
взяться за этот очерк меня подвигла статья господина адаса Якубаускаса, пред-
седателя союза общин литовских татар, доктора гуманитарных наук, профессора 
университета имени миколаса ромериса (вильнюс, литва) «литовские татары», 
опубликованная в прекрасном литературном журнале «простор» в августовском 
номере 2018 года. как исследователь, многие годы изучающий данную тему, я 
решил не оставаться в стороне и внести свою лепту. вильнюсский профессор в 
том материале дает обстоятельную информацию об «осевших в литве и польше 
татарах», об их славной истории. Я, в свою очередь, начну делиться моим виде-
нием прошлого и настоящего нашего народа с самоназвания. 

польские татары, литовские татары, польско-литовские татары, липские 
татары, татары великого княжества литовского, польские мусульмане, мусуль-
мане, польско-литовские мусульмане, татарские мусульмане в польше и литве, 
мусульмане-татары – названия, которые на протяжении всей истории исполь-
зовались для обозначения польских татар. эти имена относились к этнической 
принадлежности или религии, а также к территории. 

в великом княжестве литовском татары появились на рубеже XIV–XV ве-
ков, еще до формирования современных наций. по этой причине идентичность 
польских татар никогда не была на стадии «национальности» в современном 
понимании этого слова. Их этническая принадлежность оставалась племенной, 
поэтому существует двойственная, архаичная национальная идентичность – как 
польская, так и литовская. на данное обстоятельство обратил внимание марек 
карп, ныне покойный основатель Центра восточных исследований, и это одна 
из теорий, связанных с польскими татарами. 

автор другой теории – збигнев Ясевич, ученый из познани. в 1975 году он в 
сотрудничестве со студентами из университета имени адама мицкевича в по-
знани вел научный кружок этнографов. в материалах исследования, опубликован-
ных в 1980 году в журнале «Lud», з. Ясевич указал, что татары утратили черты 
этнической группы в связи с ассимиляцией, поэтому их следует классифицировать 
как этнографическую группу, обладающую лишь некоторыми отличительными 
чертами. однако это утверждение не выдержало испытания временем: после 1989 
года произошло своего рода этническое возрождение польских татар, связанное, 
в частности, с учреждением ассоциации татар в республике польша в 1992 году. 
сам збигнев Ясевич снял свой прежний тезис. 

очерк
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Исследованиями этнической и религиозной идентичности польских татар за-
нималась и катажина варминская. Исследовательница из кракова опубликовала 
результаты своего научного поиска, но не дала точного и однозначного ответа 
на вопросы о групповой идентичности и определения этнической принадлеж-
ности.

станислав крычинский, довоенный исследователь татарской традиции в 
польше и литве, утверждал (пожалуй, наиболее справедливо), что название 
«татарский» достаточно точно как историко-политический термин. с его точки 
зрения, термин «литовские татары» более всего подходит для группы людей тюрк-
ского происхождения, живших на территории великого княжества литовского в 
XV веке. происходит он от названия «липка татарлар», которое дали крымские 
татары и османские турки. это имя в форме «Lipkowie» использовалось для обо-
значения группы людей в польше в XVII веке.

крычинский, говоря об этнических именах «татарин», «татары», привел цитаты 
анания заянчковского. последний утверждает, что непоследовательное исполь-
зование термина средневековыми русскими летописцами привело к путанице 
в различении татарского и турецкого народов. это ненаучный подход. Только 
названия татарского языка из-за этого недостаточно для этнографической клас-
сификации. чтобы уточнить её, следует указывать географическое наименование: 
абаканские, казанские, крымские, литовские татары и т. д. 

заянчковский также критикует название «литовский мусульманин», посколь-
ку оно не отражает этнического происхождения группы, а фокусируется только 
на религиозной принадлежности. сторонником данного термина был джулиан 
Талько-хрынцевич, этнограф, профессор Ягеллонского университета, исследова-
тель этой группы и автор публикации под аналогичным названием. он поддержал 
имя «литовcкие мусульмане», которое подразумевало разную этническую при-
надлежность татарских групп в польше и в литве. как уже отмечено, отсутствие 
ясности в использовании этого термина было упомянуто заянчковским в том 
плане, что ключевым элементом формирования идентичности и самоидентифи-
кации членов группы стала религия.

современные исследователи, когда-либо имевшие дело с этой проблемой, де-
лают выводы, схожие с заключениями заянчковского. стоит упомянуть, что для 
описания польских татар в бывшей речи посполитой использовались определения 
«господарские» и «казачьи» татары. однако эти термины описывают не этничес-
кий фон, а социальную иерархию. кроме того, определение «радзивилловские» 
татары отображает принадлежность к одному из дворянских родов.

в межвоенный период польские татары называли себя меньшинством, нацио-
нальной группой. следует отметить, что в соответствии с законом от 6 января 
2005 года о национальных и этнических меньшинствах польские татары являются 
этническим меньшинством. 

ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ. XIV–XVIII ВЕКА

жильбер де ланной из Франции писал о татарах в литве, в Троках (Тра-
кае), где он побывал в 1414 году: «в упомянутом выше городе Троки и за его 
пределами в нескольких деревнях есть огромное количество татар, живущих 
с семьями, они нормальные сарацины (со времени крестовых походов евро-
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пейские авторы стали называть сарацинами всех мусульман. – с. х.), у них 
нет ничего от веры Иисуса христа, но у них есть собственный язык, так на-
зываемый татарский». старейшее поселение было основано по инициативе 
великого князя литовского – витаутаса. он относился к татарам как к добрым 
и смелым воинам и благодаря этим татарским мигрантам из крыма и золотой 
орды намеревался выполнить свои дальние планы на востоке. это зависело 
от геополитических факторов, таких как распад золотой орды на ханства: 
крымское, астраханское, казанское, сибирское, внутренняя борьба и связан-
ные с ними экономические проблемы, давление литвы и москвы – двух фор-
мирующихся держав в XV веке. поселение татар в московском княжестве и в 
великом княжестве литовском имело экономическое и отчасти политическое 
происхождение. экономический фактор в данном случае был вызван, напри-
мер, климатом: засуха стала катастрофой для кочевого народа. Территорией 
расселения были литовско-русские пограничные районы от карпат на востоке 
до казани и дикого поля, где татарский народ перешел к оседлому образу 
жизни. на границах великого княжества литовского и великого московского 
княжества в земле северской существовал даже феод джахолдай-хана, так 
называемая Яхолдаевская земля, до 1494 года. после этого он был включен 
в состав москвы. этот феод джахолдайского ханства был первой формой 
литовско-татарской государственности.

Татарское расселение в литве усилилось в период военных конфликтов между 
ханом золотой орды и Тимуром ленком (Тамерланом) – настоящим правителем 
улуса чагатая. поэтому, по предположению Яна Тышкевича, с начала XIV века 
до 1440 года литовские районы были заселены в основном переселенцами из по-
волжья, что связано с происхождением сторонников Тохтамыша и его сыновей 
из волжской булгарии.

Татары обосновались в литве во время правления отца Ягайло, герцога аль-
гирдаса, в то время витаутас продолжил свою военную колонизацию. он поселил 
татар на окраинах Тевтонского ордена, возле крупнейших городов: Гродно, Тракай, 
вильнюс, крева, новогрудок, минск.

следующий этап миграции татар в литву был связан с низшими боями между 
гирейцами в крымском ханстве. важной вехой этого процесса стало 5 августа 
1505 года – битва при клецке. во время боя литовские войска под командовани-
ем михаила Глинского, князя с татарским происхождением, победили вместе с 
крымскими татарами. многие военнопленные, поселившиеся затем в городах, 
принадлежали семье радзивиллов. 

во второй половине XVI века произошла еще одна волна миграции, на этот 
раз представленная беженцами из районов, захваченных Иваном IV Грозным 
(казанское ханство – 1552 год и астраханское ханство – 1556 год).

последняя большая миграция относится к 1637 году, когда была разгромлена 
орда буджиака, выступившего против крымского хана. на этот раз часть повстан-
цев обратилась к речи посполитой за защитой: по оценкам, две тысячи солдат с 
семьями прибыли на украину.

миграция татар в польшу и литву имела и обратное направление на про-
тяжении веков. вторая половина XVII века принесла контрреформационные 
ограничения, ограничения гражданских свобод татар, а также их религиозной 
свободы. Татарские хозяйства не получали оплату. сейм принял законопроект, 
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ставящий татар на один уровень с крестьянами. в ответ татарские подразделения 
направили уведомление о службе в речи посполитой и перешли на турецкую 
сторону. Шел 1673 год – начало польско-турецкой войны, которая закончилась 
после смерти михала корыбута вишневецкого. новый король, Ян III собеский, 
подписал договор в зуравно в 1676 году. благодаря переговорам короля с татарами 
большинство из них вернулись под польские знамена. 

этот татарский протест в защиту своих прав, получивший название лип-
кинского хребта, заключался в выводе некоторых частей татарских подразде-
лений из польской армии, причем участвовали в протесте в основном татары 
из украины и волыни, в большинстве своем – последней волны переселения в 
1637 году. Татары, поселившиеся в великом княжестве литовском, особенно 
из старейших поселений под вильнюсом и Троками, оставались верны речи 
посполитой. лидером мятежников был кавалерийский капитан – александр 
кричинский, назначенный бейем (командующим) барской крепости в 1678 
году. после его смерти титул «бей» (на турецком языке «бейлик») был передан 
хусейну муравскому.

во время польско-турецких войн 1672–1676 годов татарский вопрос играл 
важную роль. в договорах, подводящих итог этим военным экспедициям (дого-
воры в бучаче и зуравно), турецкие власти добивались прав на свободное пере-
движение татар, даже если они покинут территорию речи посполитой. на этот 
раз около восьми тысяч татар покинули польшу, однако некоторые из них позже 
вернулись. отметим, что главной причиной недовольства была задолженность по 
оплате службы (три года) и слишком высокие налоги, в том числе главный налог, 
который татары платили так же, как крестьяне. Турки поселились в основном в 
добрудже, на территории нынешней румынии, где проживает около 35 тысяч 
татарского меньшинства. 

во второй раз татары мигрировали в османскую империю из польско-
литовских областей в первой половине XVIII века. во время великой се-
верной войны, после выступления карла XII в польский поход, часть татар 
поддержала станислава лещинского. после поражения в полтавской битве, 
в литве, отдельные дворяне начали проявлять нетерпимость и религиозный 
фанатизм. ситуация усугублялась голодом и эпидемиями, которые опустошали 
страну. Из-за притеснения, в основном религиозного, значительная часть та-
тар мигрировала в османскую Турцию. они снова обосновались в добрудже, 
как и в 1673 году, но многие татары отправились в хоким, находившийся под 
властью Турции.

в селе крушин в подляском воеводстве также проживали татары: в 1657 году 
одиннадцать татар из этого места пришли на осмотр. сувалкийский край (су-
вальская область) иначе назывался запущем, а живущие там татары – татарами 
запущи. в XIX веке эта группа была наиболее устойчивой к русификации. Из-за 
наличия некоторых политических прав, в отличие от литвы, они были более 
полонизированы. эти отношения были описаны так: «культурная жизнь народа 
запуща не отличалась от его соседей – поляков. подписаны были на польский 
журнал, на общественных встречах обсуждались общественные вопросы, вспо-
минались старые времена, ноябрьское и январское восстания». на рубеже XIX 
и XX веков татары в запуще начали терять собственность, разорившиеся поме-
щики продавали свои земли. собственности не было до 1920-х или 1930-х годов. 
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на сегодняшний день сохранились только символические остатки татарского 
кладбища в сувалках, что свидетельствует о существовании прежде татарского 
поселения в этом регионе.

в августовско-сувалкском крае татарские поселения возникли в XVII–XVIII 
веках. одно из них было расположено у хутора викснуипяй (Wiksznupie), в на-
стоящее время он в границах литвы. барановский, командир кавалерии, получил 
здесь шесть волоков к 1624 году. семья барановских жила в Гродненском и бе-
лостокском районах с использованием гербов «Тухан» и «Гржимала». эта семья 
начала преуспевать в период шведского «похода». 

следует упомянуть расселение в бывших брестском и кобринском уездах 
в подляском воеводстве. в первый входили брест-литовск (нынешний брест-
над-бугом, то есть брест, который принадлежал белоруссии), бяла-подляск, 
влодав. Ян III собеский основал в регионе поселение, в котором жили пол-
ковник самуил мурза корицкий и его тридцать солдат: в брестском уезде 
деревни лебедзево и малашевичи и в кобринском уезде – батча, литвинки, 
клеще, похатице, пяски, жабины, а также рухович в студзянки. в то же время 
капитан кавалерии самуэль мурза кржечовский получил земли в крушинянах, 
лужанах и ниетупе в Гродненском районе, а кавалерийский капитан олеевский 
вместе со своей ротой – некоторые земли в богониках, драхле, маловичах в 
сокольничском лесничестве. 

эти земли, переданные собеским на коронной (королевской) земле, стали 
предметом спора между татарами-арендаторами и литовским казначеем антони 
Тызенхаузом в период правления станислава августа понятовского. спор рас-
тянулся на долгие годы. Тызенхауз считал, что собеский и веттины предоставили 
земли татарам незаконно. 

постановление Яна III собеского следует рассматривать как конец расселе-
ния татар в королевстве польском и в великом княжестве литовском. все по-
следующие изменения явились следствием новых социальных, политических и 
экономических факторов; не было теперь миграции татарского народа в пределах 
речи посполитой.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА РАССЕЛЕНИЯ

начало расселения, XV–XVI века, было определено кшиштофом Григатисом 
как формирование центров «этнической концентрации». это было своего рода 
перерождением племенной структуры в литве, по крайней мере частично, в на-
бор территориальных знамен, то есть татарских подразделений легкой кавалерии. 
Такая территориально-знаковая структура связана с существовавшей армейской 
организацией, которая в то время называлась казачьей. Именно казачьи татары 
получили землю в обмен на военную службу. 

с середины XVII века произошли изменения в расселении татар в королевстве 
польском. положение их на землях вильнюса и новогрудка ухудшилось из-за 
войн с москвой и огромных разрушений. Татары переехали в волынь, подлясье 
и запущи (нынешние районы сувалки и августов). наблюдался постепенный 
упадок бывших татарских владений, где размещалось казачество. стоимость этой 
услуги превышала возможность татарских помещиков, и они часто избавлялись 
от собственности и шли в наемную армию в обмен на плату. это привело к раз-
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ногласиям и протестам дворян и было проблемой некоторых сеймских запросов 
в XVII веке.

последующие изменения в структуре и распределении татарского населения 
вызваны переделом территорий. прежде всего, татары королевства польского 
были разделены границами, установленными оккупантами. основная часть, так 
же как в вильнюсской, новогрудской и минской областях, осталась под контролем 
россии. проживавшие к западу от немана – в окрестностях августов, сувалки, 
кальвария, а также в землях Гродно и сокольники находились под властью 
пруссии с 1795 по 1807 год. наконец, татары южной части подляского района, 
окрестностей студзянки, стали частью австрийского раздела, так называемой 
западной Галиции. 

новые власти относились к татарам с уважением. Так, русские царские указы: 
екатерины II от 2 декабря 1795 года, павла I – ноября 1796 года и александра I 
от 9 ноября 1801 года – подтвердили прежние и предоставили новые привилегии 
татарским землевладельцам.

после 1815 года все территории, заселенные татарами, находились в пределах 
границ россии или зависимого от нее конгресса польши (который был образован 
из варшавского герцогства). благоприятные политические факторы, такие как 
введение наполеоновского кодекса в варшавском герцогстве и автономия коро-
левства польского до 1831 года, привели к тому, что татары, жившие в подляском 
воеводстве, на сувалковской земле и в запуще, начали участвовать в общественной 
и политической жизни ранее тех, которые населяли земли, включенные в состав 
россии напрямую. в 1818 году жители бяла-подляского уезда избрали татарина 
Яна мурза Тара бучацки в сейм королевства польского, что стало признаком 
полной аккультурации татарского меньшинства в обществе того времени.

произошли изменения в экономических и социальных условиях жизни татар. 
землевладельцы довольно быстро решили проблемы содержания имущества и 
сохранения прежнего уровня жизни, начав работать в администрации, судебной 
системе, финансовых структурах, местных органах власти и российской армии, 
совмещая эту работу с земледелием. бедные дворяне, лишившись службы в поль-
ской армии, которая предоставляла им средства к существованию, очень быстро 
обанкротились; переезжая в города, они занимались ремеслом, садоводством, 
дублением. во второй половине XIX века произошло формирование татарской 
интеллигенции, появились юристы, люди искусства, врачи. 

Из-за описанных социально-экономических процессов в XIX веке сельское 
население под вильнюсом и Тракаем начало постепенно приходить в упадок. 
новые татарские поселения стали появляться на северо-востоке от вильнюса, в 
направлении даугавы, к бреслау и мяделю. многочисленные татарские поселе-
ния образовались в новогрудке, лаховицах, клецке, несвиж и их окрестностях. 
в пригороде слонима была Татарская улица с мечетью.

значительное количество татар поселилось в самом вильнюсе, где в лукишках 
татарское поселение существовало с XVIII века. на рубеже XVIII и XIX веков 
здесь была построена мечеть, реконструированная во второй половине XIX века. 
многие татары обосновались в минске, где были целые районы или пригоро-
ды, населенные татарами, которые назывались Татарской слободой, Татарским 
предместьем до 1950-х годов. основными занятиями татар были садоводство, 
огородничество, выделка кож, шорно-седельное дело, изготовление кошельков. 
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ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ ВЕКА И НАЧАЛО ХХ ВЕКА

представители данной этнической группы активно боролись за восстановление 
независимости польши, были деятельными участниками движения националь-
ного возрождения крымских и волжских татар, азербайджана, горцев северного 
кавказа и Туркестана, участвовали в съездах и конгрессах российских мусульман, 
борясь за свободу этих народов.

в конце XIX и начале XX века началось национальное возрождение польско-
литовских татар, что было связано с общей атмосферой в европе, где национализм 
стал ведущей идеологией, а также с растущими национальными чувствами среди 
мусульманских народов российской империи и с деятельностью группы молодой 
интеллигенции польских татар.

петербург в конце хІх века был домом для большой колонии поляков и дру-
гих жителей империи. по статистическим данным, в 1900 году здесь проживало 
50 тысяч человек, поляки составляли 3,57% населения города. по той же ста-
тистике в санкт-петербурге проживало 5800 татар из крыма, волги и сибири. 
в этой большой национальной мозаике свое место нашли и польско-литовские 
татары. в санкт-петербурге получали образование активисты национального, 
пантюркистского и панисламского движения в россии, среди которых были так-
же польские татары из таких семей, как ахматовичи, крычинские, сулькевичи, 
базаревские и другие. 

Именно тогда, в начале хх века, леон крычинский, происходивший из 
старинного дворянского рода найманского князя мирзы крычинского, начал 
играть яркую организационную и руководящую роль. мирза крычинский про-
исходил из рода найман-пиотровичей, одной из старейших семей татарской 
аристократии великого княжества литовского. леон вместе со своим братом 
ольгердом собрал татарскую академическую молодежь в санкт-петербурге, 
создав в 1907–1908 годах нелегальный кружок польских учащихся-татар. 
братья леон и ольгерд найман мирза крычинские, активно участвовавшие 
в движении возрождения мусульманских народов в россии, после 1920 года 
присоединились к построению польской действительности. леон крычинский 
был лидером и организатором культурной жизни польских татар в межвоенный 
период, издателем, общественным деятелем и писателем. с 1935 года он жил в 
Гдыне, работал в качестве заместителя председателя областного суда. он являлся 
главным редактором и фактически издателем журнала «Rocznik Tatarski», ско-
рее альманаха, чем периодического издания. опубликованы три тома «Rocznik 
Tatarski», которые составляют основу как для научных исследований польско-
литовских татар, так и для этнической самоидентификации группы. в 1939 году 
он был расстрелян немцами в пяснице. ольгерд крычинский, также бывший 
общественным и политическим лидером польских татар, президентом мусуль-
манской общины в варшаве, прокурором верховного суда республики польша, 
был убит нквд в смоленске в 1941 году.

среди других наиболее известных татар этого периода – александр и мачей 
сулькевичи и Якуб Шинкевич. александр сулкевич, выходец из бывшей татар-
ской аристократии, был близким соратником и другом маршала пилсудского с 
раннего периода борьбы за независимость. он выступил одним из организаторов 
польской социалистической партии, организовал подпольную доставку журнала 
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«Robotnik», печатного органа партии, через российскую границу разделенной 
территории. после раскола в партии являлся активным сторонником линии 
пилсудского, организатором побега будущего главы государства из тюрьмы в 
санкт-петербурге. погиб от рук солдата 1-й бригады польских легионов.

мачей сулькевич, двоюродный брат александра, генерал-лейтенант русской 
армии, после Февральской революции 1917 года на прежнем румынском фронте 
организовал мусульманский корпус, состоявший из солдат и офицеров бывшей 
императорской российской армии, придерживавшихся этой религии. после 
разоружения корпуса немцами он отправился с офицерами в крым, где с июня 
по октябрь 1918 года занимал пост премьер-министра, министра внутренних и 
военных дел демократической республики крым, независимость которой была 
объявлена крымскими татарами. после оккупации крыма добровольческой 
армией генерала деникина уехал в азербайджан, где стал начальником штаба и 
организатором армии этой страны, на короткое время получившей независимость. 
в 1920 году был расстрелян большевиками в баку.

Якуб Шинкевич, выпускник восточной филологии берлинского университета, 
был религиозным лидером польских татар. на первом всепольском мусульман-
ском конгрессе в вильнюсе в 1925 году его избрали муфтием – главой ислама в 
польше. после войны эмигрировал в египет и сШа.

Также стоит упомянуть стефана Тухана мирзу барановского, журналиста, 
историка, главного редактора ежемесячника «Życie Tatarskie», издававшегося 
в 1934–1939 годах в вильнюсе, формально – органа вильнюсского отделения 
культурно-просветительского союза татар республики польша. эта организация, 
созданная братьями крычинскими, существовала в 1926–1939 годах. ее целью 
было как национальное возрождение, так и социальная взаимопомощь, а также по-
вышение образовательного уровня польских татар. союз организовывал дневные 
комнаты, фольклорные группы, лекции, а также балы, игры и встречи молодежи. 
вклад этой организации в сохранение татарских традиций в межвоенной польше 
действительно сложно переоценить.

в период второй польской республики татарское население составляло 6000 
человек. Татары жили в северо-восточных воеводствах: вильнюсском и ново-
грудском. в польше в 1918–1939 годах было 17 мечетей и 2 мусульманских 
молитвенных дома, 19 религиозных общин, объединенных в мусульманский 
религиозный союз во главе с муфтием. выпускалось три периодических издания: 
«Przegląd Islamski», ежеквартальное, 1930–1937 годы, варшава; «Życie Tatarskie», 
ежемесячный журнал, 1934–1939 годы, вильнюс, и «Rocznik Tatarski», научный 
и общественно-литературный журнал. вильнюс был культурным, социальным 
и религиозным центром татар в межвоенный период.

во время второй мировой войны Главный военный имамат польских мусуль-
ман существовал под командованием второго корпуса польской армии на западе 
и действовал до 1947 года. в этом году 26 и 27 сентября состоялся I всеобщий 
конгресс польских мусульман в великобритании, на котором был назначен Глав-
ный имамат польских мусульман в великобритании, тесно сотрудничавший с 
польскими эмиграционными центрами. Главный имам эмир байрашевский был 
членом 4-го национального совета, назначенного августом залески, президентом 
республики польша в изгнании. Имамат также издавал собственные журналы, 
такие как «Komunikat», а затем «Głos z Minaretu». 
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ТАТАРСКАЯ ОБЩИНА В ПОЛЬШЕ ПОСЛЕ 1945 ГОДА

в 1945 году к побережью Гданьска прибывают первые группы татарского 
населения – граждан республики польша из бывших вильнюсского и ново-
грудского воеводств, волковысского, Гродненского повятов и других окраин. 
Татарская община вступила на эти земли вместе с польским народом на условиях 
так называемой репатриации. это соглашение между польским и советским 
правительствами не включало категорию татарского меньшинства, поэтому те 
польские татары, которые заявили о татарской национальности в своих доку-
ментах, столкнулись с большими трудностями при получении разрешения на 
выезд в польшу. это была небольшая этническая группа. по данным на январь 
1939 года, количество польских граждан татарской национальности мусульман-
ского вероисповедания составляло 6006 человек. некоторые крупные группы 
татар не могли решиться покинуть свои древние поселения, особенно сельское 
население, а были и те, кто, по их словам, ждал прояснения неопределенной 
политической ситуации, надеясь, что польские границы вернутся к довоенному 
виду. Татары пришли в основном на так называемые возвращенные территории, 
управляемые PUR (Государственное управление репатриации), небольшими 
группами из десятка или около того семей или отдельными семьями в польской 
массе. большая часть населения татарского происхождения приехала в Гданьск 
и померанию или даже западнее в 1945–1949 годах, хотя и после этой даты, 
вплоть до 1970-х годов, также были выезды. однако это были спорадические, 
индивидуальные поездки, большинство татар поселились в упомянутый пе-
риод времени. с территории ссср уехало в основном городское население, 
интеллигенция и бывшая татарская шляхта. эти люди больше всего знали о 
характере и продолжительности перемен и видели большую угрозу со стороны 
советских властей. в новой польше, несмотря на политические изменения, они 
чувствовали себя увереннее.

после второй мировой войны, изменения границ и изгнания польского на-
селения центры религиозной и общественной жизни в кресах прекратили свое 
существование. это был также поворотный момент для небольших этнических 
и религиозных групп, включая польских мусульман-татар. в 1945 году началась 
«культурная одиссея» этого населения. Те из татар, которые решили «репатрииро-
вать», а часто просто не имели другого выбора, вместе с польским населением 
направлялись транспортом в Гданьскую померанию – на возвращенные терри-
тории, западные губернии польши. определенная часть мусульманских татар 
оказалась в варшаве.

после травм, нанесенных войной и перемещением, а также действий новых 
властей татары-мусульмане медленно пытались организовать себя. полное опи-
сание послевоенных лет затруднено из-за отсутствия документации, поскольку 
большая часть архивов утрачена или утеряна самими татарскими активистами, 
не подозревавшими о важности сбора документов. Известно, что еще в 1946 
году в варшаве была создана Центральная мусульманская коммуна. с 1945 года 
польские мусульмане, перемещавшиеся из креси на запад, обычно ехали вместе 
несколькими семьями. большинство татар прибыло в 1945–1950 годах, но миг-
рация продолжалась до 1956 года. И даже в 1960-х годах одинокие семьи или 
люди постоянно приезжали из-за восточной границы. 
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карта расселения татар в польше после второй мировой войны, которая также 
является картой расселения мусульман, выглядела следующим образом: Гданьск, 
эльблонг, Тшчанка-любуска, Гожув-велькопольский, кросно-оджанское, Щеци-
нек, Щецин, познань, вроцлав, олещавра, еленяцкая. кроме того, традиционны-
ми местами проживания татар-мусульман являются варшава, белосток, соколка, 
сувалки, богоники и крушиняны в подляском воеводстве.

в 1947 году был официально восстановлен мусульманский религиозный союз 
во главе с Якубом романовичем. восстановление произошло на основании закона 
об отношении государства к мусульманской религии 1936 года с изменениями 
1947 года, согласно которым союз возглавляет высшая мусульманская коллегия 
с председателем. члены коллегии и председатель не являются священнослужи-
телями, поскольку в исламе нет священнослужителей в христианском смысле. 
в настоящее время мусульманский религиозный союз имеет шесть религиозных 
общин: в Гданьске, белостоке, варшаве, Гожуве-велькопольском, богониках и 
крушинянах. в последних городах сохранились исторические деревянные мечети 
рубежа XVIII–XIX веков. 

мусульманская религиозная община в Гданьске была официально основана 
в 1960 году. Тогда же община была официально создана в белостоке, а в 1980-х 
годах городские власти передали белостокской общине небольшое здание на 
улице Гжибова, которое являлось молитвенным домом, одновременно слу-
жившим местом встреч совета общины и религиозных собраний. в 1991 году 
был открыт молитвенный дом в варшаве на улице вертнича в виланове. этот 
молитвенный дом был приобретен на средства посольств мусульманских стран 
в польше. на эти средства и вклад татарской общины была возведена стена и 
организовано похоронное бюро на татарском кладбище в повонзках в варша-
ве, на улице Татарской. в 2001 году в составе мусульманского религиозного 
союза было создано новое мусульманское религиозное сообщество, на этот 
раз в быдгоще. 

ТАТАРЫ В ГДАНЬСКОЙ ПОМЕРАНИИ – 
ПРИМЕР УЧАСТИЯ В ПОЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

до 1945 года, за некоторыми исключениями, не было поселений польско-
литовских татар ни в вислинской померании, ни в Гданьске. Исключение состав-
ляют не столько ситуации поселения, сколько исторические эпизоды, связанные 
с присутствием татар в окрестностях Гданьска. первый – это эпизод Тринадца-
тилетней войны, связанный с битвой при нешаве, когда тевтонское вооруженное 
нападение на корабли на висле у нешавы было подавлено войсками казимира 
Ягеллончика во многом благодаря частям польско-литовских татар, которые на-
ходились под личной охраной короля. второй – участие татарских частей в по-
следней войне с Тевтонским орденом во время правления сигизмунда старого. 
другой пример – участие татарских войск в осаде Гданьска во времена стефана 
батория, когда именно татарские части перекрывали продовольственные поставки 
в Гданьск по суше. 

следует также отметить небольшое присутствие татар в межвоенный период 
не в Гданьске, а в Гдыне. здесь жил леон найман мирза крычинский (о нем мы 
уже писали), а также дженнет джабаги скибневская, дочь лидера кавказских на-
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родов в изгнании в польше, участника обороны Гдыни в 1939 году, позже в штабе 
главнокомандующего в лондоне. после окончания второй мировой войны она 
вернулась в польшу, в Гданьск, где была активным участником жизни татарской 
общины.

в 1922 году была организована ассоциация польских татар, существовав-
шая в межвоенный период, а в 1926–1939 годах действовавшая как культурно-
просветительская ассоциация польских татар. до сих пор ассоциация имеет три 
автономных отделения: в Гданьске, белостоке и варшаве. ассоциация вернулась 
к традиции издания журнала «Rocznik Tatarów Polskich», который был продолже-
нием журнала «Rocznik Tatarski», раз в два месяца выходит социальный журнал 
«Życie Tatarskie», ежеквартально – «Świat Islamu». Издательство «Wydawnictwo 
Rocznik Tatarów Polskich» выпускает книги (например, книга станислава думи-
на «Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego» – «книга гербов 
татарских родов великого княжества литовского»). сегодня издательская и ре-
дакционная деятельность – это своего рода замена фольклору. ассоциация очень 
активно участвовала в организации интеграционных съездов, конференций, а так-
же сотрудничества с татарами из литвы, беларуси и крыма. она организовывала 
различные встречи и инициативы, связанные с межконфессиональным диалогом, 
кульминацией которых стала встреча представителей общины польских татар с 
Иоанном павлом II в дрогичине в 1999 году. с 1999 по 2007 год председателем 
ассоциации был селим хазбиевич, который также с 1994 года был главным ре-
дактором журнала «Rocznik Tatarów Polskich». конечно, ассоциация польских 
татар в то время тесно сотрудничала как с мусульманской религиозной общиной 
в Гданьске, так и с мусульманским религиозным сообществом. в 2004 году она 
изменила название на союз татар республики польша.

следует отметить сотрудничество татарского меньшинства с гданьским от-
делением союза украинцев в польше и другими меньшинствами в этой области, 
то есть белорусскими, еврейскими, караимскими, греческими и армянскими. 

в 1945–1946 годах в Гданьск приезжает большая группа татар из вильнюса 
вместе с имамом вильнюса Ибрагимом смайкевичем. он постепенно организует 
религиозную жизнь этого населения в меру имеющихся возможностей и средств. 
проводит молитвы, совершает ритуалы новорожденным детям, а также оказывает 
религиозные услуги на похоронах и свадьбах. все это делается без официаль-
ной регистрации мусульманской религиозной организации, в частных домах, но 
обязательно с ведома властей. с 1946 года в Гданьске действует мусульманское 
сообщество под руководством Ибрагима смайкевича, как часть мусульманского 
религиозного союза, но без законодательного регулирования.

в 1953 году Ибрагим смайкевич умер и был похоронен на Гарнизонном 
кладбище на улице домбровского в Гданьске. Там, по согласованию с дирек-
цией кладбища, создается отдельный мусульманский квартал, существующий 
по сей день. обязанности имама берут на себя али смайкевич, сын Ибрагим 
смайкевича, а также имам белостока лут мухла и имам татарского прихода в 
Гожув-велькопольском бекир радкевич, которые при необходимости приезжают 
в Гданьск. молодое татарское поколение ведет активную общественную жизнь, 
которая также является заменой прежней социальной активности.

прибывшие в Гданьск татары устраивались на производственные предприятия, 
на социальную и административную работу: в судебной системе, страховании 
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и больницах. например, одним из организаторов польской судебной системы в 
Гданьске вскоре после окончания войны был судья александр сулькевич, с июля 
1945 года судья районного суда в Гданьске, основатель гражданского департа-
мента этого суда, затем коммерческого департамента и наконец председатель 
2-го департамента гражданского аудита. али смайкевич, один из организаторов 
департамента торгового и промышленного страхования, начинает свою деятель-
ность в агентстве общего страхования. доктор михал корицкий, выпускник 
медицинского факультета вильнюсского университета имени стефана батория, 
работал в больницах Гданьска. со временем польские татары стали заниматься 
морскими профессиями, что никогда раньше ими не практиковалось: например, 
рашид алиевич был капитаном большого судоходства, а бекир милкаманович – 
радистом на судах польских океанских линий. 

в 1955 году эмир Тухан барановски становится новым председателем му-
сульманского религиозного союза польской народной республики. в 1959 году 
высшей коллегией мусульманского религиозного союза была проведена первая 
перепись мусульманского населения в польше. по ее данным, в Гданьске и эль-
блонге ислам исповедовали 140 человек татарского происхождения. по просьбе 
этой группы всепольский мусульманский конгресс решил создать мусульманскую 
религиозную общину с штаб-квартирой в Гданьске, которая и была официально 
учреждена 20 сентября 1959 года. 

эта община, являющаяся частью мусульманского религиозного союза, 
была и остается юридическим лицом, созданным решением № IV 576/60 Госу-
дарственного совета провинции в Гданьске от 28 апреля 1960 года. согласно 
уставу, общину возглавляет правление. число членов правления варьировалось, 
но они всегда заботились о том, чтобы их функции выполнялись. срок полно-
мочий правления – четыре года с возможностью продления. высшим органом 
мусульманской религиозной общины является общее собрание членов с правом 
голоса (старше 18 лет). членом сообщества мог быть любой польский граж-
данин мусульманского вероисповедания. недавно членство было расширено 
на граждан других стран с правом постоянного проживания на территории 
республики польша. председателями правления с 1959 по 1961 год поочередно 
были: леон хазбиевич, александр еляшевич (кавалерийский капитан в от-
ставке, позже дослужился до майора, бывший командир последнего эскадрона 
татарской кавалерии в польской армии – Татарского эскадрона 13-го виленского 
уланского полка) и бекир Шабанович. в 1971–1974 годах председателем об-
щины был али смайкевич, а в 1974–1977 годах – имам адам алиевич. в 1977 
году следующим председателем стал константин мучарский, а в 1979 году 
эти обязанности перешли к детскому врачу джамиле смайкевич-мурман. она 
была председателем общины в течение нескольких сроков до 2004 года, внося 
значительный вклад в укрепление и интеграцию общины и ее членов, а также в 
развитие религиозной и культурной деятельности. в 2004 году председательство 
перешло к Тамаре Шабанович.

когда была создана община, должность имама была вакантной. Избранный 
на эту должность мачей халецкий вскоре подал в отставку и уехал в еленя-Гуру 
со своей семьей из-за невозможности получить квартиру в Гданьске. в 1963 году 
на этот пост был избран бекир Якубовски, но через год был он вынужден уйти в 
отставку из-за напряженной работы. следует отметить, что все функции в рели-
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гиозной общине выполнялись и выполняются исключительно на общественных 
началах без какого-либо финансового вознаграждения.

следующим имамом стал адам Шабанович, который, однако, ушел в от-
ставку в 1965 году из-за необходимости покинуть Гданьск. с 1965 по 1967 год 
должность имама была вакантной. в случае необходимости эти обязанности 
выполнял али смайкевич. в период с сентября 1967 года по сентябрь 1984 
года обязанности имама исполнял адам алиевич, выпускник юридического 
факультета университета стефана батория в вильнюсе. с сентября 1984 года 
по сентябрь 1995 года имамом был бекир Якубовски, а с ноября 1995 года по 
август 2004 года – селим хазбиевич. с августа 2004 года обязанности имама 
взял на себя хани Грайш, эмигрант из палестины с польским гражданством. 
многолетним председателем мусульманского религиозного сообщества в Гдань-
ске с 1962 по 1971 год был мачей милкаманович, который также предоставил 
свою квартиру на улице роботнича в Гданьске для религиозных целей, молитв, 
встреч и лекций. религиозные собрания и молитвы мусульманской общины в 
Гданьске проходили в доме эугениуша Щенсновича на улице перкун в Гдыне 
орлово, в доме болеслава милкамановича на улице колония зрембы в Гданьске. 
молитвы также проходили на улице венявского в Гданьске в квартире алек-
сандра байрашевского. все эти члены общины бесплатно пожертвовали свои 
квартиры и дома на насущные нужды, стараясь приспособить их к потребностям 
общей молитвы или собрания. 

с момента официальной регистрации мусульманской религиозной общины 
в Гданьске сменявшие друг друга правления прилагали усилия для выделения 
помещений для религиозных целей или земельного участка для строительства 
нового здания. в 1983 году исполнительный совет направил еще один запрос, до-
бавив, что в будущем он намерен построить на этом месте мечеть. к удивлению 
татар, отказом, как обычно, не закончилось – власти согласились. Из множества 
предложений руководство выбрало место на углу улиц поланки и авраама. ре-
шающее значение имело хорошее трамвайное сообщение. строительный участок 
площадью 1008 квадратных метров был предоставлен в бессрочное пользование 
мусульманской религиозной общине постановлением мэра Гданьска от 26 янва-
ря 1984 года, нотариальным актом № 709/84. решение о строительстве мечети 
было вынесено 6 января 1984 года, а разрешение на строительство выдано 31 
октября 1984 года. мусульманская религиозная община сформировала комитет 
по строительству мечети в Гданьске. комитет являлся юридическим лицом, 
действующим независимо от властей мусульманской религиозной общины и 
высшей коллегии мусульманской религиозной ассоциации. в состав комите-
та вошли: стефан байрашевски – председатель, али милкаманович, стефан 
мухла – казначей и бухгалтер, Тамерлан полторжицкий, джамила смайкевич-
мурман, бекир Якубовски. Церемония закладки фундамента состоялась 29 
сентября 1984 года. здесь нужно сказать, что строительство стало стимулом 
для возрождения религиозных и этнических татарских традиций и центром 
многих мероприятий, направленных на достижение этой цели. оно сыграло 
важную роль в обновлении татарской общины и определении ее собственной 
идентичности. работы по строительству поддержали лига мусульманского 
мира саудовской аравии, великий муфтий ливана и организованный комитет 
послов мусульманских стран по оказанию помощи польским мусульманам, в 
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состав которого вошли послы Турции, египта, Индонезии, марокко, малай-
зии и алжира. первым председателем комиссии был посол Турции. мечеть 
была названа в честь джамалуддина аль-афгани, мусульманского философа 
второй половины XIX века, основоположника модернистского направления в 
современном исламе. официальное открытие мечети состоялось 1 июня 1990 
года при участии представителей власти, католического духовенства в лице 
архиепископа Тадеуша Гоцловского, послов мусульманских стран в польше, а 
также делегации кашубско-поморского союза.

пример польских татар иллюстрирует реальную возможность создания му-
сульманского гражданского общества в европейском союзе. высокий социаль-
ный статус и полные гражданские права, которые имеет татарское сообщество 
в польше, – очень важные моменты, касающиеся сегодняшней мусульманской 
общины в ес. данный пример может стать прецедентом будущих социальных, 
политических и цивилизационных экспериментов, касающихся сосуществования 
европы и ислама, возможностью синтеза цивилизаций и культур. польские татары 
строят мост, связывающий два мира с точки зрения истории. этот мост создает 
общее пространство жизни и радости и общие ценности.

в феврале 2021 года отмечают: 

80-летие
сайын назарбеков, поэт

бексултан нуржекеев, прозаик
лаврентий сон, драматург 

70-летие
азат акИм, прозаик

журсын ерман, поэт
батык мажИТ, поэт

60-летие
Турмаганбет кенжебаев, поэт
жусипбек корГасбек, прозаик

Юрий хруЩев, поэт
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