Сапеги продали Заславль подканцлеру Великого княжества Литовского А.
Пшездецкому, нумизмату и известному коллекционеру предметов старины.

В 1774 году в Заславле построили кирпичный костел Святой Марии со школой, боль-
ницей, библиотекой. По привилею 1772 года Заславль имел право на проведение четырех
ярмарок в год, что оживило жизнь гороа.
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От центральной – Рыночной – площади Заславля во все стороны расходились Замковая,
Минская, Логойская и Виленская улицы.

В 1778–1782 годах недалеко от замка был построен красивейший дворец, не сохранив-
шийся до нашего времени.

Перед вхождением в состав России в Заславле проживало около 3 000 жителей. С 1793
года Заславль – волостной центр Минского уезда Минской губернии.

В 1815 году Заславль за долги был отобран у Пшездецких кредиторами. Город часто
менял владельцев.

В 1865 году Заславский замок бывший имением Прушинских, был конфискован за уча-
стие владельцев в восстании 1863–1864 годов.

Несколько веков Заславль украшала деревянная Спасо-Преображенская церковь, сама
напоминавшая старинный замок. Церковь пришла в ветхое состояние и в 1862 году ее разо-
брали. Храм в замке получил ее название.

В 1873 году через Заславль прошла железная дорога, построена станция Изяславль.

В конце 1917 года в Заславле была установлена Советская власть. В конце 1919 года
город захватили польские войска, выбитые в июле 1920 года Красной Армией.

В 1924–1939 годах Заславль – районный центр Минской области. Во время фашистской
оккупации 1941–1944 годов в Заславле было уничтожено около 4 000 человек.

В 1956 году у города было создано Заславское водохранилище.
В 1967 году в Заславле создан историко-археологический заповедник, в 1986 году

ставший историко-культурным заповедником «Заславье», объединяющим городище Вал (X–
XVII века) со Спасо-Преображенской церковью и городище Замэчек (X–XI века), называе-
мое также могилой Рогнеды.

С 14 августа 1985 года Заславль – город областного подчинения.

В Заславле сохранились памятники старины.
Преображенская церковь построена в середине XVI века на Замковом дворе. Кальви-

нистский молитвенный дом в 60-х годах XIX века был переделан в православную церковь.
Внутри реставрированной церкви с 1967 года размещался филиал Белорусского государ-
ственного исторического музея.

В 1990-х годах здание было возвращено Церкви.
Прекрасен костел Пресвятой Девы Марии на рыночной площади.

 
Клецк

 
Впервые город Клецк – центр удела в Турово-Пинском княжестве, – упоминается в

Ипатьевской летописи под 1128 годом.
Клецкий детинец был построен на высоком берегу реки Лань, вокруг возник окольный

город. С трех сторон замок защищал изгиб реки, с четвертой был выкопан глубокий ров с
земляным валом. На валу стояли укрепления – деревянные четырехугольные клети.

В первой половине XIV века Клецк вошел в состав Великого княжества Литовского. С
1442 года городом правил Михаил Сигизмундович Мазовецкий. С 1452 года Клецк – во вла-
дении Великого князя Литовского и польского короля Казимира, позже передавшего Клецк
в кормление серпуховско-боровскому князю Ивану Ярославичу, чудом ушедшему от Вели-
кого князя Московского Василия II, ликвидировавшего Серпуховское княжество вместе с
князьями, внуками героя Куликовской битвы Владимира Храброго.

В 1503 году крымские татары разграбили и сожгли Клецк, уведя много пленных.
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К 1506 году у города произошла кровавая Клецкая битва, в которой войско князя Миха-
ила Глинского разгромило 10-тысячный татарский отряд. Глинский взял 3 000 пленных и
освободил 40 000 угоняемых в плен белорусов. Пленные татары были расселены по всему
Великому княжеству Литовскому.

С 1558 года Клецком владели магнаты Радзивиллы – город подарил Николаю Радзи-
виллу Черному Сигизмунд II Август. Клецк стал центром ординации – неделимой латифун-
дией, наследственным имением.

Клецк сильно пострадал в войнах середины XVII – первой половины XVIII века. Были
уничтожены замок и городские укрепления. Из 2500 жителей и 400 домов в 1625 году через
100 лет в Клецке оставалось менее 1000 жителей и 150 домов.

В 1793 году Клецк стал местечком Слуцкого уезда Минской губернии Западного края
Российской империи. В 1811 году в городе проживало около 2000 человек. В городе 8 раз в
году проходила ярмарка. К 1866 году в Клецке 2500 жителей и почти 500 домов.

С 1919 года по 1939 год Клецк – в составе Польши. В 1939 году город, как районный
центр Барановичской области – в составе Белорусской ССР. В 1941–1944 годы Клецк был
оккупирован фашистами, уничтожившими в городе в 1942 году всех евреев.

После войны город был восстановлен, Клецк стал районным центром Минской обла-
сти. Сейчас это красивый, зеленый и уютный городок.

 
Логойск

 
Логойск – один из древнейших белорусских городов, расположенный в долине реки

Гайна. Археологические исследования свидетельствуют о том, что укрепленное городище
на месте Логойска существовало еще в Х веке. Впервые о Логойске – Логожске – Логоже-
ске упоминает Великий князь Киевский Владимир Мономах в своем «Поучении»: «Пожег
землю и, повоевав до Лукомля и до Логожьска», – город в то время был крепостью Полоц-
кого княжества. Логойск был разрушен во время похода киевского князя Мстислава Влади-
мировича на Полоцк в 1127 году и передан им Изяславу Мстиславичу.

С 1180 года создано Логойское княжество, вошедшее в начале XIV века в состав Литвы.
В 1387 году Логойск в удел получил Скиргайло, с 1392 года – владение Великого князя
Литовского Витовта. С 1413 года Логойск – в составе Виленского воеводства, позднее – вла-
дение магнатов Чарторыйских.

Несколько раз Логойск был разграблен и сожжен татарами и московскими войсками –
в 1505, 1519, 1535 годах, в 1655 году – занят московскими стрельцами, в 1706 году сожжен
шведами.

В 1517 году магнат В. Тышкевич женился на Александре Чарторыйской. После смерти
ее отца, А. Чарторыйского, Логойск перешел к Тышкевичам и стал их главной белорусской
резиденцией, в которой жили 14 поколений этого рода. В 1659 году король Сигизмунд II
Август пожаловал Василию Тышкевичу титул «графа на Логойске и Бердичеве».

В 1763 году на месте старого замка был построен базилианский монастырь, с 1793 года
Логойск – в составе Российской империи, местечко, волостной центр Борисовского уезда
Минской губернии. В 1819 году в Логойске Тышкевичами был построен великолепный дво-
рец с пейзажным парком. В 1609 году в городе был выстроен каменный костел, в 1824 году
Свято-Николаевская церковь. От замка-дворца под рекой Гайной был прорыт подземный ход
к костелу.

В XIX веке братья Константин и Евстафий Тышкевичи, белорусские историки, крае-
веды, археологи, основали во дворце музей древностей, в котором были крест короля Сте-
фана Батория, сабля царя Петра I, полторы сотни монет, более 400 медалей, захваченный у
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шведов флаг. Во дворце была галерея из 200 картин западных художников, прекрасная биб-
лиотека, из 3000 томов которой 500 были древними, рукописными. Для дворцового парка
растения привозили со всего мира.

К началу ХХ века в Логойске проживало около 2000 жителей, работали школа, водяная
мельница, кожевенный завод, проходили ярмарки.

В 1920 году отступавшие под напором Красной армии польские войска сожгли поло-
вину Логойска, мельницу, электростанцию, даже мост через Гайну.

В 1938 году в Логойске проживало около 4000 жителей. В 1944 году фашисты уничто-
жили дворец Тышкевичей, а Логойск превратили в руины. После войны город восстановили.

В Логойске внимание многих туристов привлекает парк Тышкевичей начала ХХ века.
 

Молодечно
 

Впервые Молодечно в исторических документах упоминается в присяжном Листе
Дмитрия Ольгердовича Корибута, Новгород-Северского князя, Великому Литовскому князю
Ягайло 16 декабря 1388 года. Некоторые исследователи говорят, что имя города происходит
от названия реки Молодечанки, впадающей в реку Ушу, на которой и стоит город.

С 1413 года Молодечно, как частновладельческий город, – в составе Виленского вое-
водства Великого княжества Литовского.

В XV веке на месте слияния рек Молодечанки и Уши был построен замок. В замковом
дворе выстроили каменный дворец, были деревянные постройки – хозяйственные и жилые.
Замок и город принадлежал магнатам Заславским, Мстиславским, Огинским, Сонгушкам,
Рогозам, Тышкевичам, Радзивиллам. Замок дважды горел – в 1529 и 1533 годах, неодно-
кратно страдал от набегов – в 1511, 1519, 1533 годах, в Ливонскую войну в 1567 году, был
окончательно разрушен в конце XVIII века.

В конце XVII века в городе проживало около 3000 жителей, и он входил в число 20
крупных городов Беларуси.

Во время Северной войны в 1708 году Молодечно был захвачен и разорен шведскими
войсками Карла XII.

С 1793 года Молодечно – в составе России, волостной центр Минской губернии.
В городе стоял великолепный дворец князей Огинских, в котором с 1811 года работало

пятиклассное уездное училище.
Во время Отечественной войны 1812 года 4 декабря около Молодечно был разгромлен

арьергард наполеоновской армии под командованием маршала Виктора.
29 ноября 1812 года арьергард Виктора прибыл в Молодечно. Французы уничтожили

мост на реке Уше и пытались удержать наступление русской армии. 23 ноября русские нашли
переправу в 5 километрах ниже Молодечно. Рано утром конница Чичагова переправилась
через Ушу и, отрезав часть французского арьергарда, вошла в Молодечно. После боя про-
тивник бежал, оставив 24 орудия и 3000 пленных.

В 1873 году через Молодечно прошла Либаво-Раменская железная дорога, что помогло
местечку в его развитии. Молодечно превратился в железнодорожный узел.

В конце XIX века в Молодечно работало 6 предприятий.
В Первую мировую войну Молодечно стал прифронтовым городом, в котором стоял

штаб 10-й русской армии.
В ноябре 1917 года в Молодечно была установлена Советская власть. В фев-

рале-декабре 1918 года Молодечно было оккупировано германской армией, в 1919–1920
годах – польскими войсками. По Рижскому миру 1921 года Молодечно – в составе Польши
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до 1939 года, город, Поветовый центр Виленского воеводства. С 1939 года – в составе Бело-
русской ССР, с 1940 – районный центр с 7000 жителями.

В период фашистской оккупации 1941–1944 годов город был сожжен.
После Великой Отечественной войны Молодечно восстановлен. В 1944–1960 годах –

город Минской области.
В 1970 году население Молодечно составило более 50 000 жителей.
В начале XXI века Молодечно – крупный промышленный центр Беларуси, через кото-

рый проходят железные дороги Минск – Вильнюс, Москва – Гродно.

В городе сохранились памятники истории – Свято-Покровская церковь 1867 года, зда-
ние учительской семинарии 1762 года, здание железнодорожного вокзала 1907 года.

В деревне Вязынка, под Молодечно, родился народный поэт Беларуси Янка Купала. В
деревне Красное – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии 1912 года, в деревне Марково
– Свято-Троицкая церковь 1860 года, костел Пресвятой Троицы в Радошковичах.

 
Мядель

 
С XI века древний Мядел, Мядела, Мядюль был пограничной крепостью Полоцкого

княжества. Первоначально крепость размещалась на одном из островов озера Мядель, с трех
сторон окруженная водой. С четвертой крепостной стены укрепление прикрывал вал и два-
дцатиметровый ров – их остатки сохранились до нашего времени.

С XV века – это два городка. Старый Мядель, в составе Виленского воеводства, нахо-
дился в составе владений князей Радзивиллов, принадлежал Франикевичам, Райским, Гриб-
ковским. В 1762 году местечко получило Магдебургское право, в нем проходило несколько
ярмарок в год. До наших дней дошли построенные в середине XVIII века владельцем
Старого Мяделя А. Кошицом костел святого Станислава и монастырь кармелитов. Новый
Мядель являлся королевским владением, на острове озера Мястра в XVI веке был построен
каменный замок, принадлежавший лично королю. Замок был разрушен шведами в начале
XVIII века. С начала XVII века в Новом Мяделе проходили шляхетские сеймики, земские
суды. В 1793 году Старый и Новый Мядели вошли в состав Российской империи. С 1921
года – в составе Польши, с 1939 года – в Белорусской ССР, с 1959 года – городской поселок,
с 1998 года – город, центр района.

В Мядельском районе сохранились памятники истории и архитектуры: в Засвири –
костел Святой Троицы и монастырь кармелитов постройки начала XVIII века; в Комарово
– шляхетская усадьба начала ХХ века; в Кривичах – костел и монастырь тринитариев сере-
дины XVIII века; в Будславе – костел Успения Пресвятой Девы Марии начала XVII века,
с уникальным резным деревянным алтарем «Вознесение Марии». В нем находится икона
«Пресвятая Дева Мария Будславская» – одна из католических святынь.

В Мядельском районе много старинных шляхетских усадеб – имение «Ольшево» кня-
зей Гольшанских, имение «Шеметовщина» Скирмунтов, усадьба «Лушики», с парком и пру-
дом, почти полностью сохранившаяся.

В Мядельском районе – озеро Нарочь, великолепное место отдыха в Беларуси.
 

Слуцк
 

В VIII–IX веках на Слуцких землях существовало восточнославянское племя дрегови-
чей – сохранилось городище при впадении реки Бычок в Случь. Позднее, очевидно, в Х веке
здесь и возник город Слуцк – первоначально в виде детинца и посада. Место было удобным
для защиты от нападения.
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Впервые Слуцк упоминается в «Повести временных лет» под 1116 годом, когда он,
составляя собственность Великого Киевского князя Владимира Мономаха, был взят и
сожжен минским князем Глебом – «в лето 6624 (1116). Приходил Владимир на Глеба; Глеб
боб еще воевал Дреговичи и Случеск поджеч». Князь Глеб впоследствии умер в киевских
застенках, а Слуцк был восстановлен. В это время Слуцк был одним из главных городов
Турово-Пинского княжества, имел прочные торговые связи с Туровом, Минском, Друцком,
Мозырем, Черниговом.

В период княжеских междоусобиц в 1146 году Слуцком владел Святослав Чернигов-
ский, через 14 лет – Мстислав Киевский, затем город опять у князя туровского.

В 1160 году Слуцк стал столицей небольшого княжества, в котором два года княжил
внук Мономаха Владимир Мстиславич. Его изгнали, а Слуцк опять вошел в состав Турово-
Пинского княжества.

Выделение Слуцкого удельного княжества из Туровского относится к 90-м годам XII
века. В Слуцке до конца XIV века княжили потомки туровского князя Юрия Ярославича.

В детинце жили князь и дружина, духовенство, слуги, на Слуцком посаде – торговцы
и ремесленники.

В конце XIII века Слуцк – под влиянием Великого княжества Литовского, в начале XIII
века – под влиянием Галицко-волынского княжества.

В 1326 году Слуцкое княжество было присоединено к Великому княжеству Литов-
скому.

В 1335 году брат польского короля Ягайло Владимир Ольгердович был переведен с
киевского княжения на слуцкое. Слуцкое княжество стало уделом Гедиминовичей. Родона-
чальником слуцких князей, называвшихся по его имени «Олельковичами», считается князь
Александр – Олелько, чьи потомки правили Слуцком до 1612 года.

Город быстро богател и разрастался. Слуцк считался третьим по значению белорус-
ским городом, когда в 1444 году получил самоуправление – Магдебургское право.

Слуцкие князья имели тесные связи с Московским княжеством, породнились с кня-
зьями тверскими, пронскими, кашинскими.

В 1481 году слуцкий князьМихаил Олелькович возглавил группу православных и
литовских магнатов, стремившихся к союзу с Московским княжеством. Группа готовила
заговор против Великого князя Литовского, но заговор был раскрыт, а заговорщики во главе
с Михаилом Олельковичем казнены.

Слуцк управлялся городским советом – радой, во главе с войтом, который назначался
князем.

В состав рады входили советники и бурмистры.
Городской совет занимался охраной города, контролировал торговлю, ремесленников,

городские доходы, следил за чистотой города. В конце XV века город состоял из двух замков
– Верхнего и Нижнего. Сам город был защищен водой. Грамота 1499 года Великого князя
Литовского Александра перечисляла самые крупные пункты Слуцкого княжества – дворы
Ивань, Погост, Олеговичи, город и замок Копыль, дворы Басловцы, Сыроватчицы, Старица,
Тимоковичи, Скепьево, Старое Село. Позднее к Слуцку отошли Уречье, Любань, Петриков,
Песочное, Романов, Старые Дороги, Белевичи, Семежево, Языль, Брановичи, Лучники, Вер-
ковичи, Селигус.

С конца XV века на белорусские земли стали нападать татары Крымского ханства. Пер-
вый большой налет крымских татар состоялся летом 1502 года. Татары перешли Припять и
начали грабить белорусские территории. Слуцком в 1484 году правил Семен Олелькович.
Его дружина с помощью польских гусар и боярских отрядов разбила татар у Бобруйска, на
реке Уше.



А.  Р.  Андреев, М.  А.  Андреев.  «Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи»

30

В конце лета того же 1502 года 6 тысяч татар во главе с царевичем Баты-Гиреем взяли и
разграбили Слуцк, но замок взять не смогли. Татары с большим количеством пленных ушли
в Крым.

Летом 1503 года трехтысячный татарский отряд подошел к Слуцку, взять его не смог
и начал грабить окрестности. Слуцкие дружины догнали татар у Припяти, разбили его и
отбили пленных.

В середине 1505 года несколько десятков тысяч татар во главе с Баты-Гиреем вновь
ворвались в Беларусь. Слуцк мужественно оборонялся, отбив несколько штурмов. Все же
город был захвачен и сожжен, замок устоял, татары понесли большие потери, но, разорив
округу, со всем награбленным и пленными вернулись в Крым. Татары занесли в Беларусь
моровую язву, от которой умер и князь Слуцкий Семен Олелькович.

В июле татары опять осадили Слуцк. Обороной замка руководила княгиня Анастасия,
вдова Семена Олельковича и дочь последнего Мстиславского князя Ивана Юрьевича. Татар
отбили, и они рассыпались по окрестностям для грабежа. У Клецка татар разгромили войска
Михаила Глинского и отбили пленных и награбленное. Следующие небольшие татарские
налеты на Беларусь состоялись в 1508 и 1521 годах; татар полностью разгромили.

В 1508 году Михаил Глинский поднял мятеж, подошел к Слуцку, разорил город, два-
жды пытался взять замок, но княгиня Анастасия, руководившая обороной, замок не отдала.

Княгиня Анастасия осталась в истории Беларуси не только как женщина-воин, но и
как женщина-строитель. Разрушенный Слуцк начал восстанавливаться. В Слуцк переселя-
лись жители из Минска, других белорусских городов и даже из Киева. О делах Анастасии
писали летописи. Стены и башни Верхнего Замка были обновлены, возведена новая замко-
вая Успенская церковь. Нижний замок был полностью отстроен. Слуцк стал процветать.

Борисовский исследователь А. Грицкович в работе «Слуцк» 1960 года писал: «Слуцк
находился на важных торговых и стратегических путях Литовского государства, имевших
международное значение, в том числе на путях из Руси в Люблин, из Вильно в Киевскую
землю и Подолию, из Минска на Волынь. Через Слуцк шел путь из Минска в Польшу. Слуцк
был связан с Полесьем и Украиной водным путем по судоходным рекам Случь и Припять.
Торговый путь через пристань Песочное шел из Слуцка по Неману в Ковно и Кёнигсберг.

Слуцкие купцы торговали во многих городах Беларуси, Польши, Литвы и Украины.
Немаловажную роль играл Слуцк в торговле с Русским государством. Слуцкие купцы возили
свои и иностранные товары в пределы Русского государства и привозили оттуда «московские
товары».

Из Слуцка вывозили в Люблин через Брест пушной товар (лисы, выдры, бобры чер-
ные и карие, горностаи, волки), «козлины», «юхть», «ремены работы римарское», «вой-
локи», хомуты, «рогожи Московские, «калиты Слуцкие», стрелы и многое другое. Из Люб-
лина в Слуцк поступали белое железо, ножи, сукна, веревки, зеркала, свинец, бумага, чулки,
шпильки, бархат и другие товары».

К началу XVI века в Великом княжестве Литовском стали ликвидировать уделы. Слуц-
кое княжество сохранилось до 1791 года.

С 1507 года Слуцкое княжество вошло в состав Новогрудского воеводства.
В 1564 году в Слуцком полку было 1200 гусар, отряд казаков, слуцкое ополчение состо-

яло из 500 конных и 300 пехотинцев.
В 1569 году Люблинской унией Польша и Литва создали новое государство – Речь

Посполитую. Через 10 лет Слуцк был разделен на три части между двумя братьями – на
«Старый Слуцк», «Новый Слуцк» и «Остров».
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Старинная часть города – Старый Слуцк, Старый город, располагался на правом берегу
Случи и был окружен валом. Внутри находилась крепость из Верхнего и Нижнего замков,
окруженных валом с воротами – Виленскими, Копыльскими, Островскими и Уречскими.

Новый город, Новый Слуцк (Заречье) на левом берегу, был построен позже; здесь нахо-
дился Троицкий монастырь и был построен Новый замок, защищенный валами.

Остров в XVI веке считался предместьем Слуцка.
В Слуцке было три князя и три войта. Продолжалось это недолго. В 1586 году умер

князь Юрий, оставив наследницей одной трети Слуцка дочь Софью, которой исполнился 1
год. В 1591 году умерли владельцы Острова. В итоге город опять стал единым, и в 1592,
соединившись в руках последней представительницы рода Олельковичей – княжны Софьи.
Ее опекуном стал князь Юрий Ходкевич, позже его брат; они распоряжались княжеством,
получая большие доходы.

В конце XVI века в Слуцке было около 7000 жителей и 1100 домов.
В 1596 году после принятия Брестской унии, начались гонения на православную цер-

ковь. Приехавшего в Слуцк вводить униатство митрополита Михаила Рагозу забросали кам-
нями, чуть не убив, за что потом много лет платили штрафы.

В 1594–1596 годах антифеодальное восстание во главе с казацким сотником Северином
Наливайко бушевало во многих районах Украины и Беларуси.

С ноября 1595 года отряд С. Наливайко внезапно захватил и город, и замок. Объеди-
ненное войско шляхты в ноябре 1954 года выдавило казаков Наливайко из Слуцка. Наливай-
ковцы забрали 12 пушек, 80 пищалей, 700 мушкетов, боеприпасы, взяли «налог» с богатых
горожан. В декабре 1594 года отряды С. Наливайко взяли даже Могилев. Наливайко ушел
на Украину, и там его восстание было подавлено польскими магнатами.

В 1600 году княжна Софья Слуцкая вышла замуж за молодого Януша Радзивилла.
Через 12 лет Софья Олельковна умерла и все ее земли перешли к роду Радзивиллов, который
с получением Слуцкого княжества, имея Несвиж, Мир, многие другие города, стал самым
богатым в Великом княжестве Литовском.

Радзивиллы были протестантами, кальвинистами, и в Слуцке не была введена уния.
В 1610 году в Слуцке при Преображенском монастыре было создано объединение горо-

жан – братство, просуществовавшее до конца XVIII века. Одной из главных целей братства
было развитие белорусской культуры. При братстве были открыты больница, типография,
школы с белорусским языком. Кроме Преображенского работало и Успенское братство.

В Слуцке были развитии ремесла – ткачество, вышивание, резьба по кости и дереву,
гончарное дело, ювелирное искусство, иконопись, живопись.

В первой половине XVII века Радзивиллы превратили Слуцк в первоклассную кре-
пость.

А. П. Грицкевич писал в книге «Древний город на Случи», изданной в 1985 году в
Минске: «Внутреннюю крепость по-прежнему составляли Верхний и Нижний замок в цен-
тре города. Эта крепость отделялась от кварталов Старого города не только речкой Бычком,
но и каналом, специально выкопанным для обороны замков. Уровень воды в канале регули-
ровался плотинами. Верхний замок представлял собой сооружение круглой формы и в 1728
году занимал площадь в полтора гектара. Через ров был перекинут подъемный мост с пери-
лами, который вел к входным замковым воротам. Над воротами была высокая башня, а на
ней часы, которые были видны в городе.

Нижний замок имел форму неправильного четырехугольника площадью в 1,9 га. Он
также был окружен валом и деревянными оборонительными сооружениями.
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В Новом городе находился Новый замок (цитадель), перестроенный в 1655 году. Он
имел форму квадрата с четырьмя бастионами на углах квадрата. На бастионах были постро-
ены башни. Бастионы выступали из общей линии укреплений. Цитадель входила в систему
внешних укреплений Слуцка и занимала площадь в 1,1 га. Она была окружена рвом, соеди-
няющимся со Случью. Сюда можно было попасть через подведенный мост и двое ворот.

Вся территория Старого и Нового города была окружена оборонительными сооруже-
ниями – земляным валом, рвом с водой и бастионами. Окружность городских укреплений
занимала более 3,8 километра. В город можно было войти только через четверо укреплен-
ных ворот: в Старом городе – Виленские, Копыльские и Островские с «башней», а в Новом
– Новомейские. Перед воротами через ров были перекинуты подъемные мосты, поднимав-
шиеся и опускавшиеся на цепях. В воротах всегда стояла охрана. Солдаты гарнизона охра-
няли и городской вал.

Из цитадели размером 250 на 250 метров в разные стороны вели подземные ходы. Гар-
низон кроме солдат Радзивилла состоял из наемников – венгров, немцев, шведов. Гарнизон
был хорошо вооружен, имел много пушек и мортир.

В период Освободительной войны 1648–1654 годов под руководством Богдана Хмель-
ницкого казаки в августе 1648 года осадили Слуцк. Гарнизон отбил несколько штурмов. В
сентябре 1648 года к осажденным подошел казацкий отряд Горкуши. Осада стала еще более
плотной. Радзивилл прислал подкрепления Слуцку и повстанцев рассеяли.

В 1652 году Слуцку вторично было пожаловано Магдебургское право – королем Яном-
Казимиром.

Благодаря тому, что Радзивиллы так укрепили Слуцк, город в XVI веке не смог взять
никто.

Во время русско-польской войны 1654–1667 годов 2 сентября 1655 года 20 000 москов-
ских стрельцов под началом князя Трубецкого обложили Слуцк. Неделю Трубецкой осаждал
Слуцк, 6 сентября отошел к Несвижу, где соединился с 5-тысячным отрядом казаков Ивана
Золотаренко, и осада Слуцка продолжилась.

Трубецкой предложил гарнизону сдаться, на что получил ответ, что «Слуцк можно
добыть только кровью». 30 сентября войско Трубецкого ушло от Слуцка.

От большого пожара 1669 года весь центр Слуцка выгорел, вместе с торговыми рядами.
Город восстановили. В этом же году княгиней Слуцкой стала дочь князя Богуслава Радзи-
вилла – Людовика Каролина (1667–1695), которой тогда было 2 года от роду. Княгиня всю
жизнь прожила в Германии, а Слуцком и другими землями Радзивиллов управлял старший
эконом Станислав Незабытовский – с 1682 по 1714 год.

С 1673 по 1732 год из-за Слуцка шла постоянная судебная борьба между магнатами
Сапегами и несвижской ветвью рода Радзивиллов. Победили Радзивиллы.

В период Северной войны 1700–1721 годов войска шведского короля Карла XII начали
наступление в Беларуси.

11 мая 1706 года Карл XII без боя вошел в Слуцк – как родственник германской дочки
Б. Радзивилла. Шведы взяли с города контрибуцию, забрали пушки и на следующий день
ушли.

Слуцк стал базой снабжения войск Петра I – в городе стояла часть армии Б. Шереме-
тева. В начале 1708 года русские ушли из Слуцка. В феврале 1708 года в городе размести-
лись отряды польских союзников Петра I. 5 марта ночью на них напали поляки короля Ста-
нислава Лещинского, ставленника Карла XII. Слуцк был разграблен.

После Северной войны, в которой Слуцк пострадал меньше других белорусских горо-
дов, он продолжал расти, горожане занимались крупной оптовой торговлей – с Россией, Гер-
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манией, Польшей, Украиной, вывозили хлеб, мед, воск, меха, кожи, ввозили соль, предметы
роскоши. В Слуцке насчитывалось около 1000 ремесленников более сотни профессий.

В 1744 году Слуцк перешел к несвижским Радзивиллам. Князь Иероним Радзивилл
заплатил за город более 6 миллионов золотых.

В 1760 году князем Слуцким стал Михаил Радзивилл Рыбонька (так он любил обра-
щаться к собеседнику). В 1762 году князем Слуцка, Несвижа, Мира, других замков стал его
сын – Кароль-Станислав «Пане-Коханку» (по любимому обращению к собеседнику).

Во второй половине XVIII века Слуцк часто горел – в 1785 году население города
составляло около 6000 человек и 800 домов.

В 1791 году Слуцкое княжество было ликвидировано постановлением польского
сейма. Слуцк стал поветовым городом Новогрудского воеводства. По второму разделу Речи
Посполитой 1793 года к России был присоединен центр Беларуси с Минском, Пинском,
Борисовом, Слуцком, который стал уездным центром Минской губернии.

В Слуцке был создан городской магистрат во главе с бургомистром, назначен городни-
чий. В начале XIX века население Слуцка насчитывало около 15 000 жителей.

Город Слуцк был сильно разорен в Отечественную войну 1812 года, французы окку-
пировали его июля по ноябрь, забрав все, что можно было забрать.

В 1848 году Слуцк был приобретен в российскую казну от князя Витгенштейна,
наследника Радзивиллов.

Город Слуцк получил всемирную известность производством знаменитых поясов.
Пояса в Слуцке начали изготавливаться с XVIII века. Фабрика была основана в 1758

году князем Михаилом Радзивиллом. Главным мастером был житель Слуцка Василь Барсук.
На 24 станках фабрики ткались пояса до 4 метров длины и 50 сантиметров ширины из золо-
тых, серебряных и шелковых нитей. В год могли изготовить около 200 поясов.

В 1844 году фабрика пришла в упадок и была закрыта.
В начале ХХ века в Слуцке имелись мужская и женская гимназия, коммерческое учи-

лище, духовное училище, две церковно-приходские школы, в которых училось более 1000
человек. В городе выходила газета «Телеграммы».

Городом с 1870 года управляла городская дума из 72 гласных – депутатов и городская
управа, состоявшая из городского головы, двух членов и секретаря. Позднее дума сократи-
лась до 32 гласных и городского старосты.

В Первую мировую войну в Слуцке, ставшем прифронтовым городом, располагался
штаб 2-й армии Западного фронта.

В ноябре 1917 года в Слуцке установилась Советская власть, с февраля по декабрь
город был оккупирован германской армией, с августа 1918 года по ноябрь 1919 года – поля-
ками.

С ноября 1920 года Слуцк – в составе Белорусской ССР. В 1927 году в Слуцке прожи-
вало около 30 000 жителей.

С 27 июня 1941 по июнь 1944 года Слуцк был оккупирован фашистами, разрушившими
80 % города.

После Великой Отечественной войны город был восстановлен.

В конце ХХ века население Слуцка насчитывало более 50 000 жителей.
От старого древнего Слуцка почти ничего не сохранилось. Памятники истории –

Михайловская церковь XIX века, здание Дворянского собрания XIX века, мужской гимназии
XIX века. В городском парке до 1986 года сохранялись остатки валов.
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Деревянный Михайловский собор состоит из трех срубов. Каждый сруб имеет свое
эффектное завершение. Собор очень наряден и величественен.

Интересен деревянный костел XIX века в деревне Болотчицы, Семеновская церковь
XIX века в деревне Борок, костел в стиле ренессанс-барокко XVII века в деревне Замостье.

В деревне Красное Село сохранилась почтовая станция середины XIX века.
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Витебск

 
Поселения кривичей на Витебщине существовали с IX века. В Витебской рукописной

летописи 1760 года Михаила Панцирного написано то, что Витебск основан Великой княги-
ней Ольгой в 974 году. Княгиня Ольга скончалась в 969 году. Выдающийся советский исто-
рик Б. А. Рыбаков считал, что дату следует «считать не 974, а 947 год – по «Повести вре-
менных лет» – это год, когда Ольга определяла и строила места сбора дани в Новгородской
земле, и могла основать Витебск. «Летопись г. Витебска» XVIII века говорит: «В лето 974
года Ольга, победив ятвягов и печенегов, переправилась через реку Двину и с войсками зано-
чевала. Понравилась ей гора, и она основала деревянный замок, назвав его от реки Витьба
– Витебском; построила в Верхнем замке каменную церковь святого Михаила, а в Нижнем
– Благовещенья и, пробыв два года, отправилась в Киев». Красивая легенда, но княгиня не
могла на 2 года оставить столицу Киевской Руси. Ольга была на Витебщине в 947 году и
город Витебск к тому времени существовал.

Витебск – Витбеск – Видебск – Витепеск назван от реки Витьба, на берегу которой
он был основан. Детинец был построен при впадении Витьбы в Западную Двину, на левом
берегу.

Первое упоминание Витебска в летописях относится к 1021 году, как принадлежащего
полоцкому князю Брячиславу. В этот год полоцкий князь, совершивший поход на Новго-
род, был разбит великим киевским князем Ярославом Мудрым. По миру Брячислав получил
Витебск и Усвят. 80 лет Витебск находился во власти полоцких князей: сначала Брячислава,
а в 1044–1101 годах – его сына Всеслава Вещего, при котором Витебск достиг наивысшего
расцвета. Этому способствовало расположение города на торговом пути «Из варяг в греки»,
через него шли торговые караваны из Западной Европы и Прибалтики в Северо-Восточную
Русь.

Древнейшая укрепленная цитадель Витебская находится между Витьбой, Западной
Двиной и ручьями – Замковым и Дурай. В XII веке детинец был полностью окружен мощ-
ным валом, укрепленным деревянными конструкциями. Вал был шириной около 40 метров
и в высоту – до 10 метров. В XII–XIV веках сложился мощный комплекс укреплений – Верх-
ний, Нижний, Узгорский замки. В XII веке детинец занимал площадь около 4 гектаров. С
XIV века он стал называться Верхним замком. К нему с юго-востока был пристроен Нижний
замок площадью около 6 гектаров – окольный город, посад. На правом берегу Витьбы на
Лысой горе – Взгорье, был построен Взгорский замок.

Верхний замок был построен на возвышении с крутыми 20-метровыми склонами. С
севера и востока была встроена деревянно-земляная стена. С юго-востока Верхний замок
прикрывал Нижний – посад, но все равно вал имел высоту 6 метров, ширину 20 метров и
был укреплен деревянными сваями трехметровой длины.

Тогда же возникли древесно-земляные укрепления вокруг Нижнего замка.
В Верхнем и Нижнем замках жили князь с семьей, дружина, богатые витебчане. Взгор-

ский замок – «острог» – заселяли посадские люди – ремесленники, торговцы. Позднее
на правом берегу Западной Двины образовалось поселение, названное «Русью». Витеб-
ские ремесленники строили речные суда, делали оружие, обувь, одежду, посуду, пеньковые
канаты, обрабатывали металлы, камень, дерево, знали гончарное дело.

После смерти полоцкого князя Всеслава Вещего в 1101 году его княжество распалось
на отдельные уделы. Было образовано и Витебское княжество, в котором в течение всего XII
века княжили потомки Всеслава – до 1114 года Роман, до 1165 года Давид Ростиславич, до
1175 года Всеслав Васильевич, до 1180 года брат Всеслава Брячислав, до 1195 года Василько



А.  Р.  Андреев, М.  А.  Андреев.  «Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи»

36

Брячиславич. Постоянные междоусобицы ослабили Витебское княжество, и оно на некото-
рое время попало под влияние смоленского князя, но ненадолго.

В 1239 году на дочери Витебского князя Брячислава, последнего из династии полоцких
князей Изяславичей – Александре, женился князь Александр Невский. Витебчане участво-
вали с Александром Ярославичем в Невской битве 1240 года, в Ледовом побоище 1242 года.

С середины XIII века Витебское княжество атаковали литовцы, взявшие город в 1235
году. В 1245 году Александр Невский разбил литовские дружины около Усвят.

С 1263 года Витебское княжество в зависимости от литовского князя Герденя, в 1284–
1297 годах – от Смоленска. В конце XIII века в Витебске княжил Михаил Константинович, в
начале XIV века – последний витебский князь Ярослав Васильевич, дочь которого, Мария,
вышла замуж за Великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича. В 1320 году Ярослав
умер и Витебское княжество, перешедшее по наследству к Ольгерду, окончательно вошло
в состав Литвы, сохранив, правда, некоторую автономию. Витебские привилегии – устав-
ные грамоты великих литовских князей конца XIV – начала XVI в. гарантировали права и
привилегии витебских бояр, духовенства, мещан; наместник князя назначался по согласию
с витебской элитой.

К 1351 году было закончено строительство каменных Верхнего и Нижнего замков. За 6
лет до этого Ольгерд передал Витебск своему сыну Андрею. Общая длина замковых укреп-
лений была около 2 километров. Позднее Витебск принадлежал Ягайло, потом – второй жене
Ольгерда – Ульянии, из тверского княжеского дома, потом опять Ягайло.

В этот период Витебск – торговый и ремесленный центр на Западной Двине. Витебск
торговал с Ригой и Ганзой. Витебские купцы вывозили мед, воск, пеньку, лен, смолу, пред-
меты роскоши. Торговля шла с Москвой, Тверью, Псковом, Новгородом, Чехией, Венгрией,
Италией. Город разрастался.

В 1385 году Польша и Литва заключили Кревскую унию – для борьбы против Тевтон-
ского ордена, разгромленного в Грюнвальдской битве 1410 года. Великий князь Литовский
Ягайло стал королем Польши и по условиям унии Великое княжество Литовское перестало
быть суверенным государством.

В 1386 году против Ягайло выступил Андрей Ольгердович. Его дружины взяли Полоцк
и осадили Витебск, но взять город не смогли, и позже потерпели поражение от Ягайло.

В 1393 году Витебск, в котором засел мятежный князь Свидригайло, штурмовали вой-
ска Витовта Кейстутьевича. Через месяц осады был взят Нижний замок. Витовт «разбивал
мур замку Вышнего беспрестанно», сделал проломы в стенах. Верхний замок был сдан. В
1396 году история повторилась – опять Витовт взял Витебск, выбив оттуда Свидригайло.

После смерти Великого князя Литовского Витовта править стал Сигизмунд Кейсту-
тьевич, против которого опять выступил Свидригайло. В 1435 году полтора месяца войска
Сигизмунда осаждали Витебск, в котором заперся Свидригайло. Город был взят. За всю исто-
рию Витебск разоряли более 30 раз, но город всегда восставал из пепла.

В 1440 году произошло восстание посадских людей Витебска против литовских вла-
стей. Король Казимир IV подтвердил автономию Витебска. Привилей 1441 года назвал
Витебск в числе 15 главных городов Великого княжества Литовского. Привилегии Витеб-
ска были увеличены привилеями 1444 года – город получил право свободной торговли в
Великом княжестве Литовском, привилеем 1447 года льготы получили не только витебская
шляхта, но даже мещане. Король Казимир IV в 1451 и 1469 годах был в Витебске с провер-
кой состояний городских и замковых укреплений.

В 1506 году Витебск стал центром Витебского воеводства – по всему Великому кня-
жеству Литовскому ликвидировались уделы. Воеводство состояло из двух поветов – Витеб-
ского и Оршанского. Первым витебским воеводой стал Юрий Глебович. Гербом Витебска
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стала «погоня» – на красном фоне всадник с поднятым над головой мечом. В 1503 и 1509
годах город получил очередные привилегии, имел свой суд и администрацию – горожане
избирали войта, которого утверждал Великий князь Литовский. Витебск стал одним из
«порубежных щитов» Литвы на востоке.

С начала XVI века начались русско-польские войны. С 1502 года по 1536 год окрест-
ности Витебска были опустошены, предместья и посады выжжены 5 раз. Замок не был взят
ни разу. В 1534 году Витебск не сумели взять московские войска князя Б. Горбатого. Поход
повторился в следующем, 1536 году – с тем же результатом – население спасалось в замке,
окрестности выжигались, людей уводили в плен. Во время Ливонской войны Витебск три-
жды осаждали московские войска Ивана Грозного – в 1562 и 1563 году князь А. М. Курб-
ский штурмовал Витебск. В 1568 году Витебск штурмовали московские полки князей Шере-
метева, Бутурлина, Сабурова – часть города была сожжена. В 1569 году была создана Речь
Посполитая. Витебск в составе Великого княжества Литовского вошел в новое государствен-
ное образование.

«Хроника Литовская и Немойтская» середины XVI века писала, что от каменных
укреплений Витебска остались поврежденные стена и башня.

В 1597 году после подписания Брестской церковной унии в Витебске были построены
монастыри иезуитов, францисканцев, доминиканцев, бернардинцев.

17 марта 1597 года король Сигизмунд III дал Витебску Магдебургское право – право
на самоуправление и особые привилегии для купцов, и городской герб – «в блекитном полю
образ святого Спаса Збавителя нашего, и притом зараз троху нижей меч голый червонный,
то ся мает розумять кровавый». Город получил хоругвь, городскую печать, ратушу, гостиный
двор, право на ярмарку. Городом стал управлять магистрат из рады во главе с войтом. Правда,
войт избирался горожанами и назначался князем.

В 1614 году во время большого пожара сгорели Верхний и Нижний замок Витебска.
Пожар повторился в 1623 году. Восстановление замков затянулось, тем более, что в 1626
году город потерял Магдебургское право.

Магдебургское право в течение 30 лет содействовало экономическому росту Витеб-
ска. Однако давление униатов и многочисленные налоги вызвали в Витебске восстание 1623
года.

Историко-экономический очерк «Витебск», изданный в 1974 году в Минске, описывал
восстание: «Самое ужасное время национально-религиозного гонения началось для витеб-
чан с возведением в архиепископский сан Иосафата Кунцевича. Он жестоким насилием
насаждал унию, закрывал православные церкви, приказывал бросать в тюрьму тех, кто ока-
зывал малейшее сопротивление.

От имени православного населения края витебчане обратились к Польскому сейму с
прошением, в котором говорилось: «Отступник, владыка Полоцкий, чтобы досадить тамош-
ним мещанам, приказал вырыть недавно похороненные подле церкви тела умерших и бро-
сить на съедение собакам, как какую падаль. О несчастье! О невыносимая неволя!»

Прошение осталось без ответа.
Чаша народного терпения переполнилась. Набатный звон колокола на городской

ратуше в воскресенье 12 ноября 1623 года поднял на ноги всех. Горожане хлынули на Успен-
скую горку к дому Кунцевича и с криком «Бей папежника, душехвата!» ворвались в него.
Кунцевича вытащили во двор, восклицая «Убивай нашей веры изменника и русских церквей
неприятеля!», добили из ружья, а затем отвезли на лодке в район Песковатика и с камнями
на шее утопили в реке».

Были разграблены униатские хранилища, уничтожены документы, избиты другие уни-
атские священники.
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Началась расправа. Римский папа писал польскому королю Сигизмунду III: «Да будет
проклят тот, кто удержит меч свой от крови. Итак, ты не должен удерживать от меча и огня».

На Витебск пошли правительственные войска. Многие участники восстания во главе
со Степаном Пасиорой бежали, остальных суд во главе с канцлером Великого княжества
Литовского Львом Сапегой в три дня приговорили к смертной казни. Из 100 приговоренных
половину отбили витебчане.

В 1632 году один из московских разведчиков докладывал начальству о состоянии
укреплений Витебска:

«От Сезрожи 40 верст город Витебск богат город делать земляной да не доделан, се
стоит на горе, на не строен, взять его можно 500 человек, дворов мещанских с 2000, стоят
не стройно, врозни, а живут люди не боевые, войны не знают».

По инвентарям 1638, 1639 и 1641 годов видно, что Верхний замок был сильно разру-
шен, в нем осталось 9 пушек. В замковом дворе стояло около 50 домов витебской элиты.

Нижний замок, почти уничтоженный, восстанавливался из дерева на каменных остат-
ках стен.

В 1644 году Витебску было возвращено Магдебургское право.
Магдебургское право позволило оживить жизнь в городе. В середине XVII века в

Витебске было около 10 000 жителей, работали мануфактуры – металлообрабатывающие,
гончарные, кожевенные, медоварные, воскобойные мастерские, гостиный двор, красовался
дворец магнатов Огинских. Витебск – снова крупный торговый и ремесленный центр. Нена-
долго – началась очередная русско-польская война 1564–1667 годов.

В августе 1654 года Витебск окружило 20-тысячное войско московского воеводы В.
Шереметева и казаки В. Золотаренко. В городе «сели в осаду» 10 000 человек, делавших
частые вылазки. 27 августа В. Шереметев получил царский приказ: «Под Витебском про-
мышлять подкопом и зажогом и сговором и разными военными промыслами, а приступать
не велено, для того, чтоб в служилых людях потери не учинить».

Осада продолжалась 3 месяца. Между московскими и витебскими шли переговоры. К
городу привезли пушку «Скворец» с приказом жечь Витебск. В сентябре московские полки
штурмовали Витебск, но неудачно.

В октябре в замке кончился порох, начался голод. 22 ноября 1654 года Витебск был
взят штурмом и до 1667 года был занят московскими войсками. В период с 1654 по 1667
год замки Витебска были восстановлены в каменном виде, в город привезли много пушек
и боеприпасов.

В Оружейной, Золотой, Серебряной палатах Московского Кремля по приглашению
царя Алексея Михайловича работали много мастеров-белорусов, среди которых было 44
витебчанина – оружейники, серебряники, резчики по дереву и кости.

В 1664 году по приказу Алексея Михайловича был составлен «Чертеж города Витеб-
ска», сохранившийся до наших дней средневековый облик города.

В мае 1667 года по Андрусовскому перемирию Витебск был возвращен Речи Поспо-
литой. Король Ян Казимир освободил город от налогов на 4 года и «амнистировал» горожан
за 13 лет жизни в «московском» Витебске.

С 1700 по 1708 год во время Северной войны через Витебск неоднократно проходили
русские, шведские и польские войска. Грабили и разоряли город все, брали деньги, фураж,
продовольствие.

В 1701 году в Витебске располагался штаб Петра I, бывшего в городе также в 1705 и
1708 годах. «Летопись города Витебска» пишет про 1701 год: «19 февраля 1701 года царь
Петр Алексеевич выехал в Витебск с небольшой силой, но стройно; остановился у бурми-
стра Зафатая. Дал возможность видеть себя почти всему народу; на третий день выехал из



А.  Р.  Андреев, М.  А.  Андреев.  «Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи»

39

Витебска в Биржу». Петр I останавливался в Копыси, Орше, Дубровно. В 1708 году в Бешен-
ковичах располагалась его главная квартира.

Осенью 1708 года в Витебск с доносом на гетмана Ивана Мазепу приезжали Кочубей
и Искра. Тогда же Петру I донесли, что жители Витебска помогали польскому королю Ста-
ниславу Лещинскому, ставленнику шведов. Горячий московский властелин приказал своим
войскам сжечь город, что и было сделано в сентябре 1708 года.

Были уничтожены замки, ратуша, весь город, все посады, 12 церквей и 4 костела. Город
пришел в упадок и был восстановлен только к середине XVIII века. Восстановлению мешали
пожары 1752 и 1757 годов. Укрепления Витебска после этого уже не восстанавливались.

Сам Витебск, несмотря на пожары и эпидемии, возродился и стал вторым по величине
после Могилева белорусским городом. В городе проживало около 6000 жителей, было 40
каменных зданий, из них 7 костелов и 16 униатских церквей.

По первому разделу Польши 1722 года Витебск вошел в состав Российской империи,
сначала как уездный город Псковской губернии, с 1776 года – Полоцкой губернии, с 1796
года – центр Белорусской губернии, с 1802 года – центр Витебской губернии. В городе про-
живало более 10 000 человек. На красивом берегу Западной Двины был построен дворе
губернатора. В Витебске работало несколько училищ, включая реальное, в 1808 году преоб-
разованное в мужскую гимназию, одну из первых в Беларуси и первое в Беларуси светское
женское училище.

Во время Отечественной войны 1812 года Наполеон решил разбить русскую армию
около Витебска. «Маневр на Витебск» вошел в историю войны.

24 июня Великая армия Наполеона переправилась через Неман. 11 июля 1-я армия
М. Барклая-де-Толли заняла у Витебская выгодную позицию. Наполеон двинул армию на
Витебск. 13–15 июля под Витебском шли кровопролитные бои. Русские не отступили, пока
не стало известно, что 2-я армия не может пробиться на соединение с 1-й к Витебску, оста-
новленная французами в Могилеве.

Благодаря боям под Витебском обе русские армии соединились под Смоленском.
Война пошла не по сценарию Наполеона.

16 июля Наполеон вступил в Витебск и поселился в губернском дворце. В городе была
развернута ставка французской армии.

1 августа французская армия ушла из Витебска на Смоленск. Витебск, в котором
был оставлен сильный французский гарнизон, напомнил Наполеону о себе. Через 3 недели
витебские партизаны так обложили свой оккупированный город, что за день до Бородинской
битвы Наполеон отправил осажденному 12-тысячному витебскому гарнизону 10-тысячный
корпус – для помощи от партизан.

Уже 26 октября Витебск был освобожден от французов, которые попытались отби-
ваться, и зажгли мост через Западную Двину. Русские егеря успели перебежать по горя-
щему мосту. В результате ожесточенного боя французов вышибли из Витебска, – был взят
в плен французский губернатор Витебска, комендант Витебска, все запасы продовольствия,
собранные французами для своей «Великой армии».

В историю войны вошел следующий эпизод – витебчанин Сергей Борунов на улице
встретил французского солдата, «поверг его ударом кулака на землю и отнял оружие», с
которым бросился на некоторых французов. Деморализованные солдаты «Великой армии»
бросили оружие и разбежались.

Белорусским героям-партизанам второй Великой Отечественной войны было у кого
брать пример.
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Генерал Е. И. Властов рапортовал 21 сентября 1812 года командиру корпуса русской
армии генералу П. Х. Витгенштейну:

«Сего месяца 8 числа французский генерал Легран делал рекогносцировку от реки
Полоты до Двины через аванпосты свои с одним батальоном пехоты и эскадроном кавале-
рии. Подходя к деревне Жарцы, хотел оную взять, но жители оной деревни, русские мужики,
узнав о приближении неприятеля, просили находившегося у них в залоге казака, чтобы он
ими командовал, который охотно за это взялся. Тогда мужики, тотчас собрав свои ружья,
бросились в лес, и как скоро неприятель приблизился, то казак, распоряжаясь ими, кричал:
егеря направо, казаки налево, а мужики тотчас встретили его из леса ружейным огнем, отчего
неприятель оставил покушение свое занять ту деревню. Тогда храбрые русские мужики
пустились вслед за ним и беспрестанно тревожили его, причем несколько человек убили, 4
ранили, между коими и одного офицера.

Долгом поставляю донеся о сем, просить Вашего сиятельства, дабы известен поближе
был сей удивительный поступок тех мужиков, доказывающий, что отменная их любовь и
подлинность к Отечеству, а к врагам оного непримиримая вражда побудили их вооружаться
по собственной воле и, забыв ужасы войны, жертвовать жизнью своей, единственно дабы
сколько возможно истреблять врагов Отечества».

Напрасно Наполеон Бонапарт пошел на Москву через Беларусь!
Витебск был разграблен, наполовину сожжен – «в городе не было слышно ни пения

петуха, ни звона колокола, потому что первые был съеден, второй запрещен».
Энциклопедия конца XIX века писала:
«О потерях, понесенных губерниею во время войны, можно судить по следующим

цифрам: в 1811 году население в губернии числилось 352 474, а в 1816 – 315 481 (убыль –
36 953 человека); в г. Витебске в 1812 году было 6708 человек, а в 1813–4293 (убыль 2415
человек).

В 1825 году в Витебске проживало более 15 000 жителей. В городе работало 10 неболь-
ших предприятий, 135 лавок, 6 учебных заведений, 8 трактиров, 150 питейных домов. В
1826 году в Витебске было создано Вольное экономическое общество, в 1834 году открылась
учительская семинария. С 1838 года выходила газета «Витебские губернские ведомости», с
1845 года работал городской театр.

С образованием генерал-губернаторства в составе Витебской, Могилевской и Смолен-
ской губерний, Витебск стал резиденцией генерал-губернатора до упразднения должности в
1856 году. Тогда же император Александр II утвердил герб Витебска – «в черном поле сереб-
ряный всадник в вооружении, с поднятым мечом и круглым щитом, седло на серебряном
поле червленое, покрытое трехконечным золотом, с лазурной каймой, ковром. Щит увенчан
императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андре-
евской лентой».

В 1866 году через Витебск прошла железная дорога Рига – Орел, позднее Смоленск –
Москва, Киев – Петербург, что значительно ускорило экономический рост города, увеличило
товарооборот.

С 1857 года в Витебске начала работу первая публичная библиотека. В городе прожи-
вало около 40 000 жителей.

С 1862 по 1903 год в Витебске работал архив древних актов. В 1867 году был построен
каменный мост через Западную Двину. В 1868 году открыт Музей древностей, в 1870 – жен-
ская гимназия, с 1853 года действовала пожарная команда.
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С 1870-х годов стали работать чугунно-литейные мастерские, пивоваренный завод,
изразцово-майоликовая фабрика, была основана табачная фабрика, в 1885 году стал дей-
ствовать телеграф.

В 1880-х годах началось регулярное судоходство по Западной Двине, стали откры-
ваться пароходные линии, первой из которых стала Витебск – Велиж.

В 1894 году был открыт городской водопровод, в 1898 году – городская электростанция
и первая в Беларуси трамвайная линия.

В 1897 году в Витебске проживало около 70 000 жителей, было около 3000 домов,
работало 102 предприятия с полутора тысячами рабочих, 5000 ремесленников, 30 учебных
заведений, 3 типографии, 2 больницы.

В 1890-х годах действовали церковно-археологический и историко-археологический
музеи – до 1919 года.

Перед Первой мировой войной в Витебске проживало более 100 000 жителей; работало
около 50 фабрик и заводов.

С осени 1915 года Витебск – прифронтовой город.

27 октября 1917 года в Витебске была установлена Советская власть.
С февраля Витебщину оккупировали германские войска. После их ухода с начала 1919

года Витебск – в составе РСФСР, с марта 1924 года – в составе Белорусской ССР, районный
центр. С января 1938 года Витебск – областной центр. В городе проживало около 200 000
жителей, работали 4 высших учебных заведения, 15 техникумов, 4 музея, театр.

Витебск был оккупирован фашистами с 11 июля 1941 по 26 июня 1944 года. Фашисты
уничтожили в Витебске 140 000 человек; город был разрушен на 90 %. Из всего населения
в Витебске осталось 118 жителей.

Уже в 1944 году Витебск стал возрождаться из руин. И возродился вновь. В 1959 году
в Витебске – 50 000 жителей, в 1970 – более 230 000.

В 1946 году был принят генеральный план развития города. В 1947 году восстановлено
трамвайное движение. Строились фабрики, заводы, жилые дома, больницы, театр, киноте-
атры, заработало телевидение, строились мосты через реки Витьбу и Западную Двину.

30 августа 1974 года было отпраздновано тысячелетие Витебска. С 1978 года в Витеб-
ске начали ходить троллейбусы. В 1979 году в Витебске – более 300 000 жителей.

Витебск – культурный центр Беларуси. В городе работают Драматический театр им.
Я. Коласа, филармония, краеведческий и художественный музеи, музей истории Витебского
трамвая, Арт-центр им. Марка Шагала, музей М. Шагала, университеты – Медицинский,
Технологический, им. П. Машерова, Академия ветеринарской медицины, выходит 5 город-
ских газет.

С 1992 года в Витебске проходит Международный фестиваль искусств «Славянский
базар», в котором обычно участвуют певцы из 10 стран.

Несмотря на десятки штурмов за тысячелетнюю историю Витебска в городе сохрани-
лись многочисленные памятники истории.

Благовещенская церковь середины XII (реставрированная в 1833 и 1992 годах) – один
из главных памятников зодчества Средневековья на белорусской земле. Расположена на тер-
ритории Нижнего замка, на левом берегу Западной Двины, фасадом к реке. Благовещенская
церковь – уникальный памятник, уцелевший в 30 штурмах и пожарах, – была взорвана в
1961 году по распоряжению тогдашнего лидера Советского Союза Н. С. Хрущева. Восста-
новлена в 1992 году – в суверенной Беларуси.

В Витебске действует Свято-Духов женский монастырь, основанный в 1345 году.
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Прекрасен монастырь Казанской иконы Богоматери Троицкого монастыря 1760 года
постройки.

Привлекает внимание Покровский собор 1760 года; реставрирован в 1989 году. Рядом
– монастырь тринатариев постройки XVIII–XIX веков.

В Витебске сохранился костел Святой Варвары с воротами и оградой постройки 1885
года; реставрирован в 1980 году.

В монастыре базилиан, построенном в конце XVIII века, с 1803 по 1878 год действо-
вала мужская Александровская гимназия, с 1876 года – духовная семинария. В настоящее
время в здании – Витебское духовное училище.

В конце XVIII века на высоком берегу Западной Двины был построен губернский
дворец в русском классическом стиле, ставший резиденцией всех губернаторов Витебской
губернии. Летом 1812 года здесь на две недели останавливался Наполеон, отметивший во
дворце 3 августа свой 43-й день рождения.

В центре Витебска создана историко-архитектурная зона из уцелевшего историче-
ского комплекса застройки XVIII–XIX веков в районе нынешних улиц Я. Купалы, Суворова,
Ленина, Л. Толстого, Политехнической.

В центре находится здание ратуши, законченное в 1775 году, состоящее из двухэтаж-
ного корпуса с многоярусной башней. В начале ХХ века в здании был построен третий этаж.
На верхнем ярусе башни, построенной в стиле барокко, находятся часы и колокол, веками
бывшие символом самостоятельности города.

В Витебске работает Ветеринарная академия, расположившаяся в здании поземель-
ного банка постройки 1917 года, в псевдорусском стиле.

На левом берегу Западной Двины на окраине деревни Лужесно расположена Покров-
ская церковь – памятник архитектуры конца XIX века.

Недалеко от деревни Боровляны находится почтовая станция середине XIX века.
Очень красив музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнево» – на бравом берегу Западной

Двины, недалеко от деревни Койтово.
Недалеко от Витебска – город Глубокое XVI века, в котором сохранился собор Рожде-

ства Пресвятой Богородицы постройки 1639–1654 годов. Ранее это был костел монастыря
кармелитов. В нем 6 дней прожил Наполеон Бонапарт, записав в дневнике: «Если бы я мог
взять костел с собой в Париж, то ему было бы не стыдно находиться по соседству с Нотр-
Дам».

В Миорах, городе XVI века, существовали несколько усадеб, принадлежащих шляхти-
чам Мирским, Пересвет-Солтанам, Беликовичам, Клотам, Зеновичам, Путятам.

У Миор сохранились старинные парки «Каменполье» и «Полуостров». Усадебным
парковым ансамблем «Каменполье», созданным в начале XVII века, владели до 1939 года
князья Святополк-Мирские. У Миор находится памятник белорусской природы – «Чистая
дубрава».

В 1792 году в Мосаре был построен костел Девы Марии, дошедший до наших дней и
известный и за пределами Беларуси. Окрестности костела получили название «Мосарский
Версаль».

В 1610-х годах у деревни Смольяны на низком участке левого берега речки Дерновки
по приказу князя Семена Андреевича Сангушко был возведен замок, от которого сохрани-
лись до нашего времени руины.

Замок строился прямоугольником, с башнями по углам и Брамой. Внутри замка нахо-
дился трехэтажный дворец, другие постройки. Замок был окружен рвом с водой, за ним –
красивый зеленый луг.

Смольянский замок пострадал в войнах XVII–XVIII веков. В 1708 году Петр I, отступая
от надвигавшихся войск Карла XII, приказал взорвать замок. Замок пробовали восстановить,
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но в середине XIX века новый хозяин местечка Смольяны сенатор Семенов продал замок
на кирпич всем желающим.

У деревни Комаи находится оборонительные костел Иоанна Крестителя. Храм постро-
или в 1603–1606 году, в середине XVII века костел сильно пострадал от пожара. Своды рух-
нули, и их заменили на деревянные.

Фасадную стену костела замыкают две круглые башни, с ярусами бойниц. Костел
реставрировался в середине XVIII века. В память о прошедших войнах сын Петра Дусяцкого
вмуровал в стены костела шведские ядра.

В Витебской области находится местечко Друя, известное с 1386 года, владение князей
Мосальских, позднее Сапегов, в XV–XVIII веках бывший важный торгово-ремесленный и
военный центр.

Недалеко от Браслава Витебской области сохранилось имение Томаша Вовжецкого
XVIII века, построенное в стиле классицизма. В 1775 году у озера Дворное на небольшой
возвышенности было построено красивое здание, окруженное парком. Дом имеет два фасада
– северный с деревянным колоннами, и южный, выходящий на озеро, имеющий кирпичную
веранду, на которую ведет выход из главного парадного зала имения. В торцах здания есть
входы, ведущие в кабинеты, гостиные и жилые комнаты дома. Прислуга жила в мансарде, в
подвалах находились кухня и винные погреба.

По парку шла 300-метровая аллея, засаженная ясенем и кленом, проходившая по
самым красивым местам, где были устроены павильоны и беседки. Парк имел прекрасные
цветники.

С XV века в Витебской области известно местечко Бешенковичи, в разные периоды
принадлежавшие Сапегам, Огинским, Хрептовичам.

В XVIII веке виленский воевода Казимир Доминик Огинский начал, а канцлер Игнатий
Хрептович достроил дворцово-парковый комплекс в стиле раннего классицизма.

Дворец имеет 3 корпуса – центральный двухэтажный и два одноэтажных жилых фли-
геля. До строительства в Бешенковичах трижды бывал Петр I, во дворце останавливались
Наполеон и Александр I. Дворцу придает особую изысканность ажурный балкон в стиле
ампир на втором этаже.

Дворец окружал изумительный англо-французский парк с элегантными аллеями –
липовой, березовой, дубовой, тополевой, каштановой, кленово-ясеневой, еловой, сиреневой.
На входе расположился круглый пруд с островком в середине со сказочным домиком для
лебедей. На берегу второго пруда у главной аллеи была оборудована беседка с чудесным
видом на окрестности имения. В парке находится трехсотлетний дуб, под которым в 1812
году отдыхал Наполеон. В парке отдыхал и Александр I, проводивший осмотр гвардии. Он
занял во дворце комнату, в которой ночевал французский император.

 
Браслав

 
В IX веке на месте Браслава существовало поселение кривичей. Впервые Браслав упо-

минается в хронике М. Стрыйковского под 1065 годом под названиями Брячислав, Бряти-
слав, очевидно по имени полоцкого князя Брячислава Изяславовича, строившего Браслав
как пограничную крепость. Брячислав расположил детинец на перешейке между озерами,
прикрывавшими город с запада, юга и севера. С востока Браслав прикрывала болотистая
река Друйка. Вокруг замковой горы образовался посад.

В XI–XII века Браслав – пограничный город Полоцкого княжества с начала XIII века
– в составе Великого княжества Литовского, поветовый центр Виленского воеводства. До
этого Браслав получил по завещанию Евнут, сын великого Литовского князя Гедимина.
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В 1434–1435 годах Браслав – база претендента на литовской стол Свидригайло, соби-
равшем в городе свое войско против Сигизмунда Кейстутьевича – преданных ему литовцев,
крестоносцев, татар.

В октябре 1500 года во время пребывания в Браславе Великий князь Литовский Алек-
сандр дал городу неполное Магдебургское право. В 1506 году князь Александр умер, и Бра-
слав перешел к его жене Елене, дочери Ивана III, Великого князя Московского. Княгиня
Елена основала на Замковой горе православный женский монастырь.

По переписи 1554 года в Браславе – около 100 домов, казармы гарнизона, церковь,
костел, католический монастырь. Браслав принадлежал магнатам Сапегам, которые продали
замок князьям Масальским. В городе был большой рынок, больница, около полусотни шин-
ков.

Браслав несколько раз был разрушен в период войн XVII – начала XVIII веков. В сере-
дине XVII века в Браславе было около 160 домов, в конце XVIII – около 70. За почти 200
лет XVI–XVII веков было 10 крупных войн Великого княжества Литовского и Московского
царства. В общей сложности воевали более 60 лет.

В 1512 году началась борьба Москвы и Литвы за Смоленск. В 1515 году по приказу
московского царя Василия III на Браслав пошли отряды воевод Кутузова, Бутурлина, Ворон-
цова. Посад был разрушен, но деревянный замок на валах устоял.

Следующий поход на Великое княжество Литовское состоялся в 1535 году, когда мос-
ковские войска князя Б. Горбатого разорили неукрепленные местечки и посады от Витебска
и Браслава до Вильно.

Во время Ливонской войны Браслав не пострадал. В сентябре 1579 года в городе оста-
навливался Стефан Баторий.

Во время русско-польской войны 1654–1667 годов в начале военных действий был взят
Полоцк. Браславские земли заняли войска В. Шереметева – летом 1654 года. Браславский
замок был разрушен.

В сентябре 1655 года по договору шведского короля и Великого гетмана Я. Радзивила
на земли Великого княжества Литовского вошли шведские войска. Они были, в частности,
размещены и в Браславе. Весной 1656 года Московское царство и объявило войну Швеции.
Московское войско пошло на Ригу. В июне царь Алексей Михайлович несколько дней про-
стоял недалеко от Браслава, у Друи, где принял несколько делегаций шляхты. Браславской
шляхте царь пообещал «домов и имущества браславских не уничтожать, всякое не жечь,
людей не забирать и не губить, фуражами не отягощать, хлеба не отбирать».

Война окончилась в 1667 году. Документы сейма говорят, что Браславщина была разо-
рена полностью.

В мае 1794 года в Браславе шел кровопролитный бой между повстанцами Т. Костюшко
и русскими войсками. Повстанцев перебили или разогнали, а Браслав полностью сгорел.

В 1795 года Браслав вошел в состав Российской империи как местечко и уездный
центр. С 1808 года Браслав – волостной центр Новоалександровского уезда Ковенской губер-
нии.

В период Отечественной войны 1812 года в Браславе 10 дней простоял штаб корпуса
наполеоновского маршала М. Нея.

В середине XIX века в Браславе – 220 жителей и 60 домов, сельское училище и пивова-
ренный завод. Перед Первой мировой войной в городе проживало полторы тысячи жителей.

В ноябре 1917 года в Браславе была установлена Советская власть, с февраля по
декабрь 1918 года в городе – германские оккупанты. С августа 1919 года до октября 1920
года в Браславе стояли польские войска.
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В 1921–1939 годах Браслав – в составе Польши, город и поветовый центр Виленского
воеводства.

С 1939 года Браслав – в составе Белорусской ССР, районный центр.
С июня 1941 по июль 1944 год Браслав был оккупирован фашистами.
В 1959 году в Браславе было более 4000 жителей, в начале XXI века – более 10 000

человек.
Браслав – один из самых зеленых городов Беларуси. Недалеко от города находится

заповедник «Браславские озера». В городе летом много отдыхающих, туристов.
Главный памятник истории – Замковая гора с древним городищем X века. Сохранился

колодезный деревянный шатер XIX века.
Прекрасны Успенская церковь конца XIX века, костел Рождества Девы Марии 1824

года. В здании старинной мельницы работают Браславский историко-краеведческий музей
и Музей ремесел.

На берегу озера Дривяты расположен один из самых крупных в Беларуси регу-
лярно-пейзажный парк – памятник садово-паркового искусства.
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