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В статье представлен анализ факторов многовековой устойчивости 
ислама белорусских татар в иной религиозно-культурной среде. Охаракте
ризованы историко-культурные обстоятельства появления ислама на тер
ритории Беларуси и особенности социально-культурной ассимиляции та-
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тар-мусульман. Выявлены механизмы и формы сохранения ими религиозной 
традиции.

Для обозначения самобытной этнической группы белорусских татар, про
живающих на территории Беларуси, в научной литературе используются раз
личные термины. Одним из часто употребляемых является термин «белорус
ско-польско-литовские татары», однако он не стал общепринятым [3, с. 38]. Ряд 
исследователей полагают, что на сегодняшний день представляется наиболее 
оптимальным различать татар, проживающих на территориях Беларуси, Литвы 
и Польши, выделяя «белорусских татар», «польских татар» и «литовских татар», 
поскольку они живут в трёх независимых государствах и являются восприем
никами трех разных принимающих культур [7]. В данной статье речь пойдет о 
татарах, расселившихся именно на территории Беларуси, сформировавших но
вую этническую группу и сохранивших свою самобытность, поэтому в качестве 
рабочего здесь используется термин «белорусские татары».

Ислам появился на территории Беларуси с приходом представителей тюрк
ских племен (в местной среде закрепилось их именование татарами) в Х ^  в. и 
сохранился до настоящего времени. Впервые о появлении татар на территории 
ВКЛ упоминается в 1397 г., когда князь Витовт привел их с собой из похода на 
Крым, однако они отдельными группами попадали в ВКЛ как раньше, так и позже 
[1, с. 13]. Размещение татар сразу было закреплено системой привилегий: их 
обеспечили землей, наделили правами передавать ее по наследству, продавать 
и дарить, освободили от податей и других платежей, разрешили исповедовать 
свою религию, соблюдать обычаи, строить мечети и мусульманские школы, со
вершать паломничество в Мекку и в другие святые места [3, с. 62]. Эти факторы 
способствовали адаптации, в результате чего была сформирована этно-рели- 
гиозная группа белорусских татар-мусульман. Поскольку белорусские татары 
стремились заключать браки с представителями своего же этноса, по происхож
дению они оставались татарами, а по вероисповеданию -  мусульманами.

В период доминирования католической церкви в Речи Посполитой условия 
жизни белорусских татар изменились. Произошел переход части татар в хри
стианство, а смена имен и фамилий на польские или литовские стала способом 
построения политической карьеры. После смерти Сигизмунда III белорусские 
татары обрели большинство старых прав и привилегий, получили разрешение 
на постройку и реконструкцию мечетей [2, с. 231]. В ХІХ в., когда российское пра
вительство начало проводить политику русификации, татар уравняли в правах с 
христианами, дали доступ к участию во власти и возможность занимать высокие 
посты [6, с. 51]. С приходом советской власти и в течение периода её действия 
были разрушены мечети, прекращена работа мусульманских периодический из
даний, празднично-обрядовая деятельность осуществлялась втайне [4, с. 10]. 
Результатом стал существенный упадок ислама в Беларуси, как и других рели
гий, и предотвратить этот процесс помогло начало строительства белорусской 
государственности после распада Советского союза. В начале 1990-х гг. были 
приняты законы о национальных меньшинствах, о свободе вероисповедания и о 
религиозных организациях, что стало первым шагом в национально-культурном 
возрождении разных этнических групп Беларуси. В 1989 г. под эгидой Белорус
ского фонда культуры были созданы татарские общественно-культурные органи
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зации в Минске и Гродно, которые в 1991 г. объединились в Белорусское обще
ственное объединение татар «Аль-Китаб» [2, с. 234]. В настоящее время татары 
действуют уже в рамках религиозных организаций -  Мусульманского религиоз
ного объединения в Республике Беларусь и Духовного управления мусульман 
в Республике Беларусь. Тем самым белорусские татары консолидировались, 
институализировали этническую идентичность и вскоре после этого закрепили 
религиозную основу.

Особое значение в сохранении белорусскими татарами ислама имеют сле
дующие обстоятельства. На момент переселения в ВКЛ выходцы из тюркских 
племен разговаривали на разных диалектах, и для коммуникации не только с 
местными жителями, но и между собой были вынуждены перейти на белорус
ский язык. В дальнейшем, владея разговорным белорусским языком и арабским 
письмом, татары создали вариант белорусско-арабского алфавита. Результатом 
его применения стал обширный корпус арабографических славяноязычных ру
кописей, в составе которого выделяют тефсиры, китабы, полукитабы, хамаилы, 
теджвиды и др. [4, с. 12]. Сосуществование с местным славяно-христианским 
населением повлияло на то, что в некоторых текстах белорусских татар при
сутствуют периферийные элементы христианских, иуидейских, а также немоно
теистических представлений. Однако в большинстве письменных памятников 
основное их содержание определяется изложенной в Коране доктриной ислама, 
которая пронизывает сюжеты текстов и определяет их смысловую направлен
ность. Цельность сообщества белорусских татар поддерживалась праздниками 
и обрядами, т.к. в них участвовали члены всей общины. Также важным консо
лидирующим фактором служили мечети, а в те периоды, когда мечети не могли 
быть центрами этно-религиозной жизни, для совершения обрядов священнос
лужителей (имамов) приглашали на дом [5, с. 51]. Среди татар было некоторое 
число людей, не связывавших себя с религией, но совершавших соответствую
щие обряды и участвовавших в их организации. Кроме того, формальные про
цедуры содержали элементы исламской религиозности даже в периоды, когда 
религия оттеснялась на периферию социальной жизни. Таким образом, ислам 
является скрепляющим фактором сообщества белорусских татар на протяжении 
веков и пронизывает практически все сферы их жизни, что, в свою очередь, и 
обеспечило его сохранение до настоящего времени.
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