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(Полоцкий государственный университет) 

 

Представлен анализ истории возникновения одного из самых маленьких городов Беларуси – Дис-
ны. Город, имеющий деревянный укрепленный замок, расположен недалеко от древнего Полоцка, долгое 
время служил его форпостом. Однако, наиболее значимым оборонительным сооружением замок стал 
благодаря великому князю литовскому и королю польскому Жигимонту Августу. Установлено, что на 

месте древнего замка в настоящее время остались только земляные валы и вымощенное камнем не-
большое озеро. Считаем необходимым проведение серьезных археологических раскопок и установление 
памятного знака в честь былого сооружения. 

 

Ключевые слова: деревянный замок, форпост, оборонительное сооружение, земляные валы,  

археологические раскопки. 

 

Дисна́ – город в Миорском районе Витебской области Беларуси. Расположен на реке Дисна в ме-
сте впадения её в реку Западная Двина. 

Поселение известно с XI века как крепость Полоцкого княжества Копец-городок. Об укрепленном 

поселении Дисна в составе Полоцкого воеводства на острове у слияния двух рек известно по сведениям 

полоцкой «писцовой книги» за 1563 г. В ней сказано о существовании здесь Копца, то есть земляного 

укрепления (от слова «копать»). Тогда же напротив укрепленного острова, на левом берегу реки Дисны 

уже существовало «село Дисна». Таким образом, быстрое развитие и укрепление города в XVI в. объяс-
няется не только выгодным стратегическим и топографическим положением, но и «обжитостью» этой 

земли в предшествующие столетия [1-4]. 

От времен владычества полоцких князей, в окрестностях Дисны уцелело только два памятника; 

это — два громадных камня, или, лучше сказать — две скалы, с барельефными славянскими надписями. 

Местные жители называют эти камни писаниками. Один из них находится верстах в четырех ниже Дис-

ны, среди Двины, ближе к правому берегу; ширина его в основании до двух сажен, вышина — около  

сажени; очевидно, он был несравненно выше, так как верхняя часть его отколота порохом, что можно 

видеть из прилагаемого рисунка 1. 
 

 
 

Рисунок 1. – «Писаник» полоцких князей, находящийся на реке Двине, подле Дисны  

(с наброска Н.Ф Зимина) 

 

Кто совершил этот подвиг — неизвестно; одни рассказывают о каких-то инженерах, расчищавших 

фарватер реки; другие приписывают это дело полякам, желавшим уничтожить памятник русского влады-

чества в стране... Последнее предположение едва ли не достовернее, так как фарватер в этом месте, осо-

бенно ближе к левому берегу, достаточно глубок и вообще не представляет для судов никакой опасно-

сти, а следовательно и не нуждается в расчистке. Крест и надпись: «Помози, Господи, рабу своему Бори-

су» вырезаны на восточной стороне камня, обращенной к Дисне, а, следовательно, и к Полоцку. Не 
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рискуя погрешить против исторической истины, можно отнести время надписи к 1170 г. Другой писаник, 

еще больше этого, с такою же надписью и также в реке, лежит верстах в трех дальше; но так как он зна-

чительно ниже первого, но бывает видим только в мелководье, а оно случается не каждый год [5]. 

В XIV веке замок служил форпостом на подступах к Полоцку, контролировал все движение по ре-
ке. Однако города в то время здесь еще не существовало. Скорее всего, Копец-городок представлял из 
себя обычные земляные укрепления с незначительным использованием деревянных сооружений. Причем 

после победы над крестоносцами в Грюнвальдской битве (1410 год) даже эти незначительные сооруже-

ния были оставлены армией из-за отсутствия угрозы на этом направлении. 

Однако, все изменилось спустя 100 лет. Во время Ливонской войны великий князь литовский 

и король польский Жигимонт Август (рис. 2, а) приказал возвести на острове укрепления, а рядом 

с замком основать город. Всем жителям города на 8 лет давались различные налоговые льготы. Примеча-
тельно, что приказ об основании Дисны король отдал в 1566 году, а в 1567 он уже присвоил городу герб 

(три каменных башни). А еще спустя 2 года (в 1569 году) – Магдебургское право и новый герб города, 
представленный в виде барочного щита. Он имеет голубой фон, на котором расположилась ладья, с па-

русом серебряного цвета, плывущая по серебристым волнам (рис. 2, б). 

 

            
а                                                                                  б 

 

Рисунок 2. – Портрет Жигимонта Августа (а) и герб г. Дисны (б) 

 

Отметим удачное расположение острова – в месте слияния рек Дисна и Западная Двина. Окру-

женный со всех сторон водной преградой он был надежно защищен от неприятельских войск. 

Новый замок, построенный на месте старых укреплений в 1563 году, сооружал итальянский архи-

тектор С. Генг. Всеми военно-фортификационными работами руководили Б. Корсак и пан Р. Ходкевич. 

Отныне Копец стал называться Старым замком. По существу, же это была единая военная крепость,  

хорошо известная по войнам XVI—XVIII вв. (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. - Замок в г. Дисне: 1 – замковые башни; 2 – брамные башни; 3 – мост 
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Замок занимал площадь 5 гектаров. Высота земляных валов достигала 5 метров. Сначала на них 

был деревянный частокол, который позже заменили более современные стены-городни. Отдельно отме-
тим и водную преграду. В то время ширина реки Западная Двина достигала 100 метров, а Дисны – 

90 метров. 

По инвентаризации 1654 года у замка было 9 башен, из них 3 брамные – 2 двинские (располага-

лись со стороны Западной Двины) и 1 дисненская (со стороны реки Дисна). К этому моменту замковые 
валы, которые постоянно укреплялись, достигали высоты 10 метров, а их ширина у основания – 

19 метров. 

Башни были прямоугольные, размером 8,5 на 8,5 метров. Они имели 2 яруса, а их высота достига-
ла 9 метров. Покрыты были дранкой. Вооружение замка состояло более чем из 40 пушек. 

Существует легенда, что раньше Дисненский замок не был островом, а обычным выступом на 
слиянии рек Дисна и Западная Двина. Но Стефан Баторий, желая укрепить оборону замка, приказал вы-

копать ров, чтобы соединить русла рек. Так замок и стал островным. А этот пролив между островом 

и землей до сих пор местные жители называют «Баториев перекоп». 

В 1654 году, из-за войны с Русским царством, жители захваченного городка также переселяются 

на остров, где рядом с замком строят деревянные укрепления. Эти укрепления получили название Ниж-

ний Дисненский замок. В то время как сам замок стал называться Верхним Дисненским замком. Но ради 

справедливости отметим, что это не совсем верно. Скорее уж деревянные укрепления, построенные го-

рожанами, были подзамком. А оба строения представляли из себя единое оборонительное сооружение. 
Вместе у двух строений насчитывалось уже 14 башен. 

Дисненский замок неоднократно служил местом для встреч государственных деятелей разных 

стран, а также местом сбора ополчения для походов. Не раз здесь останавливались короли Речи По-

сполитой. 

Во время Ливонской войны в 1579 году Дисненский замок стал местом сбора войск для освободи-

тельного похода Стефана Батория на Полоцк. 

Во время «кровавого потопа» в 1654 году бурмистр Дисны сдал город без боя Московскому вой-

ску под руководством B.Шереметова и С.Стрешнева. Однако замок, который был независимой структу-

рой, не сдался врагу. Часть горожан также переправилась на лодках на остров, не желая подчиняться 

русской армии. И спустя 7 лет, в 1661 году, гарнизон замка тайно переправился на берег и захватил все 

вражеские войска. А сдавшего город бурмистра повесили на замковой браме. 
Погиб замок во время Северной войны. В эти годы он дважды оказывался под атакой неприятелей 

и пережил два сильных пожара – в 1700 и 1720 годах. Разрушения были такими сильными, что власти 

решили не восстанавливать укрепления. 

После Северной войны на острове остались только замковые валы, которые со временем, под дей-

ствием речного течения, паводков, дождей и снегов обваливались в реку. Хотя ранее остров был самым 

высоким местом в Дисне. 
В настоящее время от Дисненского замка, окружённого высокими валами с девятью башнями, 

сейчас остались только следы былых укреплений и маленькое вымощенное камнем озеро (рис. 4). Ино-

гда на острове проводятся археологические раскопки. 

 

 
 

Рисунок 4. – Замчище на острове, где располагался Дисненский замок 
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Дисна – самый маленький город Беларуси. И даже несмотря на то, что рядом с ним находится 

древний центр белорусской земли – Полоцк, на восстановление древнего замка вряд ли стоит рассчиты-

вать.  Считаем необходимым проведение на острове серьезных археологических раскопок и установку 

памятного знака, в честь сооружения, которое когда-то защищало северные рубежи. 
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DISNA CASTLE 
 

R. PLATONOV 
 

The article presents an analysis of the history of one of the smallest cities in Belarus - Disna. The city, 

which has a wooden fortified castle, is located near the ancient Polotsk, has long served as its Outpost. However, 
the most significant defensive structure of the castle was due to the Grand Duke of Lithuania and the king 

of Poland Zhigimont Augustus. It is established that on the site of the ancient castle there are now only earthen 

ramparts and a small lake paved with stone. We consider it necessary to conduct serious archaeological excava-

tions and establish a memorial sign in honor of the former building. 
 

Keywords: wooden castle, Outpost, fortification, earthworks, archaeological excavations. 
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

(XIX – НАЧАЛА XX вв.) 

 

канд. ист. наук, доц. Е.Н. БОРУН, канд. ист. наук, доц. Н.В. ДОВГЯЛО 

(Полоцкий государственный университет) 

 
Представлено описание монастырей. входящих в состав Литовской православной епархии в XIX – 

начале XX вв. Определены особенности архитектурных комплексов ряда православных монастырей 

епархии, выделены этапы приспособления католических и униатских монастырей для православных 
обителей. Рассмотрена храмовая застройка Пожайского Успенского монастыря.  

 

Ключевые слова: монастырь, епархия, храм, архитектура, комплекс. 
 

В территориальных границах Литовской православной епархии, созданной в 1839 г. вместо Ли-

товской униатской епархии, во второй четверти XIX – начале XX веков находилось до 13 православных 

монастырей. Границы епархии стабилизировались в 40-е гг. XIX в, бывшие униатские церкви Минской 

губернии вошли в состав Минской православной епархии, а ее древнеправославные церкви, расположен-

ные в Гродненской губернии и Белостокской области – в Литовскую. Ей же были переданы и древнепра-

вославные церкви Полоцкой православной епархии, находившиеся на территории Виленской губернии 

[1, с. 50]. Древнеправославные церкви Виленской губернии из Полоцкой епархии перешли к Литовской 

по указу № 13395 от 17 апреля 1840 г. [2, с. 38; 3, с. 290]. В 1842 г., когда по указу от 18 декабря была 
создана Ковенская губерния, в состав Литовской епархии вошли территории трех губерний – Виленской, 

Ковенской и Гродненской [1, с. 50–51].  

На протяжении XIX –XX веков менялась численность епархиальных православных монастырей. 

Так, в 1839 г. на территории Литовской православной епархии действовало 13 мужских монастырей. 

В 1842 г. архиепископ просил оставить в штате епархии 9 мужских монастырей и 2 женских: Виленские 
– Свято-Духов и Троицкий; Ковенские – Пожайский, Супрасльский, Гродненский, Бытенский, Борун-

ский, Тороканский, Сурдекский мужские; женские – Гродненский и Мядельский [4, с. 242; 1, с. 51;5, 
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