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Мстиславский район расположен в 
северо-восточной части 

Могилевской области в пределах 
Оршанско-Могилевской 
возвышенной равнины.

Его площадь составляет 1,3 
тыс.км2.

Средняя высота над уровнем моря 
- от 180 до 200 метров.

Рельеф района пологоволнистый с 
большим количеством мелких 

холмов, с долинами рек, ручьев и 
густой сетью оврагов и балок.

Основными водными источниками 
являются реки Сож и Вихра, 

протекающие в восточной части 
района.



Район образован в 1924 году.
В состав района входит 1 город и 157 сельских населенных пунктов.

Районный центр - город Мстиславль.
Численность населения района составляет 20,076 тыс. человек, в том 

числе сельское население – 9851 тыс. человек.



Флаг: представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 1:2, 

состоящее из двух равновеликих 
горизонтальных полос, верхней — белого, 

нижней — голубого цвета, 
в центре лицевой стороны которого —

изображение герба города Мстиславля и 
Мстиславского района — в серебряном 
поле французского щита изображение 

красного волка, повернутого вправо, над 
ним — выходящая из голубого облака рука 

натурального цвета, вооруженная 
серебряным  обоюдоострым мечом с 

золотой рукоятью.

Герб зарегистрирован в Гербовом матрикуле 
Республики Беларусь 5 апреля 2001 г. № 53

Флаг учрежден Указом Президента 
Республики Беларусь от 24 августа 2006 г. 

№ 526



Основание и ранняя история
Древнейшее поселение на территории

города ― городище (Девичья гора) днепродвинской культуры 
(до I века до н. э.). 

Но город непосредственно возник на Замковой горе: 
в 1959 году здесь найден культурный слой 

с деревянными постройками и предметами XII века. 
Древний город состоял из

княжеского замка с валом и рвом и близлежащего посада. 
В 1980 году в Мстиславле был найден фрагмент берестяной 

грамоты начала XIII века. 

Основан в 1135 году смоленским князем 
Ростиславом Мстиславичем и назван в честь 

своего отца Мстислава Великого. Первое 
упоминание в Ипатьевской летописи за 1156 
год, когда им владел Давыд Ростиславович. 

Роман 
Ростиславович 



Древний Мстиславль состоял из замка, укреплённого рвом и валами, 
и окольного города.

С 1180 года центр Мстиславского княжества.
В территорию Мстиславского княжества входили

земли нынешних Мстиславского, Чериковского и Чаусского районов,
Города Радомля и Рясно.

После смерти Смоленского князя Давыда, дяди Мстислава 
Романовича,

Мстислав Романович был признан смоленским князем и присоединил
Мстиславское княжество к Смоленскому. 

Городище "Девичья гора" (археол.)

Девичья гора – городище славян-язычников

Первое поселение в Мстиславле находилось
на Девичьей горе. Здесь было городище нашей эры,

оставленное племенами кривичами.
Историк В. Краснянский утверждает, что

здесь жили племена радимичей, т. к. в районе 
д. Печковки и д. Вихрян (недалеко от Мстиславля)

были произведены раскопки курганов, подтвердившие 
обычай погребения

посредством сожжения, сохранившийся именно у 
радимичей.



По преданию, Мстиславль был так красив, что его называли Дивий
город. Отсюда и название Девичья гора, которая прекратила свое

существование задолго до возникновения города и занимает площадь 300 м2,
ее высота 10,5 метров. Мстиславль, как укрепленное поселение, возник на

юго-западе от Девичьей горы. Место для строительства было выбрано очень
удачно. Высокая гора служила натуральной преградой и оберегала

поселившихся людей от диких зверей и воинственно настроенных соседей.
Жители насыпали высокий вал и укрепили его дубовым частоколом. 

За сильными стенами находился поселок, который постепенно вырос до таких
размеров, что люди начали селиться на склонах гор и его округе. 

Так возник Мстиславль.
На Девичьей горе сохранился земляной оборонительный вал —

фрагмент городища I века нашей эры.
Девичья гора, расположенная на левом берегу Вихры, свободна от

застройки и сохранила наверху земляной оборонительный вал в виде кольца.
Это фрагмент городища первого века нашей эры, оставленный нам в

наследие до славянскими племенами.



Городище «Замковая гора» (археол.) Дата: XII—XVIII вв.

Одно из главных мест, где можно
ощутить течение времени - Замковая гора. 

Когда то ее окружали глубокие рвы, а за ними 
— высокий вал. За укреплениями на верхней 

площадке горы размещался
детинец средневекового Мстиславля. 

С юга к нему примыкал так
называемый Окольный город, также 

окруженный валами и рвом.
Вход в замок проходил через деревянный 

подъемный мост,
переброшенный через ров. 

В центре крепости возвышалась 
восьмиугольная

башня-донжон, построенная в конце XV — XVI 
веке. 

В замке находились
князь и княжеская дружина. 

Вдоль тесным кругом стояли дома 
жителей,

на южной стороне была построена 
деревянная церковь, в центре стоял

княжеский дом.



В составе Великого княжества Литовского

В Мстиславской битве также погиб племянник
смоленского князя Святослава Иоанн Васильевич.

Семён-Лугвений в Грюнвальдской битве 
командовал

тремя восточно-славянскими хоругвями 
(полками)—

смоленской, мстиславской и стародубовской —
которые устояли во время первого удара

войск Тевтонского ордена. Семён-Лугвений, 
женившись на православной,

перешёл из католичества в православие. Он начал 
строительство в

окрестностях Мстиславля, Пустынского монастыря, 
развалины которого,

ныне реставрируемые, являются в наше время 
местом паломничества. Князь

стал основателем династии князей Мстиславских. 



В 1501 году в битве под Мстиславлем 
литовское войско потерпело

поражение от русского войска, посланного в 
Литву, однако сам замок взят не

был. В 1514 году князь мстиславский Михаил 
присоединил княжество к

Русскому государству, но после проигранной 
битвы под Оршей был

вынужден бежать в Москву, после чего 
княжество стало

староством Великого княжества Литовского.
С 1528 года во владении Сигизмунда II 

Августа, королевская волость,
центр староства.

После административной реформы 1564—1566 
годов

центр Мстиславского воеводства. 



В 1634 году король Речи Посполитой Владислав IV пожаловал
Городу Магдебургское право, а также герб. Для увеличения 

доходов
магистрату было позволено построить лавки, хлебные амбары, 

мясные ряды,
городские бани, воскобойни. Имевшие дома на городской земле 

евреи в
правах и повинностях были приравнены к горожанам.

В 1654 году во время осады Смоленска войсками царя Алексея
Михайловича, к Мстиславлю был послан боярин Алексей Никитич

Трубецкой, который взял город штурмом. Из-за пожара, возникшего в 
ходе штурма, деревянный замок выгорел. Кроме замка, также был 

выжжен паркан(острог) и город. 
Выжженный Мстиславль навсегда потерял былое значение,

а замок прекратил существование.
Существуют сообщения о гибели в ходе осады большей части

населения города.
По Андрусовскому перемирию 1667 года Мстиславль вновь вернулся в

состав Речи Посполитой.

Владислав IV 

Алексей Никитич
Трубецкой



В составе Российской Империи
В 1772 году, после присоединения в результате Первого раздела Речи
Посполитой части территории современной Белоруссии к Российской

Империи, Мстиславское воеводство переименовано в
провинцию Могилевской губернии, в Мстиславле учреждена

провинциальная канцелярия.
В 1777 году Могилевская губерния разделена на уезды, Мстиславль

становится уездным городом, а территория провинции разделена на другие
уезды. В 1778 году утверждён регулярный план Мстиславля, который

обозначил прямоугольную планировку и систему площадей. Построен
деревянный дворец (1787, сгорел в 1858). В 1789 году открылось народное училище.

В 1781 году Мстиславль получает новый герб: красная лисица на
серебряном фоне.

В 1835 году Фаддей Булгарин писал в
«Путевых заметках на поездке из Дерпта в

Белоруссию и обратно»: После Черикова, Чаус, Климовичей и Кричева и всех
вообще белорусских городов, в том числе и Полоцка, исключая только

Витебск и Могилёв, Мстиславль показался мне столицей! 
Город лежит на крутом берегу реки Вихра. Со стороны реки

вид на город прелестный. До сих пор сохранились остатки земляного вала,
которым обнесён был город.

Фадей Булгарин



В 1858 году Мстиславль сильно пострадал от пожара, сгорело 
около 500 строений.

По переписи населения Российской Империи 1897 года в городе
насчитывалось 8514 жителей (62 % неграмотных), в том числе 

5 072 еврея, 
2833 белоруса, 475 русских, 108 поляков. 

Здесь находились кожевенный,
кирпичный, пивоваренный и другие мелкие предприятия, 

3 училища, 3 больницы.
В начале XX века — 1048 жилых домов, в том числе 25 

кирпичных,
мужская и женская гимназии, 2 библиотеки, издательство,

3 монастыря, 
3 церкви, костёл, синагога, больница, аптека.

В начале XX века в городе работали мужская и женская 
гимназии,

мужское и женское приходские училища, 
4-х классное духовное училище. 

В 1890 году на базе пожарной команды в Мстиславле создается 
одно из первых в губернии «Вольное пожарное общество».

«Вольное пожарное 
общество»



В составе СССР
С 1919 года Мстиславль входил в состав Смоленской губернии РСФСР,
был центром уезда, с 17 июля 1924 — в составе БССР, районный центр

Могилёвской области.
В 1939 году в населённом пункте насчитывалось 10,5 тысяч жителей.

С июля 1941 года по 28 сентября 1943 года город был оккупирован
немецкими войсками. 

15 октября 1941 года более 1300 евреев города погнали
к Кагальному рву, раздели, и с 11 до 16 часов их уничтожали. 

После освобождения города Мстиславля от оккупации евреев в нём не осталось.
После войны в Кагальном рву был установлен небольшой обелиск с

надписью о «зверском расстреле еврейского населения города Мстиславля».
В 2005 году был установлен новый мемориальный знак. 

В 2011 году, на 70-ю годовщину трагедии памятник был обновлён и на нём была 
добавлена надпись: «На этом месте фашистские палачи 15 октября 1941 г. зверски

убили 1300 евреев, а позднее в 1941—1943 гг. — 168 белорусов и 35 цыган, 
в основном женщин, детей и стариков». 



Достопримечательности  Мстиславля

Монастырь кармелитов
Основан в 1617 г. (по другим источникам — в 1637 

или 1638 гг.) монастырь кармелитов: костел 
Вознесения Девы Марии.

Стиль: барокко и рококо (по 
Кулагину),"виленское" барокко 

(по Габрусь).

Костел кармелитов наиболее ценный архитектурный памятник Мстиславля. 
Заложен в 1637 г. Реконструирован в 1746—1750 гг. И. Глаубицем

(венчание башен, декор фасада, форма крыши). 
Здание в плане —Трехнефная шестистолпная композиция с шириной среднего нефа около 

девяти метров. План храма близок к квадрату, что принципиально отличает его от 
традиционных базиликальных костелов. Пятигранная апсида повторяет пролет среднего 

нефа и связана с двухэтажной пристройкой ("теплой каплицей").
Особого внимания заслуживает интерьер костела, украшенный лепкой

и фресками с религиозными сюжетами. Две центральные фрески посвящены
взятию города в 1654 г. войсками Трубецкого (на одной изображен

Мстиславский замок, на другой — расправа над ксендзами). 
Фресковая роспись относится ко второй половине XVII в.



Монастырь иезуитов

Основан в 1690 г. монастырь
иезуитов: костел св. Михаила Архангела.

Даты строительства 
(обновления: 1730—1739 гг.) 1842 г. 

Стиль: барокко.

В 1842 г. иезуитский костел перестроен в
православный собор и освящен в честь св. Николая.

В прошлом двухбашенный, он изменен последующими 
перестройками: сняты башни и центральный фронтон; 

заложены окна на главном фасаде; у входа сделана 
пристройка. Былая величественность и художественная
выразительность храма потеряна. Интерьер оставляет 

большое впечатление:
размером, массивностью опор, лепкой барочного характера. 



Монастырь Тупичевский
(сохранен фрагментарно) 

Основан в середине XVII в. 
Монастырь включал 4 церкви, 

жилые и хозяйственные постройки. 
Сожжен в годы Великой 
Отечественной войны.

Окончательно разрушен в конце 
1950-х—начале 1960-х гг. при 

строительстве
маслосырзавода. 

Сохранились фрагменты кирпичной 
ограды, брамы и часовен конца 

XIX в.



Церковь святого Александра Невского

После того, как 4 июня 1858 года в Мстиславле сгорел Бернардинский каменный
костел, на его месте решили построить Александро-Невскую церковь на углу 

Киевской и Смоленской улиц. Одни источники утверждают,
что в 1870 г. православный храм был выстроен заново 

на фундаментах католического.
По преданию, на этом месте стояла одна из древнейших церквей –
Афанасьевская. Но по настоянию иезуитов место это было отнято у

православных, церковь снесена на кладбище, а на ее месте в 1727 году
витебским хорунжим Иваном Гурко был построен Бернардинский костел.

Афанасьевская же церковь была построена сначала на Замковой горе, а затем
– на углу Афанасьевской и Красной улиц. 

После польского восстания 1831
года Бернардинский костел был закрыт и передан сначала в 

военное ведомство, а в 1857 году – прихожанам 
Афанасьевской церкви. 

И только 29 июня 1870 года, в честь 650-летия со дня 
рождения Светлейшего

Благоверного князя Александра Невского, была открыта 
церковь. 



Алтарная часть повернута не на восток, как 
это принято для православных

храмов, а на юго-запад. 
При входе на церковный двор с левой стороны 

была
кирпичная часовня, построенная в 1893 году 

(не сохранилась), а в 1895 году с
правой стороны от входа появилась сторожка, 

которая стоит и поныне.
Православная церковь Александра Невского 

была построена в свойственном
в те времена псевдовизантийским стиле

За апсидой этой церкви 
(ближе к перекрестку, внутри церковной

ограды) во время 2-й мировой войны были 
похоронены немецкие солдаты.

Деревянные надмогильные кресты не 
сохранились.



Церковь Спасо - Преображенская
(деревянная) 

Дата строительства: 2-я половина
XIXв. Мстиславская Спасо-Преображенская церковь -
памятник деревянного зодчества второй половины

XIX века. Располагается это здание на мстиславском
кладбище, что при выезде из Мстиславля в сторону

Смоленска. Церковь не действующая
Спасо-Преображенская церковь является историко-культурной

ценностью Республики Беларусь и находится под защитой 
государства.

Троицкая церковь была построена в 1834
году напротив бывшей рыночной площади

города. В 1858 году пострадала от пожара и была
восстановлена только в 1865 году. Церковь носит

название в честь святой Троицы. СвятоТроицкий – приход 
принадлежал к числу древних в Мстиславле.

В годы войны здание церкви было серьезно разрушено. 
После ремонта в нем в различные периоды размещался 
архив, музей и учебный корпус строительного колледжа.

Церковь Троицкая



Гимназия мужская Длинное белое двухэтажное здание по
ул. Первомайской дом № 14 было 
построено в 1908 году по проекту 
архитектора С. М. Валансевича. 

Главным фасадом здание
выходило на площадь и в 

архитектурно-художественном 
отношении

отличалось красотой и размерами.
Сначала здесь размещалась мужская 

гимназия, являвшейся одним из
лучших учебных заведений Вилейского 

округа, после Октябрьской
революции - педагогический техникум 

с семилетней школой, богатой
библиотекой, исторический музей, 

столярная мастерская. 
Во II-й половине XX в. здесь долгое 

время находилась 
средняя школа №1.



Дворянское собрание ("Париж») 
Дата строительства: конец XIX в.

В этом здании размещались дворянское собрание и гостиница "Париж", 
в Мстиславле были еще гостиницы 

с названиями "Берлин" и "Орел" (не сохранились).

Здание уездного дворянского 
собрания в стиле эклектичной 

архитектуры, на верхнем этаже, 
которого располагалась частная 
гостиница «Париж». Во времена 

советской власти, здесь 
находился интернат для 

студентов педкурса. 
В настоящее время используется 

как жилое помещение. Но, не 
смотря на столь долгие годы, 

название, в те времена частной 
гостиницы, «Париж» так и 

осталось закреплено до сих пор.



Земская управа
Возведенный в конце 19 - начале 20 вв. из

кирпича в стиле неоклассицизма дом имеет 
2 этажа с высоким полуподвалом. В плане он 
П-образной формы с 2х-склонной вальмовой

крышей. Боковой угол здания срезан и
завершается щитовидным аттиком. Фасады 

разделены карнизом на 2 этажа,
расчлененными лопатками, оконные проемы -

высокие прямоугольные на
первом этаже и лучкового очертания со 

сложными лиштвами на 2-ом. 
Стены завершены развитыми карнизами с 

сухариками. На втором этаже
присутствуют балконы с чугунным 
ограждением. Внутри здание имеет
коридорную систему планировки.



Казначейство
Дата строительства: конец XIX—начало XX вв.
Здание казначейства в Мстиславле является

охраняемым государством памятником
архитектуры, историко-культурным наследием
страны. Это двухэтажное Г-образное в плане

здание из кирпича.
Центральный угол дома, выходящий на перекресток 

улиц Ленина и
Советской, скошен, поверхность стены скоса завершена 

аттиком с круглым
окном люнеты, углы здания оформлены 

горизонтальными рустами. Первый и
второй этажи отделены кapнизaми. 

Оконные проемы лучковые, на втором
этаже декорированы наличниками. 

Внутренняя планировка - коридорная с
одно- и двусторонним расположением помещений.

Здание является примером эклектичной архитектуры 
с элементами неоклассицизма.



Пожарная каланча (башня)
Дата строительства: 1-я половина XX

В это узкое и высокое (около 20 метров)
здание и в наши дни доминирует над городом. 

А в прошлом веке с его высоты было видно далеко за
пределами Мстиславля.

Пожары (в 1858 году сгорело 500 зданий, а в
1863 году - все торговые ряды) изменили облик 

Мстиславля и серьезно
подорвали экономическую и культурную жизнь города. 

Как следствие,
в 1890 году на базе пожарной команды в Мстиславле 

создается одно из первых
в губернии "Вольное пожарное общество". Именно с 

тех пор и сохранилась
до сего времени Пожарная каланча, на которой 

круглосуточно дежурили
пожарные и спасатели, чтобы в случае пожара или 

какого другого бедствия
тут же уведомить об этом город и поспешить на 

помощь.



Торговые ряды
Дата строительства: начало XX в.

Торговые ряды в Мстиславле являются памятником архитектуры и истории. Они были 
построены в начале XX века на месте древнего рынка, который существовал там

со Средних веков и вплоть до XIX столетия.
Мстиславль всегда был торговым городом. Слава о его купеческих традициях расходилась 

далеко за пределы белорусских земель: купцы в Мстиславль съезжались со всех концов 
земли, и на рынке можно было найти почти все что угодно



Уездное училище
Дата строительства: 1-я половина XIX в.

В этом здании в 1949—1959 гг. учился Михаил Ткачев, в будущем доктор исторических наук, 
профессор, автор многих книг по истории белорусской архитектуры, 

в том числе «Замки Беларуси».



Земля моя!
Мстиславщина моя!

Журчит Вихра, берёзы 
рвутся к свету.

Есть на земле прекрасные 
края,

А для меня тебя милее 
нету.

Основание:.
«Книга Память» Мстиславского района; 
Сайт Мстиславского районного исполнительного комитета 


