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Вступление. Витебская область расположена на севере Беларуси и граничит с 

Латвией, Литвой, Россией. Через неё проходят несколько европейских дорог: 

Берлин – Варшава – Минск – Москва, Хельсинки – Витебск, Гомель – Пловдив. Над 

Витебщиной проходит важнейший авиационный коридор Берлин – Москва (до 200 

самолётов в сутки). Функционирует Витебский аэропорт, где есть всё необходимое 

для приёмки и обслуживания грузопотоков.  
Наш край – ещё и прекрасный уголок природы: уникальные леса, озёра и 

болота, обширные охотничьи и рыбацкие угодья, уникальные памятники природы. 

По количеству и площадям озёр Витебская земля занимает первое место в Беларуси: 

2800 озёр с общей площадью 900 км2. До половины территории области занимают 

хвойные леса, а лесистость в Россонском районе самая большая в стране – 69,5%. 

Более 40 видов животных занесено в Красную книгу Беларуси (медведи, рыси, 
барсуки, орланы-белохвосты и др.) Государственный природно-заповедный фонд 

области насчитывает 324 объекта, в т.ч. 1 заповедник (Березинский биосферный), 2 

национальных парка («Браславские озёра» и «Нарочанский»), 88 заказников и 200 

памятников природы (родники, придвинские ландшафты, реликты флоры и фауны).  

Область специализируется на нефтехимии, производстве электроэнергии, 

машиностроении, лёгкой и пищевой промышленности. Развито молочно-мясное 
птицеводство, свиноводство, растениеводство и льноводство. Крупные 

железнодорожные узлы (Витебск, Орша и Полоцк) и магистрали, удобные 

автодороги, судоходство, наличие аэропортов (в Витебске и Полоцке) делают 

территорию нашей области удобным транспортным коридором для туристов.  

Выделяются три туристических района: Браславско-Глубокский, Полоцкий и 

Витебский. Но наиболее точно деление на 4 туристические зоны: Браславскую, 
Полоцкую, Витебскую и Оршанскую.  

Крупнейшим туристическим центром области (имеющим международное 

значение) является Витебск, но также выделяются Орша, Полоцк, Поставы, Браслав, 

Глубокое, Городок. На территории области расположены 2 театра (в Витебске), 

областная филармония,  проводятся международные фестивали «Славянский базар в 

Витебске», «Днепровские голоса», «Звенят цимбалы и гармоники» и пр.  27 музеев 
области готовы показать свои экспозиции: Витебские областные краеведческий и 

художественный музеи, музей Шагала, музеи истории и культуры Оршы,  

этнографии «Млын», военно-исторический музей им. К.С.Заслонова                     (г. 

Орша), Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, музеи в Толочине, 

Ушачах, Чашниках и мн.др.  

В государственном реестре историко-культурных ценностей  Беларуси 
включено 863 объекта Витебщины, в т.ч. 256 исторических зданий, 254 памятника 

истории (братские могилы, мемориалы и пр.), 328  памятников археологии (курганы, 

стоянки, городища и селища). Тысячи человек ежегодно обслуживаются (в 2005 

году их было 96110 человек) в 74 санаториях области. Крупнейшими из них 

являются санатории-профилактории «Лётцы», «Боровое», «Лесная».  

Имеется 57 оздоровительных баз отдыха и лагерей. Многие усадьбы 
занимаются развитием агротуризма (в Россонском, Браславском, Лепельском и др. 

районах). Деятельностью по обслуживанию туристов занимаются 49 юридических 



3 

 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Организуются и самодеятельные 

туристские походы разной сложности. 

Историко-культурное наследие 

Земли Витебщины начали заселяться славянами с середины 1-го века нашей 

эры. В результате ассимиляции славян с местным балтским населением возникла 

группа племён славян-кривичей. С 862 года упоминаются Полоцк, с 974 года 
Витебск как города кривичей. Быстрый рост этих городов и княжеств был 

обусловлен их расположением на пути «из варяг в греки», вовлечением в сферу 

интересов варяжских купцов, киевских и смоленских князей. Первым полоцким 

князем стал Рогволод, а его дочь Рогнеда стала женой киевского князя Владимира и 

основала первый монастырь на Беларуси. Наибольшего расцвета Полоцкое 

княжество достигло во времена правления Всеслава (прозванного Чародеем): была 
построена Полоцкая София (третья в Европе после киевской и новгородской). В 12-

м веке основан Спасо-Евфросиньевский монастырь, названный в честь Святой 

Ефросиньи Полоцкой – покровительницы нашей Беларуси. Уникальным 

памятником мудрости и единства белорусов являлся Крест Святой Ефросиньи, 

созданный полоцким мастером Лазарем Бокшей. Долгие века он хранился на 

белорусской земле, но бесследно исчез в годы ВОВ. В 1997 году была воссоздана 
его точная копия, хранящаяся в Полоцке.  На нашей земле жили и работали 

Франциск Скорина и Симеон Полоцкий. Города Полоцк и Витебск являются 

ровесниками Киева, Пскова, Новгорода и Смоленска. На территории области 

насчитывается более 600 памятников архитектуры, 136 памятников истории, 625 

памятников археологии.  

 

На территории Витебской области выделяются 4 туристических зоны: 

 

1. Браславская зона – входят Браславский, Миорский, Шарковщинский, 

Поставский, Глубокский районы. 

2. Полоцкая зона -  входят Полоцкий, Верхнедвинский, Россонский, 

Ушачский, Докшицкий и Лепельский районы. 

3. Витебская зона – входят Витебский, Городокский, Шумилинский, 

Бешенковичский, Лиозненский и Сенненский районы. 

4. Оршанская зона -  входят Оршанский, Чашникский,  Дубровенский и 

Толочинский районы. 

 

Браславская туристическая зона 

Браслав — город на северо-западе Беларуси, административный центр 

Браславского района Витебской области. Население — 9,5 тыс. человек (2010). 

Известный туристический центр. Браслав — древний город Беларуси. В IX 

веке на этом месте существовало поселение латгалов и кривичей, ставшее 

впоследствии ядром города. Согласно «Хронике Польской, Литовской, Жмудской и 

всей Руси» Мацея Стрыйковского впервые упоминается в 1065 году под 
называниями Брячиславль, Брячислав — по имени полоцкого князя Брячислава 

Изяславича, который превратил городище Замковую гору в пограничную крепость.  
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С XIV века Браслав вошёл в состав Великого княжества Литовского и 

находился во владении великого князя Гедимина, затем его сына Явнута. В XV веке 

город стал центром одноимённого повета Виленского воеводства. 8 октября 1500 

года великий князь Александр дал ему магдебургское право, привилей на которое в 

1514 году был подтверждён Сигизмундом I. В XVII—XVIII веках Браслав сильно 

пострадал во время многочисленных военных действий, несколько раз был 
полностью разрушен. На известной карте несвижского гравёра Томаша Маковского, 

относящейся к началу XVII века, Браслав условно изображен как мощный 

многобашенный замок, поставленный на вершине холма. Известно, что руины 

замковых построек ещё существовали до конца XVIII века. 

В 1793—1795 гг. Браслав — центр Браславского воеводства. После 3-го 

раздела Речи Посполитой в 1795 году город отошёл к Российской империи и стал 
уездным центром. Во время Отечественной войны 1812 года Браслав был занят 

французскими войсками. В городе девять дней размещался штаб маршала М. Нея.  В 

1913 году в Браславе жило 1550 жителей, работали винокуренный завод, больница, 

сельское училище. В ноябре 1917 г. в городе установлена Советская власть. В 1918 

г. Браслав был занят кайзеровскими войсками. В феврале 1922 года он вошёл в 

состав Польши, где находился до 1939 года. 
С 1939 года - в составе Белорусской ССР, с 1940 года — центр Браславского 

района. В годы Великой Отечественной войны район оккупирован с 27 июня 1941 

года. 3 июня 1942 года при ликвидации еврейского гетто, созданного после 

оккупации города, было расстреляно около 2 000 евреев. В Браславе действовало 

патриотическое подполье. 6 июня 1944 года город  был освобождён войсками 1-го 

Прибалтийского фронта в ходе Шяуляйской операции. 
Впервые герб был получен Браславом 2 июня 1792 года по указу польского 

короля Станислава Августа Понятовского. В христианской иконографии глаз — в 

центре солнечных лучей или в треугольнике с направленной вверх вершиной 

является общеизвестным символом божественной вездесущей силы или же Троицы. 

Глаз символизирует наблюдение Бога за жизнью и деяниями людей, треугольник — 

это триединство Бога — Отца, Сына и Духа Святого. Солнце с древнейших времен 
является символом жизни, огня, который обладает очистительной силой. «Око 

провидения» на гербе Браслава в символической форме передает Божью опеку над 

городом, хранит его от всех бед. Изображение человеческого глаза широко 

используется при украшении алтарей в храмах и на предметах культового 

предназначения. Нынешние герб и флаг учреждены Указом Президента Республики 

Беларусь № 36 от 20 января 2006 года. 
Архитектурно-планировочная структура современного города сосредоточена 

на перешейке между озёрами, жилая территория расчленена на небольшие 

кварталы. Главные улицы огибают Замковую гору и сходятся возле современного 

общественного центра. В перспективе предусматривается сохранение исторически 

сложившейся планировки, ландшафтного своеобразия застройки. 

В Браславе функционируют следующие предприятия: 
Филиал РУПП «Витебскхлебпром» Браславский хлебозавод, 
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ЧУП «Браславский коопзаготпром» — колбасные изделия и мясные 

полуфабрикаты, 

ОАО «Браславский льнозавод» расформирован и не функционирует.  

Национальный парк «Браславские озера». 

Браслав имеет хорошее транспортное сообщение с другими городами страны. 

Через город проходят автодороги Р3 (Логойск — Глубокое — граница Латвии), Р14 
(Полоцк — Браслав) и Р27 (Браслав — Мядель). Имеется регулярное автобусное 

сообщение с Ригой, Минском, Витебском, Полоцком, Миорами, Глубоким. 

Городской транспорт представлен 4 маршрутами автобусов. Железнодорожного 

сообщения в Браславе нет. 

В городе имеются гимназия, 2 средние, базовая, спортивная школы, школа 

искусств, 2 библиотеки. 

Достопримечательности: 

Городище «Замковая гора» (IX—XV вв.) расположено в центре города, с горы 

открывается вид на город и ближайшие озера 

Римско-католическая церковь Рождества Девы Марии (1824) 

Православная Успенская церковь (1897) 

Больница С. Нарбута (1906) 
Колодежный шатер (XIX век) — находится во дворе Дома культуры 

Могилы солдат Первой мировой войны (1915—1918) 

Водяная мельница (начало XX века) 

Христианское кладбище, в том числе ворота (конец XIX — нач. XX вв.) 

Римско-католическая церковь Рождества Девы Марии  

Православная Успенская церковь  
Расположенный в сердце Белорусского Поозерья, Браслав с давних пор 

привлекал туристов. Ежегодно Браслав посещают сотни отдыхающих из разных 

стран. Туристов привлекают Браславские озёра с чистой водой и богатые рыбой и 

достопримечательности края. 

В Браславском районе, недалеко от д. Ратюны расположено озеро с 

необычным названием – Божье око. Его 
диаметр не превышает 100 м. 

И, скорее всего, этот водоем так и 

остался бы безымянным, если бы не округлая 

форма, из-за которой он действительно 

напоминает глаз. Местная легенда 

рассказывает о церкви, которая якобы 
провалилась под землю вместе с людьми (то 

ли за их грехи, то ли наоборот, для того, 

чтобы спастись от врагов). По-видимому, 

такие расхождения и привели к тому, что у 

водоема есть второе название – Чертов глаз. Также можно услышать версию, что 

озеро возникло в результате падения метеорита, однако это не так. Его 
происхождение связано с естественными геологическими процессами, которые 

имели место после того, как ледник, 10 тыс. лет назад покрывавший эту местность, 
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начал таять. Посетить его стоит не только ради необычной формы. Водоем окружен 

красивым лесом. Однако купаться в озере не рекомендуется: из-за крутых берегов и 

воды, которая остается холодной даже летом, это может быть небезопасно. 

Координатором туризма на Браславщине с 1995г. выступает Национальный 

парк «Браславские озера». В дирекции Нацпарка туристы могут получить всю 

необходимую информацию, касательно мест и правил отдыха, охоты, рыбалки, 
заказать экскурсию или водный поход. Следует иметь в виду, что лов рыбы на 

некоторых озёрах платный. Информацию по данному вопросу нужно уточнять в 

Дирекции Национального парка. Имеются комфортабельные места отдыха 

европейского стандарта: «Дрисвяты», «Слободка», «Золово», «Дом рыбака», 

охотничьи домики «Обабье», туристский комплекс «Браславские озёра». Также 

разработаны маршруты «Браславщина – край озёрный», где знакомятся с Браславом, 
Замковой горой, озёрными пейзажами, посещают краеведческий музей и музей 

ремёсел. По территории районы разбросаны древние курганы и множество крупных 

валунов (остатки ледника). Эти места расположен среди красивейших озёрных 

пейзажей, имеется много домов отдыха с комфортабельными номерами, бани, 

рестораны и кафе, парковки и стоянки.  

Глубокский район является самым населенным и промышленным в зоне, 
насчитывает 46 тысяч населения. На территории района тоже имеются множество 

уникальных озёр, в т.ч. и самое глубокое в Беларуси озеро Долгое (глубина до 57 

метров). На базе этих озёр создан гидрологический заказник «Голубичская пуща», а 

на базе Глубокского лесхоза – дендрологический сад (более 500 видов растений). Из 

других заказников также имеются гидрологические: «Белое», «Гурбы» (остатки 

болотного массива); заказник «Озеро Долгое»; ботанические: «Зелёная дубрава», 
«Холмогоры»; ландшафтный заказник «Плисский камовый массив». Есть и 

старинные парки «Голубов сад», парк Залесье, огромные ледниковые валуны 

(геологические памятники).  

В регионе сохранилось много архитектурных памятников, свидетельствующих 

о мастерстве местных умельцев. Из них под опёкой ЮНЕСКО находятся Троицкий 

костёл (18 век), церковь Рождества Богородицы, Мосарский костёл. Вообще, 
территория костёла в Мосаре, вместе с прилегающем к нему парком и кладбищем, 

считаются одними из лучших образцов ландшафтного искусства в стране. Когда-то 

здесь находилось 2-этажное  имение Мосар Бжастовских (не сохранилось).  

Очень интересна экспозиция Глубокского историко-этнографического музея 

(с филиалами  в деревнях Прошково и Мосар). Семь залов музея рассказывают об 

истории и культуре региона. Имеются экспозиции еврейской торговой лавки, 
крестьянской избы, кузницы и комнаты сельского учителя. Действуют музеи 

уроженцев края – авиационного конструктора П. Сухого и основателя белорусского 

театра И. Буйницкого, Дом ремёсел. Т.о.  в районе имеется всё необходимое для 

развития туризма, но необходимо развитие туристкой инфраструктуры (имеется 

всего две гостиницы на 50 мест (в Глубоком) и 30 мест (в пос. Подсвилье)).  

В центре города   находится Аллея знаменитых земляков Глубоччины. Аллея 
была заложена в 2012 году, когда в Глубоком проходил День письменности. 
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Изначально здесь было 8 бронзовых бюстов, но по мере возможности их количество 

растет, благо, глубокская земля богата на известных земляков. 

Здесь увековечена память Юзефа Корсака, который в XVII веке возвел в 

городе костел и церковь, основные достопримечательности Глубокого, Язепа 

Дроздовича, художника и фольклориста, много путешествовавшего по Беларуси, 

который любовью к своей стране проникся именно на малой родине, в Глубокском 
районе. На Глубоччине родились Игнат Буйницкий, основатель белорусского 

театра, Вацллав Ластовский, премьер-министр БНР и автор учебников по истории. 

Здесь жили выдающийся авиаконструктор Павел Сухой, автор романа «Знахарь» 

Тадеуш Доленга-Мостович, возрожденец иврита Бен-Иегуда, поэт Алесь Дубрович. 

Эти и другие имена знаменитых людей края увековечены на Аллее, которая не так 

давно появилась в Глубоком. 
Маршруты сельского туризма предлагают породниться с природой, отведать 

даров природы, отдохнуть и порыбачить.  Имеются несколько гостевых домов, где 

хозяевами созданы условия для комфортного проживания и досуга: «Бук Юлии», 

«Усадьба Саннички» и др. В деревне Борок открыта конноспортивная база на 20 

лошадей, имеется снаряжение для проведения конных туристических прогулок.  

Пешеходный туризм представлен множеством познавательных и экологических 
маршрутов, посвящённых известных уроженцам Глубокского района. 

Миорский район тоже может похвастаться и природными и историческими 

достопримечательностями. Здесь соседствуют верховые болота с лесами и озёрами, 

богатыми раками и рыбой. Имеется заказник республиканского значения «Чистая 

Дубровна» и 18 памятников природы. Болотный заказник «Ельня» занимает 

площадь более 20000 гектаров, где множество залежей торфа послеледникового 
периода. Озёра ледникового происхождения богаты сапропелями.  

В 5 км западнее Миор расположен 

крупный болотный массив, известный под 

названием Мох. Для его сохранения в 1981 

году был создан одноименный 

гидрологический заказник 
республиканского значения, который 

позволяет поддерживать в нетронутом 

виде эту экосистему, а также места 

обитания редких растений и животных.  

Самой живописной частью болота Мох считаются так называемые озеравки – 

небольшие водоемы, находящиеся в его восточной части. Благодаря уединенному 
положению, а также небольшим островам, на которых растут болотные сосны, они 

отличаются исключительной красотой. Экскурсия к озеравкам позволяет 

познакомиться с флорой и фауной верхового болота.   

Миоры стали центром района в наше время. В городе сохранились Успенский 

костёл (1907 год), возле него установлен оригинальный памятник «Нерождённому 

ребёнку», (символизирует борьбу против абортов.) Кроме районного историко-
этнографического музея, наиболее полно история края предоставлена в музее 

СШ№3 г.Миоры. Здесь под руководством учителя истории В.А.Ермолёнка собраны 
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уникальные коллекции окаменелостей, древних орудий из камня, исторические 

экспонаты времён войны 1812 года, восстаний 1831 и 1863 года, первой и второй 

мировых войн, действует выставка редких находок.  

Дисна была ранее центром всего региона, основана ещё в 11-м веке как 

торговый порт на Двине. Сохранилось замчище 17-18 вв. Город расположен на реке 

Дисна в месте её впадения в реку Западная Двина. Находится в 45 км восточнее 
г.Миоры, автомобильными дорогами связан с Полоцком, Миорами, Глубоким. 

Население — 1973 человека, мужчин — 897, женщин — 1076 (2009). Имеет 

неофициальный статус самого маленького города республики. 

Дер.Леонполь – сохранилась усадьба 18-го века в стиле барокко (ныне «Музей 

бабки Ядвиси»), парк и Троицкая церковь (1774 г.) 

Дер.Язно – есть городище балтских племён (1-4 вв. н.э.), много красивых 
лесных уголков и озёр, места отдыха на реках Аута, Дисна, Двина. 

Дер.Николаево – поблизости уникальные болотные массивы «Болото Мох», 

заказник «Ельня». Можно посетить такие глухие болотные и лесные уголки, где 

почти не бывает человек в силу их недоступности.  

Поставский район является самым западным в области, через него проходят 

многие транзитные дороги в Литву. Территория района находится между 
природоохранными зонами национальных парков «Нарочь» и «Браславские озёра», 

изобилует красивыми природными достопримечательностями. Здесь находится 

гидрологический заказник «Швакшты», Спорницкая ледниковая ложбина, 

ботанический заказник «Лынтупы», Кантарупский святой камень и др.  Площадь 

района всего 2,1 тыс. кв. км, население 44 тыс. человек. 

Поставы размещаются на высоком берегу реки Мяделка, на берегу двух озёр. 
От названий озера («ставы») произошло и название города. Настоящее развитие 

города началось в 18-м веке, когда здесь жили братья Тызенгаузы – Антоний и 

Константин. Они построили дворец, изменили планировку центра Постав, 

появились дома ремесленников, аптека, дом врача и др. Большинство объектов 

сохранилось до наших дней. В конце 19-го века построили церкви – православную 

Святониколаевскую и костёл Святого Антония Падуанского. Также интересные 
костёлы имеются в деревнях Камаи, Дуниловичи, Лучай. В деревне Лынтупы 

имеются водяная мельница, каменный крест, костёл Святого Анджея Боболи. 

Развивается в регионе и сельский туризм (усадьба «Липники» располагает всем 

необходимым). Действует Центр туристических услуг, где предлагаются 

разнообразные маршруты по Поставскому краю: «Тропами истории», «Очарование 

озёрного края», «Белорусское Поозёрье».  
Шарковщинский район один из самых маленьких (площадь всего 1100 кв. 

км), но и здесь имеется много памятников истории и природы. В районе болотных 

массивов «Ельня», «Журавовщина», «Дол» встречаются 15 видов растений и 50 

видов животных из Красной книги Беларуси. Памятники архитектуры представлены 

усадебным домом и Успенской церковью (в Шарковщине), Благовещенским 

костёлом и музеем быта имени Язепа Дроздовича (дер. Германовичи) и др.  
Особо интересными объектами туризма являются парки. Германовичский 

парк заложен в конце 17-го века на левом берегу Дисны. Рядом с двумя парковыми 
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террасами расположен усадебный дом в стиле классицизма. Парк Воронка 

сформировался в 17-19 вв., его расположение аллей перпендикулярное, рядом 

располагаются липовые и ясеневые аллеи. Городецкий парк включал в себя сам 

парк, сад, хозяйственный двор и усадьбу. Развиваются познавательный и природный 

туризм, разработаны экологические маршруты в заказнике «Долина Мнюта» и т.д.  

 

Полоцкая туристическая зона 

Полоцк. Новополоцк. Полоцкий район.  Это самый крупный и промышленно 

развитый регион после Витебска, а также Полоцк является крупным туристическим 

центром международного уровня, узлом автомобильных и железнодорожных 

магистралей. Сохранились в районе и обширные леса – перспективные объекты для 

экотуризма, охоты и рыбалки.  Это гидрологический заказник (озёра Малое Сидно, 
Белое, Чербомысло), связка проточных озёр «Суйская гладь», Казьянский заказник. 

Вдоль двинского берега вытянулся город-спутник древнего Полоцка – Новополоцк, 

рядом сохранились островки леса, парки с деревьями и кустами.  

Полоцк упоминается с 862 года и является старейшим городом во всей нашей 

стране. Основанный на путях «Из варяг в греки» он на равных соперничал с Киевом 

и Новгородом. Полоцкое княжество было одним из крупнейших в Древней Руси, 
здесь сложилась полоцкая школа зодчества. С ним связаны имена князей Рогволода, 

Всеслава, княгини Рогнеды, преподобной Святой Евфросинии Полоцкой, 

Франциска Скорины и Симеона Полоцкого. Полочане участвовали в Невской битве, 

Грюнвальде, в Северной войне и Отечественной войне 1812 года. События этих 

трагических событий отражены в многочисленных памятных знаках и 

мемориальных комплексах. На территории Полоцка 
имеются городище и селище (8-9 вв. н.э.), Верхний замок 

(10 век), Великий посад (12 век), Борисов камень (11 век). 

Уникальными памятниками архитектуры являются  

Софийский собор (построен в 11-м веке, ныне 

концертный зал камерной музыки), Спасо-

Преображенская церковь и Спасо-Евфросиньевский 
монастырь (тут покоятся мощи святой Евфросинии 

Полоцкой). В городе имеются храм Покрова Богородицы, 

костёл А.Боболи, лютеранская кирха. К историческим 

памятникам относятся: оборонительный вал времён 

Ливонской войны (16 век), домик Петра І, памятники 

событий ВОВ (танк Т-34, памятник 23-м гвардейцам и 4-
ой ударной армии, курган Бессмертия, часовня в честь воинов-интернационалистов).  

Национальный полоцкий историко-культурный музей заповедник  

размещается в историческом центре города и объединяет несколько  музеев: истории 

и архитектуры, музей софийского собора, белорусского книгопечатания, музей-

библиотеку Симеона Полоцкого, художественную галерею, краеведческий музей. 

Имеются музеи традиционного ручного ткачества Поозёрья, Боевой славы, 
природно-экологический, музей-квартира З.Туснолобовой, работают стационарная 

выставка «Прогулка по Нижне-Покровской улице», концертный зал. В Спасо–



10 

 

Ефросиньевской церкви с 1997 года хранится воссозданная точная копия Креста Е. 

Полоцкой.  

Современный Полоцк - это настоящий город-музей, где веками собирались 

памятники истории и этноса белорусов, развита богатая культура (с 2003 года 

открыт театр). С 25 мая по 5 июня 2012 года в городе проходили праздничные 

мероприятия, посвящённые 1150-летию первого упоминания Полоцка в письменных 
источниках. Удобное расположение, наличие комфортабельных гостиниц и турбазы 

Полоцкого центра туризма позволяет удобно размещать туристов (город ежегодно 

принимает до 260 тыс. туристов).  

A. Культурно-познавательный туризм предполагает изучение истории 

Полоцка (экскурсии «Полоцкое кольцо»).  

B. Культурно-развлекательный туризм предлагает маршруты по 
этническим местам, на фестиваль камерной музыки в Софийском соборе, органной 

музыки, детского творчества, молодёжный рок-фестиваль «Рок-Кола», 

Скориновский праздник книгопечатания, День города и мн. др. 

C. Спортивно-оздоровительный туризм включает в себя участие в 

туристических походах (пеших, водных, велосипедных) по краю.  

D. Экологический туризм предполагает посещение природных заказников, 
Полоцкого лесхоза, охотничьих и рыболовных угодий. Туристы комфортно 

размещаются в уютных лесных домиках, организуется культурная программа. 

E. Военно-патриотический туризм предполагает посещение памятных 

мест, связанных с военными событиями на полоцкой земле (события 1812 года, 

первой мировой и ВОВ).  

F. Деловой туризм совмещает туризм с деловыми целями и бизнесом.  
Новополоцк был построен в послевоенные голы как город-спутник Полоцка и 

по плану должен в будущем соединиться с ним. Это современный промышленный 

центр нефтехимии (крупнейший в Беларуси), город с высоким научно-

образовательным потенциалом (действует Полоцкий университет), город молодёжи, 

культуры и спорта. Современные здания украшаются деревянными резными 

скульптурами, мозаикой, росписью и чеканкой. Из достопримечательностей 
имеются музей истории и культуры, комплекс «Памятник первой палатке», 

памятник Л.Костецкой, Курган трудовой славы. Здесь также разработаны 

загородные туристские маршруты по Полоцкому району с посещением военно-

исторических и природных достопримечательностей.  

Верхнедвинский район  расположен на крайнем северо-западе области, где на 

стыке трёх государств (Беларуси, Литвы и Латвии) расположен  Курган Дружбы. 
Большую часть района занимают низины рек-притоков Западной Двины. 

Расположено второе по величине озеро в Беларуси – Освейское (ныне тут 

ландшафтный заказник «Освейский»), а также ещё 9 заказников и 7 памятников 

природы, встречаются 16 видов растений и 41 вид животных из Красной книги. 

Растут уникальные древние дубы: Юстиановский (возраст 380 лет, высота 28 м, 

толщина 1,6 м) и Сахоновский (возраст 410 лет, высота 25 м, толщина 1,7 м). С 1982 
года при Верхнедвинском лесхозе создан дендрологический парк, где выращивают 

растения из разных уголков Земли.  
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Верхнедвинск (до 1962 года – Дрисса) известен с 14-го века, как торговый 

центр у слияния рек Дрисса и Западная Двина.  Перед войной 1812 года возле 

города был создан огромный военный Дриссенский лагерь, находился штаб 1-ой 

русской армии генерала Багратиона. В 19-м веке через железнодорожную станцию 

Дрисса шло большинство вывозимого за границу льна. В годы ВОВ на территории 

района действовало множество партизанских бригад (Освейская, 1-я и 2-я 
Дриссенская), существовала Освейско-Россонская партизанская зона. Стремясь 

справиться с ними, фашисты осуществили в крае ряд карательных операций 1943-44 

гг. Это буквально опустошило край: погибло более половины мирных жителей 

района. Десятки деревень повторили судьбу Хатыни (т.е. были сожжены вместе с 

жителями). К моменту освобождения в 1944 году не осталось ни одной целой 

деревни, кругом сплошное пожарище. В знак памяти и скорби установлены 
многочисленные памятник этим событиям. В самом Верхнедвинске сохранились 

костёл Рождества Девы Марии (19-го  века), каменный крест.  

Освея ныне посёлок, расположенный на берегу одноименного озера, 

основанный 500 лет назад. Один из владельцев Освеи – Я. Гильзен построил здесь в 

1749 году дворец (сохранились руины), костёл и монастырский госпиталь, разбил 

парк в романтическом стиле (всё сохранилось). Рядом расположен Курган Памяти. 
Здесь родились географ-исследователь И. Черский, фольклорист и этнограф И. 

Храповицкий, писатель и тувинский этнограф И.Л. Аскнази, писатели Самуйлёнок и 

Хадкевич. Архитектурными достопримечательностями являются вокзал в 

дер.Бигосово, костёл и парк в Сарье, могила Храповицкого в Кохановичах, музей 

Черского в Волынцах. Разработаны интересные экскурсии на историческую и 

военно-патриотическую тему, по экологии. 
Докшицкий район расположен на юге области, в районе истоков реки 

Березина. Леса занимают до 46% площади района, причём большинство из них 

относится к территории Березинского Биосферного заповедника.  

Сам заповедник основан в 1925 году и в нём тогда насчитывалось всего 20 

лосей, 10 медведей, 3 кабана и 40 бобров. Ныне количество этих животных 

исчисляется сотнями, здесь встречаются представители всех зон страны. С 1979 года 
заповедник стал биосферным, т.е. вся территория в районе протекания Березины 

стала заповедной зоной. Сейчас здесь обитает 53 вида животных, 203 вида птиц, 13 

видов земноводных и пресмыкающихся. 

Тут встречаются все виды ландшафтов Центральной Беларуси. Здесь сосновые 

леса чередуются с вересковыми борами, черничными и брусничными полянами. 

Дорога Минск-Лепель пересекает ряд болот со своей экосистемой, но в отличие от 
Беловежской пущи, здесь протекает 73 речки и ручья, много озёр. Сегодняшний 

заповедник – это крупное научно-исследовательское учреждение. Его коллектив 

ведёт большую работу по сохранению и изучению флоры и фауны заповедника, что 

создаёт большие перспективы по развитию экотуризма.  
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Докшицы упоминаются с 14-го века, с 1940 года - районный центр. В 1960 

году район увеличился за счёт присоединения к нему части Бегомльского района. 

Имеется мемориальный комплекс 

«Шунёвка», который находится на 

месте одноименной деревни, 

уничтоженной во время Второй 
мировой войны вместе с жителями. 

Сам монумент, который официально 

называется «Проклятие фашизму», 

представляет собой бронзовое изваяние 

женщины высотой 4,75 м. Она 

символизирует мать, которая в 
отчаянии подняла руки кверху. 

Мемориальный комплекс «Шуневка» 

был официально открыт 3 июля 1983 года. В него также входит плита, на которой 

выбиты имена погибших, и ворота с колоколами, один из которых разбит и потому 

не может звонить. Он символизирует тот факт, что каждый третий житель 

Докшицкого района погиб во время Второй мировой войны. 
         Музей народной славы в Бегомле, церковь. Всех Святых, братская могила 

жертвам фашизма в дер.Ходоровка, останки усадьбы 18-го века в дер. Ситцы. Здесь 

родились и проживали поэты Пимен Панченко, Алесь Ставер, композитор 

Соколовский и др. Большинство туристических маршрутов ведут в Березинский 

заповедник, гостиничные комплексы «Домжерицы», «Плавно» и др. Предлагается 

посетить нетронутые природные территории, поохотиться и порыбачить, отдохнуть 
в комфортабельных гостиничных номерах. Также можно посетить интересные 

исторические места в г.Докшицы (аллея Памяти, мемориал «Азарцы»); каменный 

крест в дер. Свирки, костёл Иоанна Крестителя (дер. Парафьяново), могилу рода 

Домейко (дер. Репехи) и др.  

Лепельский район находится на юге области и является узлом автодорог на 

Минск, Оршу, Полоцк и Витебск. В районе построена Лепельская ГЭС, являющаяся 
памятником архитектуры. Многие озёра богаты рыбой, являются зоной отдыха. 

Через реки Ула, Эсса, Лепельское озеро проходит Березинская водная система, 

соединяющая Балтийское и Чёрное моря. Также природной 

достопримечательностью является Березинский заповедник, комплексы 

«Домжерицы», «Нивки», «Плавно», где к услугам туристов комфортабельные 

домики, экотуры с гарантийным показом птиц и зверей в дикой природе, 
организация охоты и рыбалки. 

Сам Лепель известен с 1439 года, как имение Старый Лепель. Позже 

представители рода Сапег построили рядом со старым замком местечко Новый 

Лепель. Гербом города является старый белорусский герб «Погоня». В городе 

сохранились здание бывшего спиртзавода и винных складов (19 в.), костёл Святого 

Казимира, здание Лепельской ГЭС, здание почты, памятники событий ВОВ. 
Лепельский краеведческий музей знакомит с историей Лепельщины, историей 

Березинской водной системы и др.  
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Дом Ремёсел является одним из лучших в стране. Здесь собрана уникальная 

коллекция народных костюмов, можно вживую увидеть процесс изготовления 

народных изделий, рядом находится сувенирный магазин «Скарбонка». Разработаны 

маршруты по окрестностям Лепеля, по усадьбе «Старый Лепель». Можно пожить 

простой крестьянской жизнью, посидеть на природе, поохотиться и порыбачить. 

Имеется агроэкологический тур в хозяйство «Люкжина», где можно посмотреть 
валуны и Березинскую водную систему. Также здесь находятся оздоровительные 

учреждения, детский центр «Жемчужина», археологические памятники, военный 

санаторий Министерства Обороны РБ, база юных туристов и др.  

          На берегу Лепельского озера в 

городском парке в сентябре 2013 года 

поселился настоящий дракон. Правда, 
бронзовый, одноголовый и очень 

добрый. Как утверждают местные 

жители, он не летает, огонь не 

выдыхает и никого не обижает. 

Скульптура мифического 

змееподобного существа появилась 
здесь благодаря инициативе местного 

краеведа, Владимира Шушкевича, 

решившего таким образом увековечить 

бренд края – Цмока Лепельского, персонажа из мифологии Великого княжества 

Литовского. Считать именно Лепель родиной Цмока стали благодаря историческому 

роману Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні (Евангелле ад 
Іуды)», где подробно описывается внешний вид чудища и рассказывается, как в 

средневековье в Лепельском озере за одну ночь погибли около 40 цмоков. Именно 

отливка этой книги располагается сегодня у ног Лепельского Цмока. 

Россонский район расположен на северо-востоке области. Природа здесь 

очень изменчива: озёра и холмы чередуются с лесками. Редкие населённые пункты 

не влияют на природу, ибо в лесах встречаются многие виды животных и растений 
из Красной книги. Имеются ландшафтный заказник «Красный Бор», где есть озёра с 

целебной водой, а на болотах можно встретить много живности. На территории 

района имеются 4 освящённых церковью источника, а «Лазарева криница» является 

объектом поклонения. Существует Курган Рогнеды, где по преданию захоронен 

отец княгини Рогнеды – Рогволод.  

Г.п.Россоны получил своё название от чистой росы по утрам и известен с 1552 
года. Во времена Ливонской войны здесь была русская крепость Сокол 

(сохранились развалины). В июле 1812 года под дер. Клястицы авангард русского 

корпуса Кульнева разбил здесь французский корпус Удино и заградил путь 

французам к Петербургу. Памятник в честь этого события был утрачен в 1930-х гг., 

но в 1992 году воздвигнут мемориал войны 1812 года и событий ВОВ. В 

окрестностях сохранилось много памятников 18-19 –го вв., в райцентре расположен 
музей Боевого содружества. Интересные маршруты существуют по местам жизни 

адмирала Повалишина, поэта Яна Борщевского. Тут бывали Я. Купала и А. 
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Шлюбский,   Скрыган и Матуковский. В дер.Ровное создан музей партизанского 

быта, где можно посмотреть условия жизни партизан времён ВОВ, осмотреть их 

баню и столовую. Много здесь занимаются и экотуризмом: имеются гостевые 

домики в санаториях «Лесное», «Хорень», «Кролова хата». Здесь вам предложат 

комфортабельный отдых, чистый воздух и здоровую пищу, организуют охоту и 

рыбалку. В ландшафтном заказнике «Европарк» располагается туристко-охотничье 
хозяйство, где предлагаются все виды отдыха. 

Ушачский район расположен в центре области, река Ушача делит его на 

западную и восточную части. Здесь много озёр, богатых рыбой. Одно из озёр 

(Отолово) окружено заливной линией берегов, кос и островов с общим периметром 

40 км! Районный центр Ушачи известен с 16-го века и был назван в честь 

одноименной реки. Во время войны 1812 года в нем располагались войска русского 
генерала Витгенштейна. В годы ВОВ с 1942 года город освободили партизаны и 

сделали центром Полоцко-Лепельской партизанской зоны, в честь чего рядом 

установлен мемориальный комплекс 

«Прорыв» (тут 16 партизанских 

бригад под командованием Лобанка 

вырвались из окружения и держали 
зону до освобождения территорией 

Советской армией). Этот 

партизанский край описывали Петрусь 

Бровка (музей в дер. Казимирово), 

здесь малая родина Василя Быкова 

(дер. Бычки), Рыгора Бородулина и 
Е.Лось. Проводятся тематические 

экскурсии по партизанским местам, 

гостей принимают пансионат «Лесные озёра», «Дом Охотника», домики Ушачского 

лесхоза и др.  

Витебская туристическая зона. 

Витебский район расположен на востоке области, граничит со Смоленской и 
Псковской областями России, имеет выгодное транспортное положение на путях из 

Прибалтики в Россию, на Украину. Западная Двина делит район на две части: 

левобережную (холмистую, изобилующую оврагами) и правобережную (более 

равнинную). До 45% территории района заняты лесом, имеется 68 озёр, длина рек 

более 200 км, болота занимают 3,4%. Насчитывается 5 заказников: 3 клюквенных, 1 

орнитологический и 1 ботанический. В Красную книгу занесены 20 видов растений 
и 5 видов птиц, встречающихся здесь. Для туристов имеются оздоровительные базы, 

санатории, лесные и водные природные комплексы, охотничьи и рыболовные 

угодья. К северо-востоку от Суража находились «Витебские «ворота», а в самом 

поселке имеется памятник детям М.Ф.Шмырёва, погибшим в 1942 от рук немецко-

фашистских захватчиков.  

Разработаны многочисленные маршруты по территории Витебщины.  
1) Руба - Лужесно – Здравнёво (посещение доломитового карьера в Рубе и 

музея-усадьбы знаменитого И. Репина, где он жил и работал в 1892-1900 гг.) 
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2) Дер. Тетёрки – станция Лужесно (река Лужеснянка, памятник Герою 

советского союза комсомольцу Сильницкому) – дер. Лужесно (памятник погибшим 

землякам, здание бывшей Земледельческой школы, музей истории 

сельскохозяйственного техникума,).  

3) Военно-патриотический поход по Двине (3 дня). Сураж (памятник детям 

партизанского командира М. Шмырёва) – дер. Островские (ночёвка на острове 
среди Двины, могила павших воинов) – дер. Курино (могилы героев ВОВ 

Сильницкого и Лапикова) – Руба – Здравнёво – Лужесно (памятник жертвам 

фашизма, места боёв 4-ой армии) – Витебск.  

4) По партизанским местам (автобусно-пешеходная). Маршрут Витебск – 

Новка – Скрыдлево – Мошканы. 

5) «Культурная столица Беларуси» (автобусная экскурсия). Здесь 
рассказывается о людях искусства, связанных с Витебщиной: К. Малевиче, Ю. Пэне, 

Шагале, Соллертинском, Фрадкине, Азгуре и др.  

ВИТЕБСК является главным городом всего региона и важнейшим 

туристическим центром области. Туристкой деятельностью здесь занимаются 49 

туристических фирм и агентств (в городе и районе).  

Возникший с 974 года, как город в составе Полоцкого княжества, Витебск 
вскоре сам стал центром самостоятельного княжества. Удобное транспортное 

положение и укреплённые стены замков сделало его крупным торгово-

оборонительным центром ВКЛ на северо-востоке страны. С 1597 года город 

получил Магдебургское право и герб, в 1602 году построена первая ратуша. С 1772 

года вошёл в состав Российской империи, стал центром витебской губернии. С ним 

связаны события Отечественной войны 1812 года, восстаний 1831 и 1863 гг.  
Ужасные испытания испытали витебчане в годы ВОВ и фашисткой 

оккупации: были уничтожено до 200 тыс. мирных граждан и военнопленных, 

разрушены почти все здания в городе, предприятия и памятники. Но горожане 

сообща подняли свой город из руин, а о событиях тех лет свидетельствуют 

многочисленные памятник и мемориальные доски. Сохранились памятники 

архитектуры 17-19 вв., старинная застройка на улицах Крылова, Купалы, Толстого, 
Суворова. А район железнодорожного вокзала, улицы Кирова и Кировского моста 

образуют другой архитектурный ансамбль, уже образца 1950-х гг. город является 

одним из центров художественного авангарда, с ним связаны имена Шагала, Пэна и 

Малевича. Проводятся литературные мероприятия в честь Короткевича и Пушкина. 

Современный город – это не только крупный индустриальный центр Беларуси, здесь 

насчитывается 233 объекта, включённых 
в список историко-культурных 

ценностей.  

         Благовещенская церковь является 

одним из древнейших храмов Витебска. 

Она была построена в первой половине 

XII века в традициях древнерусского 
зодчества. При возведении церкви 

использовался оригинальный 
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строительный прием: стены выложены из рядов белых тесаных известняковых 

блоков, перемежающихся сдвоенными рядами плинфы (плоских и широких 

кирпичей). На протяжении почти девяти веков своей истории храм неоднократно 

перестраивался. Около 1622 года церковь стала униатской, и к ее главному фасаду 

пристроили две башни. В 1832-м храм вновь передали православным, после чего 

башни снесли и над алтарем возвели купол-луковицу на высоком световом 
барабане. 

Частично разрушенная в годы Великой Отечественной войны, церковь 

простояла в поврежденном виде до 1961 года, когда по приказу городских властей 

была вообще взорвана. В 1977-м уцелевшие фундаменты и фрагменты кладки храма 

законсервировали, а в начале 1990-х годов началась его реставрация. К 1998 году 

Благовещенская церковь была восстановлена в первоначальном, своем самом 
древнем виде. 

Фестивальное движение в Витебске растёт с каждым годом: развивается 

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», проводятся 

музыкальный фестиваль имени Соллертинского, фестиваль современной 

хореографии, республиканский конкурс модельеров «Белая амфора», праздники 

классической гитарной музыки и авторской песни. Город имеет и давние 
спортивные успехи – известны имена воспитанников школ гимнастики и 

акробатики, прыжков на батуте, бокса, лёгкой атлетики и биатлона. Имеется 

центральный спортивный комплекс, ледовый дворец, 8 плавательных бассейнов, 

более 140 спортивных залов и другие спортивные площадки. Т.о. в Витебске 

имеются все условия для развития и распространения любых видов туристических 

услуг (от познавательного до делового туризма).  
Бешенковичский район расположен на левобережье западной Двины, население 

занимается сельским хозяйством. В районе насчитывается 52 озера, 2 парковых 

ансамбля, имеются 2 комфортабельные гостиницы: в Бешенковичах (50 км от 

Витебска) и дер. Крупенино. В Пушкарях создан центр по содержанию и 

реабилитации диких птиц и животных. Здесь отобранных у браконьеров или 

найденных животных лечат и выпускают на свободу, имеется и центр соколиной 
охоты.  

Бешенковичи известны с 1460 года, в 1708 году здесь размещался штаб армии 

Петра Первого. В 19-м веке местечко Бешенковичи Лепельского уезда насчитывало 

3200 жителей, 392 дома, 115 лавок, пивоварню и кожевенный завод. Сохранился 

дворцово-парковый ансамбль, заложенный М. Огинским, часовня (18 века) и 

Ильинская церковь (19 века). Работают учреждения культуры, дом ремёсел, школа 
искусств. Можно посетить Бешенковичскую шорную фабрику, где делают упряжь 

для лошадей и туристическое снаряжение.  

База отдыха «Крупенино» расположена в 15 км от Бешенкович. Имеются 

гостиница, банкетный зал, кафе, бар, каминный и бильярдный залы. Можно взять 

напрокат туристическое и спортивное снаряжение, лыжи и велосипеды. База также 

арендует 18 тыс. гектаров охотничьих угодий, где можно поохотиться на лосей, 
кабанов, оленей и косуль.  
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Областная база юных туристов расположена в посёлке Островно в 25 км от 

Витебска. Она рассчитана на размещение 120 человек, расположена возле озера. 

Имеется корпус с 4-местными номерами, столовая и комнаты отдыха, 

спортплощадка, лодочная станция. Разработаны маршруты по окрестностям края, 

связанные с событиями войны 1812 года и ВОВ.  

Городокский район является одним из самых больших в области по площади. 
Здесь проходят крупные магистрали (автомобильные и железнодорожные) на Санкт-

Петербург и Одессу.  Но, несмотря на это, в районе находится много красивых 

природных ландшафтов. Заказники: ботанические («Сурмино», «Поташенский», 

«Ослепно»); озёрно-ихтиологический «Тиосно»; гидрологический «Корытенский 

мох», биологический «Ловать». Наиболее крупными и интересными являются 

«Лосвидо» и «Езерище».  
«Езерище» - это озеро в бассейне Западной Двины, площадью 15,39 кв. км. Это 

орнитологический заказник (более 60 видов птиц гнездятся здесь). Само озеро 

извилистой формы, со множеством островков. Рядом расположено замчище и 

курган. 

Лосвидо - озеро у одноимённой деревни, площадью 11,42 кв. км. Берега 

покрыты кустарниками и лесами (произрастают редкие и охраняемые виды 
растений), множество валунов.  На берегу озера расположена лодочная станция, 

места для отдыха, база отдыха (от федерации профсоюзов РБ). В районе реки 

Овсянка, озёр Тиосно и Озерки  растёт водяной орех, возле дер. Прудники – дуб-

великан. Также край богат грибами и ягодами. 

Городок – известен с 17-го века как бастионный замок на реке, а позже стал 

местечком Витебского повета. Замок имел пятиугольную форму, на правом берегу 
укрепления были земляные, а на левом – каменные. С конца 18-го века стал уездным 

центром Витебской губернии. Гербом города считается стоящий на золотом поле 

лев, хотя исторически Магдебургского права Городок не получал. В годы ВОВ был 

сильным опорным пунктом фашисткой обороны, за него шли долгие 

кровопролитные бои. Освобождён 24.12.1943 года, в честь этого установлены: 

мемориальный комплекс «Бессмертие», памятник танкистам 1-ой танковой бригады, 
2-ой миномётной дивизии и всем частям, получившим звания «Городокских».  

В районе успешно развивается художественное творчество, работает Дом 

ремёсел и фольклора. В краеведческом музее Городка работают отделы 

природоведения, этнографии и ремёсел, церковной утвари и быта жителей 19-20-го 

вв., проводятся выставки работ уроженцев Городокской земли. Открыт филиал 

центра спорта и туризма «Раубичи», где оказываются спортивные услуги. Для 
литературоведов интересны памятный знак вероятному автору поэмы «Тарас на 

Парнасе» К. Вереницыну (в Городке); автору поэмы «Энеида навыворот» И. 

Маньковскому (в дер. Мазолово).  

Для любителей охоты, природы и рыбалки имеется множество интересных 

мест, баз отдыха: Смольновка (база отдыха ОАО «Ким»), Заналючин (база отдыха 

областной прокуратуры), дер. Озёрки (места произрастания водяного ореха), озеро 
Медесно (охотхозяйство «Динамо», база отдыха «Красный октябрь»), озеро 
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Арлейко (турбаза «Двина»), озеро Вымно (база отдыха «Доломит»), базы отдыха 

лесхоза и военного охотхозяйства.  

Лиозненский район расположен на востоке области, на границе со 

смоленской областью РФ. Природа щедро наградила этот небольшой район лесами, 

лугами и озёрами.  Для туристов имеются две базы отдыха на Добромыслянском 

водохранилище, заказник «Бабиновичский», организуются охотничьи туры по 
Лиозненскому лесхозу.  

Само Лиозно  впервые упоминается с 1650 года как местечко на торговых 

путях – здесь от Орши груды волоком переправляли через озёра до реки Лучёса, 

далее по Западной Двине в Прибалтику. С конца 18-го века стало местечком в 

Оршанском уезде Могилёвской губернии, построили церковь. В 1812 году здесь 

размещался корпус французского маршала Нея. В 1856 году здесь провели 
железную дорогу Рига-Орёл, а в деревне Уно построили спичечную фабрику. С 1924 

года - райцентр в Витебской области. В годы ВОВ фашисты уничтожили 

большинство местных жителей, а сам город превратили в мощный укреплённый 

район. Несколько месяцев советские войска штурмовали город, потеряв 27 тыс. 

солдат. Об этом и многом другом рассказывается в Лиозненском военно-

историческом музее. В районном Доме ремёсел организованы клубы и народные 
коллективы, бережно хранящие местные обряды и песни региона. Ныне в городе 

функционируют клубы, гостиница, предприятия общепита, работают предприятия 

пищевой промышленности и АПК, проживает около 7 тыс. человек. Разработаны 

маршруты по району.  

Сенненский район богат природными достопримечательностями: 4 древних 

валуна (в т.ч. валун «Кравец», второй по величине в стране); 2 благоустроенных 
родника, 2 старинных парка, 7 ландшафтно-гидрологических заказников. Всё это 

даёт прекрасные перспективы для развития экологического туризма, охоты и 

рыбалки. Многие озёра и малые реки пригодны для  водного туризма.  

Сенно расположено на месте слияния нескольких озёр и реки Кривинки. 

Крупнейшее озеро – Сенненское имеет площадь 3,15 кв. км, глубину до 31 метра.  

Город впервые упоминается с 1534 года, когда в него вошли русские войска. Тогда в 
местечке Сенно имелись каменные дома, поместье и замок (не сохранились). В 19-м 

веке город разросся, стал центром Сенненского уезда Могилёвской губернии., была 

построена Николаевская соборная церковь (ей император Александр Второй в 1867 

году подарил икону). С 1788 года работала почта (сохранилось старинное здание 

(1840 года) почтовой конторы в деревне Погребёнка). В 1897 году здесь проживал 

4061 житель, проводилось 6 ярмарок.  
Ныне в Сенно сохранились: административное здание и усадебный дом 19-го 

века (здесь в 1903 году жил Янка Купала); здание училища (конец 19-го века), 

старинные дома и деревянная Троицкая церковь (восстановлена в 1990 году). 

Происхождение герба связано с названием города («Сена», «Сенная»), поэтому по 

указу Екатерины Второй городу дали герб: «Две скрещённые золотые косы на 

зелёном поле». С 1938 года стал районным центром Витебской области. О событиях 
ВОВ напоминают памятник воинам-освободителям и знак в честь Сенненского 

контрудара советских войск 6-10 июля 1941 года (тогда здесь сошлись 1500 танков: 
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советских 5-го и 7-го механизированных корпусов и немецкой 17-ой  танковой 

дивизии). Для туристов имеются базы отдыха на озерах Сарро, Девино (от 

«Легмаш»), детские лагеря ВГУ им. Машерова и др. в Алексиничской школе 

создана экологическая тропа (длина 2,5 км). Планируется развивать экологический и 

агротуризм, охоту и рыбалку. 

Шумилинский район расположен в центре области, по дороге из Витебска в 
Полоцк. В районе находится часть республиканского ландшафтного заказника 

«Козьянский», где сосредоточены уникальные ландшафты Белорусского Поозерья, 

68 видов редких и исчезающих видов животных и растений. Озёрный заказник 

«Сосно» состоит из озёр с чистейшей питьевой водой.  

Валун «Большой камень» 

находится у дер.Горки Добейского 
сельсовета. Его длина 11 метров, 

ширина 5,6 м; высота 2,8 м, состоит из 

крупнозернистого гранита ледникового 

происхождения. Он имеет статус 

памятника природы республиканского 

значения и считается на данный момент 
самым большим валуном, найденным 

на территории Беларуси. 

Возле многих населённых 

пунктов находятся памятники глубокой древности: курганы у дер.Войловичи, 

Илово, Красомай, Лесковичи; городище железного века у дер.Городно; крест у дер. 

Мишневичи. В деревнях Победа и Лесковичи сохранились православные церкви 19-
го века псевдорусского стиля. 

Шумилино (до 1962 года Сиротино) возникло из деревни, расположенной у 

одноимённой железнодорожной станции с 1886 года. В годы войны сотни жителей 

района объединились в Сиротинскую партизанскую бригаду (с 1943 года носила 

имя своего первого командира С. Короткина). В Шумилино работает историко-

краеведческий музей, сохранилось здание железнодорожной станции (1886 года, 
второе по древности в стране), памятник воинам-интернационалистам. 

Посёлок Оболь – здесь с 1942 года действовала подпольная молодёжная 

группа, куда входили и Герои Советского Союза Е. Зенькова и Зина Портнова. В 

Оболе действует Музей комсомольской славы (филиал Белорусского музея истории 

ВОВ).  

По территории района с боями проходили партизанские отряды и группы 
разведчиков, направлявшихся во вражеский тыл через знаменитые «Витебские 

ворота». В честь этого сооружены многие мемориальные знаки и обелиски, 

расположенные на территории района. Также работают историко-краеведческие 

музеи в дер. Ловша, Мишневичи, Никитиха, музей природы в дер. Башни, музей 

этнографии «Белая хатка» в Амбросовичах. Уголки, посвящённые памяти землякам 

- «афганцам» имеются в Кардонской, Сиротинской, Лежнёвской и Язвинской 
школах. 
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На Шумилинской земле родились художник В. Белоусов, профессор 

Московского медуниверситета Ф. Бородулин, философ и учёный П. Пузиков,  

историк и архивист Д. Довгялло.  

Оршанская туристическая зона. 

Оршанский район. Вся территория зоны включает в себя несколько 

административных районов, расположенных на территории Оршанской 
возвышенности. Эта возвышенность ледникового происхождения, поэтому 

территория сильно завалунена. Территория района занята лугами, кустарниками и 

смешанными лесами. В Копысском лесничестве создан дендрологический сад, где 

выращивают 250 видов экзотических растений. По территории района протекает 

крупнейшая белорусская река – Днепр. 

Орша расположена у слияния рек Адров и Оршица с Днепром, является 
вторым по величине городом области (более 120 тыс. человек),. Этот крупный 

транспортный и промышленный узел (83 км от Витебска и 225 км от Минска) 

известный с 1067 года как крепость «Рша». Оршанский замок всегда являлся 

оплотом ВКЛ на востоке. Герб города часто менялся: сначала это был крест с 

полумесяцем на синем фоне (с 2002 года стал официальным гербом Орши), при 

Российской империи гербом были пять скрещенных стрел, в советские годы тоже 
был свой герб (символизирующий текстильную промышленность и железную 

дорогу). Сохранились памятники 18-19-го веков: Свято-Ильинская церковь 

(заложена в 15-м веке, перестроена в 19-ом); Свято-Богоявленский Кутеинский 

мужской монастырь (заложен в 17-м веке); костёл Святого Иосифа (1890г.) здание 

иезуитского коллегиума (основан в 1690 году). С начала 120-го века Орша стала 

крупным железнодорожным центром. В годы ВОВ мужество и героизм проявили 
оршанцы: здесь начался боевой путь легендарных «катюш» (установлен 

мемориальный комплекс на месте их первого залпа); здесь сражался и погиб 

Константин Заслонов (возле вокзала установлен ему памятник, работает музей  

Заслонова).  

После освобождения Орши был насыпан Курган бессмертия с вечным огнём, а 

сам город награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени. Также 
установлены памятный знак на городище древнего города и знак в честь воинов-

интернационалистов. На оршанщине родился классик белорусской литературы – В. 

Короткевич (установлен памятник, работает музей его имени). В городе можно 

также посетить музей истории и культуры Орши, этнографический музей «Млын», 

музей деревянной скульптуры Шаврова. Интересные маршруты по 

достопримечательностям Оршанского края предлагаются Оршанским центром 
детско-юношеского туризма и экскурсий.  

Дер.Смольяны (памятник погибшим землякам, могила польского поэта 

Томаша Зана, лейтенанта Митта, Спасо-Преображенская церковь, Доминиканский 

костёл, руины замка 17-го века Белый Ковель).  

Левки – музей Янки Купалы, здесь он жил и работал на своей даче в 1935-

41гг. 
 Копысь – остатки древнего городища и Петровский вал (сооружён в во время 

Северной войны по указу Петра Первого). Также туристические услуги предлагает 
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ЧУП «Орша» и бюро путешествий и экскурсий: экскурсии «История Орши в 

архитектуре», «»Орша в годы ВОВ», «Памятные места Оршанщины», «История 

Оршанщины» и др. Размещение гостей проводится в гостинице «Орша», детской 

турбазе и туристко-оздоровительном комплексе.  

Дубровенский район расположен на юго-востоке области, через него проходят 

республиканские и международные магистрали. В этих мечтах протекает широкий 
Днепр с притоками, имеются озёра, пруды, леса занимают 19% территории. 

Насчитывается 4 заказника и 4 памятника природы. В районе гидрологического 

заказника «Осинторф» сложилась удивительная экосистема: ландшафты 

выработанных и не восстановленных торфяников, колонии чаек и др. птиц. Здесь 

можно охотиться, рыбачить, наблюдать за животными. Когда-то на Дубровенщине 

были древние городища (у дер. Баевая, Бобров и др.), тогда здесь проходили  пути 
«из варяг в греки», стояли княжеские пункты сбора дани.  

Дубровно известно с 18-го века, когда купивший у рода Сапег Дубровенское 

графство князь Потёмкин построил здесь часовню, позументную и суконную 

фабрику. Сохранились памятники: монастырь бернардинцев, Свято-Троицкая 

церковь, церковь рождества Богородицы. В годы ВОВ здесь действовали 

партизанские бригады (в т.ч. и Заслонова), подпольные группы в Осинторфе, 
Дубровно и Осиновке. С октября 

1943 года здесь пролегала линия  

фронта, шли очень ожесточённые 

бои (сооружён мемориальный 

комплекс «Рыленки», где 

захоронено боле 10 тыс. советских 
солдат). Это родина декабриста 

Фаленберга, моряк Казарского, 

первая женщина-профессор 

филологии Тумаркина. Ежегодно 

проводится Международный фестиваль песни «Днепровские голоса в Дубровно». 

Толочинский район расположен на юге области, население 32 тыс. 
человек. Он находится на водоразделе Чёрного и Балтийского морей, здесь берут 

начало реки Друть, Бобр, Усвейка и др. Множество птиц нашли себе гнёзда на 

берегах озёр и рек. У дер. Голышево стоит крестообразный камень, считающийся 

памятником археологии. Когда-то эти места входили в Друцкое княжество (ныне  

деревня Друцк). Сохранилось городище Друцка с формами рельефа, детинца и 

посада. В поселении существовала церковь, выпущено Друцкое Евангелие. Остатки 
детинца занимают площадь в 1 

гектар, вал имеет высоту 10 метров, 

а ров глубину 2,5–3 метра. Остатки 

окольного города занимают площадь 

1,3 гектара, вал достигает высоты 7 

метров, ров — глубины 2 метров. С 
самой высокой точки детинца взору 

открываются живописные просторы, 
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извилистая голубая лента реки Друти, бесконечная зубчатая полоса темного леса.  В 

2001 году на городище был установлен памятный знак в честь 1000-летия Друцка — 

древнего города, первоначально принадлежавшего Полоцкой земле, а затем 

ставшего столицей удельного Друцкого княжества. 

Толочин известен с 1433 года как местечко Друцких князей. Канцлер ВКЛ Лев 

Сапега соорудил здесь в 1604 году деревянный костёл (ныне Свято-Покровский 
женский православный монастырь). В 1812 году тут бывал Наполеон (сохранились 

здания и костёл, построенные в 1813-61 гг.) Пленяют своим великолепием 

сохранившиеся имения Хоментовских, Горделковских, Замойского и баронессы 

Ангель, старинные парки в Рацево, Забайкале и др. Здесь родились художник 

Савицкий, белорусская поэтесса Верба (Соколова).  Развивается охотничий туризм 

(на базе Рацевской усадьбы), действует школа по конному спорту. Разработаны 
маршруты (конные, пешие и велосипедные), на Кохановский экскаваторный завод и 

др. 

Чашникский район находится на юге области. Площадь 1500 кв. км. Входят 

города Чашники, Новолукомль и 213 деревень. Основные реки Лукомка, Улла и др., 

более 70 озёр. Имеются ископаемые – торф и глина, богатая флора и фауна. 

Заказники «Селява», «Зелёное лядо», «Липники», где произрастают редкие 
растения. Профилакторий «Сосновый бор» расположен возле Лукомльской ГРЭС, 

располагает всеми удобствами для отдыха. Памятники природы – «Змеев камень», 

«Камень-жертвенник», «Езус» (источник минеральной воды), «Степан-камень» и др. 

Для экологического туризма интересна реконструированная Березинская водная 

система. 

Чашники известны с 1504 года как одно из поселений Витебского воеводства. 
Название города объясняют несколько гипотез: 

 1) от расположения города в чашеобразной низине;   

 2) здесь изготовляли керамические чаши;   

3) от названия должности «чашник» (так называли представителя княжеской 

администрации, занимающегося пчеловодством и мёдоварением для княжеского 

стола). 
В 16-м веке по приказу Ивана Грозного в этих местах построен укрепленный 

замок (сгорел в 1708 г.) Далее Чашники стал городом в Лепельском уезд е, через них 

прошла Березинская водная система. В годы войны 1812 года здесь сражались  

русские войска с корпусом французского маршала Удино. В конце 19-го века 

построены небольшие предприятия, расширилась территория города, построена 

Преображенская церковь. Ныне на территории района расположены 103 памятника 
истории и культуры, из  них 14 республиканского значения. В Чашниках имеются 

Преображенская церковь (19 века.), Свято-Троицкая церковь (с 16-го века), усадьба 

Волоткевича. Можно осмотреть курганы 9-12 вв. (дер. Васьковичи), городище 5-го 

века (дер. Гора), городище у дер. Лукомль и др.  

В связи со строительством Лукомльской ГРЭС в 1960-х гг. возник город 

Новолукомль. Ныне здесь самая мощная ГЭС в Беларуси. Район является 
промышленно-аграрным. Работают дома фольклора и ремёсел, районные 

библиотеки и т.д.  
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Разработаны маршруты по достопримечательностям района «Золотое кольцо 

Чашникского района» и мн.др.  


