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В 1997 году на государственном уровне отмечалось 600-летие 

поселения татар в Беларуси. Официальной датой поселения татар в 
Беларуси считается 1397 год, когда после похода князя Витовта на Дон в 
ВКЛ переселилось до 40 тысяч татар. Князя Витовта белорусские татары 
почитают своим покровителем и поминают в молитвах [1]. Татары 
служили в войске, а в случае перехода в христиантсво получали 
дворянские привилегии. В 1410 году татары участие в Грюнвальдской 
битве, первыми начав сражение среди войск Витовта. Татарским 
влиянием на военное дело ВКЛ считается тактическое ложное отступление, 
которое не раз применялось гетманами ВКЛ, ярким примером чего служит 
битва под Оршей (1514 год). В 1528 году в составе войска ВКЛ 
насчитывалось 6 татарских хоругвей – Багринская, Джалаирская, 
Хушинская, Кангратская, Нойманская, Уланская, а также  воины князей 
Острынских и Пуньских, воины “мурз” Асанчуковичей, Багринских, 
Юшинских, Кадышевичей, Смольских и Ширинских,  а также служилые 
татары, которые несли воинскую повинность за владение землёй [2].  

В XVI веке татарам разрешили вступать в брак с христианами, что 
привело к распространению среди татар старобелорусского языка. Уни-
кальным памятником культуры белорусских татар являются китабы – ру-
кописные сборники религиозного и морально-воспитательного характера. 
Китабы писали видоизменённым под старобелорусский язык арабским 
алфавитом, причём язык китабов наиболее близок к разговорному языку 
XVII – XVIII вв. Благодаря этому китабы имеют большую ценность в филоло-
гическом плане. На сегодня известно о 70 китабах созданных в XVII – ХІХ вв. 

В свою очередь и татары оказали влияние на белорусский язык. 
Академик Е. Карский в начале ХХ века выделил в языке белорусов около 
50 слов тюркского (татарского) происхождения, которые современные 
белорусы воспринимают как привычные и не требуют особых пояснений, 
например: балавацца, баламут, бачыць, буран, гойдацца, дыван, кабан, 
кавун, хамут, харч.  

Многие деятели белорусской истории имели татарские корни. Среди 
них – князь Михаил Глинский, разбивший войско крымских татар в битве 
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под Клецком (1506), один из руководителей восттания 1794 года – Якуб 
Ясинский, художник и композитор Наполеон Орда, основатели первой 
белорусской политической партии – Белорусской социалистической 
громады – братья Иван и Антон Луцкевичи. 

Татары оставили свой след в топонимике мест, где они издавна жили. 
Память о татарских поселениях сохранилась в названиях многих 
населенных пунктов Беларуси: Агдамер, Апчак, Орда, Койданова, Мамай, 
Погост, Татарка, Татарщина, Турец, Узда, Якшицы и многие другие. 
Район Минска около современного Дворца спорта ещё в начале ХХ в. 
называли Татарскими огородами, тут же на улицах Мало- и 
Великотатарской, а также Замечетной компактно проживали минские 
татары [3, с. 71]. 

Сегодня в Беларуси действует 5 общественных татарских и татаро-
башкирских организаций (Международный фонд развития татаро-
башкирского духовного наследия “Чишма”, культурный центр “Хетер”, 
объединение “Зикр уль-Китаб”, объединение татарской молодежи, 
объединение татар Гродно), 2 мусульманских объединения. Всего татар в 
стране, согласно переписи, насчитывается около 10 тысяч. Татарская 
община – одна из наиболее активных: здесь проводится большая культурная, 
просветительская и благотворительная работа. Регулярно организуются 
научно-практические, в том числе и международные конференции по 
проблемам изучения и сохранения культурного и духовного наследия 
татарского народа в Беларуси. Ведется подготовка к изданию 
энциклопедического справочника “Татары Беларуси, Литвы и Польши”. 

Центром духовной и культурной жизни белорусских татар является 
город Ивье (Гродненская область), где проживает наиболее 
многочисленнная татарская община Беларуси (около 800 человек). По 
одной из версий название города происходит от татарского слова эве – 
гнездо. Здесь находится памятник 4 конфессиям – исламу, иудаизму, 
католичеству и православию – представители которых мирно 
сосуществуют на потяжении многих веков на территории Беларуси.  

Много внимания татарская община уделяет возрождению 
религиозных традиций. Строятся мечети – пусть они скромны по своей 
архитектуре и убранству, но люди получили возможность молиться в 
соответствии со своим вероисповеданием. Проводятся традиционные 
мусульманские съезды татар на мизарах (кладбищах). До Второй мировой 
войны на территории Беларуси насчитывалось более 20 мечетей и 
молельных домов. После войны и советской власти осталась действовать 
только одна – Ивьевская (1882 год). Сегодня мечети действуют кроме 
Ивья в Слониме, Смиловичах, Новогрудке, Видзах, Клецке, Молодечно и 
Минске, а также в деревне Ловчицы (Новогрудский район). Старейшая из 
сохранившихся мечетей – Ловчицкая – является памятніком архітектуры 
XVIII в. Охранный статус имеют и деревянные мечети ХІХ в. в Ивье и 
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Новогрудке. В 1991 году в Музей белорусской архитектуры и быта была 
перевезена мечеть из деревни Довбутишки Сморгонского района, где 
мусульманской общины не осталось [3, с. 73]. Однако данная мечеть так и 
не была установлена. 

Таким образом, белорусские татары за более чем 600 лет проживания 
на территории Беларуси с одной стороны сохранили свою идентичность и 
культуру, чему способствовал религиозный фактор, а с другой тесно 
интегрировались в белорусское общество, став его неотъемной частью, и 
внесли значительный вклад в культуру и историю Беларуси. 
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В специальном учебном отделении (СУО) занимаются студенты, имею-
щие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера. 

К СУО относятся учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 
которые являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке. 

Актуальность проблемы физического воспитания людей с различны-
ми отклонениями в состоянии здоровья в настоящее время несомненна. 
Перенесшим какие-либо заболевания или часто и длительно болеющим, 
особенно необходима двигательная активность, благотворно влияющая на 
ослабленный организм. А их зачастую просто освобождают от занятий 
физической культурой. Такие люди, относящиеся по медицинским пока-
зателям к СУО, должны заниматься по специальным программам, мето-
дикам, учитывающим состояние их здоровья, уровень физической подго-
товленности, функциональное состояние организма, специфику заболева-
ний, медико-педагогические противопоказания и рекомендации по содер-
жанию занятий. 

Интерес специалистов к проблеме физкультурного образования с ослаб-
ленным здоровьем в последние годы существенно возрос. 
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