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Аннотация. Данная статья посвящена истории татар в Великом княжестве 
Литовском (далее – ВКЛ). Татары в ВКЛ играли важную роль в охране гра-
ницы. Они несли пограничную, посольскую и замковую службу. Толмачей 
из татар и беков татар отправляли в ответственные миссии для установле-
ния дипломатических отношений с сильными тюркскими государствами. 
Муртады (отступники от ислама) Глинские играли важную роль в защите 
украинской границы от набегов крымцев. Представители этого рода от-
правлялись в дипломатические миссии в Большую Орду. Правители Боль-
шой Орды и Крымского ханства не считали чем-то постыдным писать 
муртаду и провинциальному князю. Татарское происхождение рода, нао-
борот, было плюсом в глазах Джучидов, которые Глинских в целом воспри-
нимали как своих людей. Принятие же христианства открывало широкие 
карьерные перспективы. Татарам удавалось сохранять свою идентичность 
в местах компактного расселения в Беларуси и Литве, а также на Волыни. 
Однако многие татары, получавшие земли в ВКЛ, довольно быстро утра-
чивали этническую и религиозную идентичность.
Ключевые слова: Великое княжество Литовское, татары, Глинские, мурта-
ды, Волынь, Джучиды.
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Santrauka. Šis straipsnis skirtas totorių istorijai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje. Totoriai suvaidino svarbų vaidmenį saugant šios valstybės sienas. Jie ėjo 
pasienio, pasiuntinių ir pilies apsaugos tarnybą. Totorių ir totorių bekų kilmės 
vertėjus siųsdavo į svarbias misijas, kurių tikslas – užmegzti diplomatinius san-
tykius su stipriomis tiurkų valstybėmis. Apostatai (islamo apostatai) Glinskiai 
atliko svarbų vaidmenį saugant Ukrainos sieną nuo Krymo tautų antpuolių. 
Šios giminės atstovai vykdavo į diplomatines misijas į Didžiąją Ordą. Didžio-
sios Ordos ir Krymo chanato valdovai nemanė esant gėdinga rašyti apostatui 
ir provincijos kunigaikščiui. Priešingai – totoriška giminės kilmė buvo pliusas 
Čingizidų akyse, o Glinskius iš esmės jie laikė savais žmonėmis. Krikščionybės 
priėmimas atvėrė plačias karjeros perspektyvas. Savo tapatybę totoriai sugebėjo 
išlaikyti kompaktiškai totorių apgyvendintose vietose Baltarusijoje ir Lietuvoje, 
taip pat Voluinėje. Tačiau daugelis totorių, gavusių žemių Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje, gana greitai prarasdavo etninę ir religinę tapatybę.
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Одной из интереснейших тем в истории Восточной Европы является исто-
рия польско-литовских татар, которой посвящена внушительная литерату-
ра. Этой темой интересовались С. Кричинский, П. Боравский, Я. Тышкевич, 
C. Моцкун и С. Хазбиевич, Г. Мишкинене, К. Федоровайте1. Однако в дан-
ной работе основное внимание будет сосредоточено не на татарах в Польше, 
Литве, Беларуси, а на тех татарах, которые несли пограничную службу на 
украинских землях Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ) и кото-
рые влились в состав украинской шляхты и казачества. С этим напрямую 
связан вопрос относительно родов Глинских и Ягалтаев в ВКЛ. Даная тема 
освeщалась в трудах В. Трепавлова, Е. Русиной, С. Кучиньского2. Отдельно 
стоит отметить работы Н. Яковенко по истории украинской аристократии, 
в которых исследовательница выделила целый ряд родов украинской шлях-
ты татарского происхождения3. Вопросу тюркского компонента в форми-
ровании украинского казачества посвeщали свои работы М. Грушевский и 
И. Халимоненко4.

Важную роль в истории литовско-татарских отношений сыграла об-
щина литовских татар. Татары в ВКЛ были провинциальными князьями, 
шляхтой, казаками, переводчиками, послами. К литовским татарам нельзя 
отнести львовских татар, которых в своем сочинении «Тройной Львов» упо-
минал Б.  Зиморович. Он перенес современный ему этноним на потомков 
кыпчаков, поселившихся в Галичине в XIII в. Татарами были крымцы, по-
селенные на Волыни. Часть из них была расселена в регионе после побед, 
одержанных Констатином Острожским над татарами в начале XVI  в. Их 
поселения находились около Острога, в Хорове, Подлужье, Полонном, Ста-
роконстантинове. Потомки пленных сохраняли мусульманскую религию 
своих предков и охраняли юго-восточную Волынь от вторжения крымцев5.

Если же говорить о других регионах, то татары появились там намного 
раньше. Это касается как пограничных Киевщины, Брацлавщины и Подо-
лья, так и внутренних регионов в окрестностях Вильнюса, Тракая, Гродно и 
Лиды. Литва была известна Муинн ад-Дину Натанзи и Гаффари как страна 
Либка. В этом государстве проживала община татар. В рукописи «Хан-Наме»  

1 S. Kryczyński, 1938; P. Borawski, 1986; S. Chazbijewicz, S. Moćkun, 2012; Г. Мишкинене, 
2005; K. Fiodorovaitė, 2013.

2 В. Трепавлов, 2010; Е. Русина, 2001; S. Kuczyński, 1965.
3 Н. Яковенко, 2008.
4 М. Грушевский, 1995; Г. Халимоненко, 1993.
5 А. Осипян, 2013, с. 149–165; K. Fiodorvaitė, 2013, p. 150–155; М. Якубович, 2010, с. 186–

196.
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упомянута страна Лебне. Эвлия Челеби, описывая ситуацию XVII в., упо-
минал о мусульманском народе липка, говорящем на языке, близком поль-
скому (то есть на белорусском). О них сообщал Ибрагим Печеви, указывая 
на 60 татарских поселений и столько же джами (мечетей). В переписке Мех-
меда-Гирея с великим князем литовским упоминалось о литовских татарах 
как о деревенских жителях, не желавших признавать власть хана и мурз и 
принимавших московское подданство. Указывалось, что они оставались му-
сульманами, но перенимали русские обычаи. Османский султан Мурад III 
знал, что в Польше около границы с Москвой проживало 15 тысяч сунни-
тов. Селим-Гирей в письме русскому государю в 1674 г. писал, что польский 
король отвращает либков от ислама и заставляет становиться христиана-
ми. Факт насильственной христианизации действительно был, иначе бы 
Саид-Мухаммед  Риза в знаменитой хронике «Семь планет» не говорил 
о том, что либки просили Селим-Гирея об их переселении в Буджак. При 
этом крымский автор забыл добавить, что к татарам и туркам бежала только 
часть либков6.

Многие татары принимали христианство добровольно, правда в боль-
шинстве своем не католичество, а православие. Поселившиеся в ВКЛ Глин-
ские и Яголтаи буквально в следующем поколении перешли в православие 
и получили возможность сделать карьеру. Те же татары, которые оставались 
мусульманами, сохраняли свою религиозную и этническую идентичность. 
В польских источниках упоминались татарские роды Ширин, Барын, Сид-
жиут, Джалаир, Кунграт, Найман. По данным переписи войска ВКЛ 1528 г., 
литовские татары выставили 600 воинов. В середине XVI в. литовские та-
тары перешли на белорусский и польские языки, однако сохранили свою 
религию и этническую самоидентификацию. Они также знали турецкий, 
который был необходим для общения с единоверцами. Как показало иссле-
дование Я. Дашкевича, походов Витовта на Подонье и в Крым в 1397–1398 гг. 
не было и великий князь литовский воевал в союзе с татарами Тохтамыша 
только на нижнем течении Днепра. В Литве татары поселились доброволь-
но. Родоплеменное деление сохранялось среди либков в XV–XVII  вв., со-
хранялась собственная аристократия с системой титулов – бек, оглан, сул-
тан, ага, сейид. В правовом отношении эта группа находилась в том же по-
ложении, что и шляхта, только без права влиять на политику государства. 
Простые татары-мусульмане имели статус, аналогичный боярам и казакам. 

6 И. Зайцев, 2010, с. 70–77.



53Ярослав Пилипчук. 
ТАТАРЫ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В XIV–XVI ВВ.

Среди литовских татар было два рода, представители которых назывались 
султанами. Это были роды Острынских и Пунских. Литовские татары на-
зывали великого князя литовского и короля польского «белыми царями» 
(«белыми падишахами»), аналогично тому, как позже называли российских 
государей. Однако много было и тех, кто переходил в христианство. Показа-
телен пример Глинских, которые были потомками Мамая. Б. Черкас считает, 
что предоставление Мансуру-Кыйату (сыну Мамая) укрытия киевским кня-
зем Владимиром Ольгердовичем и подольскими князьями Кориатовичами 
повлекло за собой вторжение войск Тохтамыша в 1380 г. Мансур, таким об-
разом, получил земли на Киевщине от Владимира Ольгердовича. В хронике 
Абд ал-Гаффара Кырыми указано, что кыяты после смерти Мамая ушли в 
районы Энгэл вэ Онгул, то есть в бассейны рек Ингула и Ингульца, которые 
находились под контролем Гедиминовичей7.

Появление первых «служивых татар» на службе литовских князей 
Б. Черкас относит к 1370 г. Уже тогда в походе литовцев против Тевтонского 
ордена в их войсках были татары. С тех пор татары активно участвовали в 
войнах против ордена. Примечательно, что Жильбер де Ланнуа, будучи в 
Каменце, упоминал о мусульманине, служащем при Витовте. С расширени-
ем границ ВКЛ до Черного моря тюркский компонент должен был только 
усилиться8.

У татар сохранилась память о миграции в Литву и Польшу. Это, в 
частности, нашло отражение в шибанидской и крымско-татарской исто-
риографии. У Утемиш-Хаджи находим аналогичную информацию. По его 
сведениям, Шейх-Ахмед находился в плену в стране Курал. Утемиш-Хаджи 
отмечает, что в вилайете Курал находились те же оймаки, что и в Дешт- 
и-Кыпчаке. По его сведениям, они ушли вместе с Шибаном, от которого 
происходил род К.р.н.в.д, из которого избирались короли. По информации 
Абу-л-Гази, вилайет Курал остался в руках потомков Шибана, и жившие 
в его время (XVII в.) происходят из рода Шибана. Абд ал-Гаффар Кыры-
ми ссылался на некие записки Шейх-Ахмеда и сообщал, что Шибан заво-
евал вилайет Курал, а из рода к.р.нуд происходят правители той страны. 
Этот род, по мнению крымского хрониста, происходил из рода Шибана. 
И. Мустакимов и В. Трепавлов считают, что правильное написание данного  

7 Б. Черкас, 2011, с. 168–169; И. Миргалеев, 2010, с. 193; S. Kryczyński, 1938, s. 70–76, 
228–240; А. Осипян, 2013, с. 164; М. Якубович, 2010, с. 189; Я. Дашкевич, 2004, с. 133–
135; В. Трепавлов, 2007.

8 Б. Черкас, 2011б, с. 17.
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этнонима – к.р.буд, то есть Корибут. Примечательно, что герб «Корибут» 
носили князья Вишневецкие и Збаражские, происходившие из рода Геди-
миновичей. Престиж великого князя литовского и короля польского был 
настолько высок в тюркском мире, что некоторые хронисты приписывали 
ему чингизидское происхождение и родственные связи со своими правите-
лями. В хронике Кадыр Али-бека Джалаири Шибанид Хаджи-Мухаммед в 
1419 г. направлялся в вилайет Курал. Если персидские и арабские хронисты 
XIII–XIV вв. под термином «керел» понимали владения венгерского коро-
ля, то термин «Курал», употребляемый тюркскими хронистами, относился 
к правителю Польши и Литвы9.

Фраза Саадет-Гирея о правителе Литвы и Польши Сигизмунде как о 
своем холопе – не более чем политическая декларация, которая была вы-
сказана во время обострения отношений между Крымским ханством и 
ВКЛ. В одном из посланий турецкого султана крымскому хану в 1577 г. со-
общается о набегах неверных из страны Курал. Османский султан говорил 
в данном случае о казаках из Речи Посполитой, которые начали беспоко-
ить турецкие и крымские владения. Примечательно, что в хронике Халим- 
Гирея при упоминании короля подразумевался великий князь литовский и 
король польский10.

Предоставление Глинским владений вблизи Ворсклы произошло при 
Витовте – Александре. Вопрос заключается в том, когда именно это могло 
произойти. Наиболее вероятной представляется передача земель Глинским 
в конце правления Витовта, поскольку существование княжества Глинского 
на Полтавщине в эпоху, когда в Золотой Орде был силён Идегей, было вряд 
ли возможно, так как при первом удобном случае улус Глинских был бы уг-
нан в степь этим беклерибеком. Ко времени правления Витовта относится 
также предоставление земель Долголгатам. Долголгат Долгогладович пере-
шел на службу к Витовту. По мнению Л. Войтовича, это могло произойти в 
конце XIV в.11.

В ярлыке Менгли-Гирея Сигизмунду упоминалась тьма Яголтая. Этот 
Яголтай происходил из клана Сарай. С.  Кучыньский считал вероятным 
происхождение Яголтая от бека Хусейна, сына Сарая. Сарай же считался 
сыном Урусаха. Хусейн был приближенным Улуг-Мухаммеда. Польский 
исследователь предполагал, что около 1440  г. Яголтай получил обширный 

9 И. Мустакимов, 2010, с. 24–25; О. Гайворонский, 2010, с. 197.
10 Е. Русина, 2001, с. 145–149; S. Kuczyński, 1965, s. 221–226.
11 Л. Войтович, 2000; В. Трепавлов, 2010б, с. 136–170; В. Трепавлов, 2006, с. 320–353.
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феод от литовцев. Мнение С.  Кучыньского разделял Б.  Шпулер. Б.  Греков 
и А. Якубовский относили образование тьмы Яголтая к 1438 г. Ф. Петрунь 
предполагал, что синонимом тьмы Яголтая была Курская тьма. По его мне-
нию, Яголтаевщина существовала уже в конце XIV  в. Родоначальником 
Яголтаев С. Крычинский считал Яголтая, упомянутого в ярлыках венеци-
анским купцам  в 1347 г. и 1358 г. Не исключен вариант родства Яголтая с 
Сарайкой из окружения Мамая. Однако Е.  Русина подчеркивала, что это 
всего лишь гипотеза. В «Литовской Метрике» имя Яголтая встречается два 
раза в период между 1440 и 1486 гг. Последнее упоминание о Яголтае было 
связано с Романом Яголтаевичем. Патроним Яголтай, по мнению Е. Руси-
ной, был родовым прозвищем. Потомками Яголтая была безымянная дочь 
Зиновия  Яголтая и другой сын Яголтая  Роман. Ф.  Петрунь считал Ягол-
таевщину, как и Глинщину, татарским улусом на окраинах ВКЛ. В состав 
Яголтаевщины входили Оскол, Мужеч, Милолюбль. Как единое владение 
Яголтаевщина прекратила существование в 1497 г. Вопрос о времени суще-
ствования и дате основания Яголтаевщины как отдельного владения оста-
ется открытым. Неясно также, как образовался этот улус и не предоставил 
ли его великий князь литовский татарскому аристократу. Во всяком случае, 
это было возможно при условии доминирования ВКЛ над татарами, т. е. не 
ранее 20-х и не позднее 60-х гг. XV в.12.

Также примером относительно быстрой ассимиляции была история 
потомков хана Саид-Ахмеда, попавшего в плен к литовцам в 1452 г., вслед-
ствие нападения киевского князя Олелька  (Александра) Владимировича. 
Уже сыновья хана носили нетатарские имена. Это огланы Воймин и Кир-
ко. У первого был сын Ахмед (единственное мусульманское имя у потом-
ков хана), а также дочери Роза и Каника. Внук Саид-Ахмеда потомства не 
оставил. В переписи литовского войска 1528  г. упомянуты люди царевича, 
которые носили уже литовские имена. Стоит отметить, что будучи в Литве, 
Саид-Ахмед в 50-е гг. XV в. жил в Каунасе.

Еще один пленник — Шейх-Ахмед. Он в 1502 г. был разбит крымцами, 
попытался утвердиться в Хаджи-Тархани (совр. Астрахани), которая была 
осколком Большой Орды, однако не поладил с местным правителем и в 1503 г. 
бежал в причерноморские степи. В 1504 г. Шейх-Ахмед направился к Аккер-
ману (совр. Белгороду-Днестровскому), но османский султан Байазид  II 
приказал его схватить, и тогда бывший хан устремился по направлению  

12 S. Kuczyński, 1965, s. 221–226; Е. Русина, 2001, с. 145–149.
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к Киеву, где его пленил киевский наместник Дмитрий  Путятич. Великие 
литовские князья использовали Шейх-Ахмеда для шантажа Гиреев. В 1527 г. 
Шейх-Ахмед был освобожден из заточения и бежал к ногайцам в степи к 
Хаджи-Тархану, где и погиб в 1528 г. Женой плененного литовцами Шейх- 
Ахмеда была дочь татарского виленского хорунжего Кадыша  Петровича 
из клана Найман. После того как Шейх-Ахмеда отпустили к ногайцам, она 
разорвала брак, приняла католичество, взяла имя Дорота и вышла замуж 
за королевского придворного Яна  Габрияловича. По мнению С.  Думина,  
дети от брака с Шейх-Ахмедом стали родоначальниками династий Острын-
ских и Пунских. Сам Шейх-Ахмед был арбитром в спорах между литовски-
ми татарами. С. Крычыньский и Л. Войтович считают Острынских и Пун-
ских потомками сына Нур-Девлета, то есть Гиреями. В отличие от потом-
ства Саид-Ахмеда, потомки Нур-Девлета или Шейх-Ахмеда долгое время 
оставались мусульманами. Переход в христианство был инициативой лишь 
части татар. Потомками Шейх-Ахмеда были его внуки Джанай и Дервиш- 
Али, которые некоторое время находились при ногайцах и в Хаджи- 
Тархане. Дервиш-Али был последним астраханским ханом, а Джанай спус-
тя некоторое время, проведенное при дворе бия Юсуфа, вернулся в ВКЛ, 
где умер в 1555 г.13.

Среди украинской шляхты к князьям тюркского происхождения от-
носились Глинские, Долголатовичи, Домонты, Половцы-Рожиновские, 
Темрюки, Пятигорские, Яголтаи. Половцы-Рожиновские относятся к более 
раннему, чем татары, пласту, что отмечено в их патрониме. Пятигорские 
же князья скорее должны относиться к выходцам из региона Бештау. Кня-
жеские роды тюркского происхождения были связаны с украинским по-
граничьем – Поднепровьем и Восточным Подольем. Следует отметить, что 
князья были элитарной социальной прослойкой, в состав которой входи-
ли также бояре, тогда как паны были ниже их по рангу. Среди волынских 
шляхтичей были выходцы из тюрков Дениски-Мокосии и Сенюты, земяне 
Сивко Кобакович и Шырынды. Среди панов Брацлавщины и Киевщины их 
было больше. Тюрки составляли около пятой части местной шляхты, и их 
родов в регионе было 62. В синодике Киевско-печерского монастыря упо-
мянуты: Балагура, Батура, Бердебьяк, Болгаринович, Булгак, Вигура, Воро-
паевич, Долмат, Калантай, Кичкир, Кобыз, Кожан, Коздаутович, Кончако-
вич, Кошилович, Кощеевич, Колтакович, Кучук, Обернеевич, Тавлуй, Хлус, 

13 С. Думин, 1989, с. 107–113; S. Kryczyński, 1938, s. 77–78; Л. Войтович, 2000.
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Чоп, Шашко, Шемет, Шепель, Шомака. Игнат  Шомаков упоминается как 
владелец Таганчи во времена киевского князя Олелька Владимировича (до 
1451 г.). В Овруцком регионе присутствовал тюркский по происхождению 
боярский род Ущапов. От них происходили Васьковичи и Гошовичи. Уща-
пы получили земли еще от Витовта. В ревизии Брацлавского замка 1545 г. 
упомянуты Чечели, Кордыши, Козары, Кожаны, Мормулы. На территории 
Брацлавщины находились вотчины Халаимов, Баглаев, Базанов. Дед База-
нов Урман получил свою вотчину от Витовта. В округах Черкасского и Ка-
невского владели землей Балакыри, Грибуновичи-Байбузы, Некрашевичи, 
Жубрыки, Домонты. Около Канева находились поселения Колтегаев, Араге-
ев, Ачекмаково, Чыгыри. На окраинах Остра были розданы земли «татарам 
киевским». Н. Яковенко относит наплыв татар на Киевщину ко временам 
Витовта, когда великий князь литовский выделил Тохтамышу и его прибли-
женным для поселения земли около Канева и Черкасс. Еще одна волна ми-
грантов прибыла в конце XV в. На Подолье и Волынь в середине XVI в. после 
покорения русскими Казанского и Астраханского ханства также прибывали 
татары. В 1637 г. беженцы из Буджакской Орды получили земли в окрестно-
стях Черкасс и Чигирина. Татары через некоторое время принимали право-
славие и вливались в состав запорожского (украинского) казачества14.

Проведя исследованиe, мы пришли к следующим выводам. Татары в 
ВКЛ играли важную роль в охране границы. Они несли пограничную, по-
сольскую и замковую службу. Толмачей из татар и беков татар отправля-
ли в миссии для установления дипломатических отношений с сильными 
тюркскими государствами. Муртады (отступники от ислама) Глинские 
играли важную роль в защите украинской границы от набегов крымцев. 
Представители этого рода отправлялись в дипломатические миссии в Боль-
шую Орду. Правители Большой Орды и Крымского ханства не считали чем-
то постыдным писать муртаду и провинциальному князю. Татарское проис-
хождение рода, наоборот, было плюсом в глазах Джучидов, которые Глин-
ских в целом воспринимали как своих людей. Принятие же христианства 
открывало широкие карьерные перспективы. Татарам удавалось сохранять 
свою идентичность в местах компактного расселения в Беларуси и Литве, а 
также на Волыни. Однако многие татары, получавшие земли в ВКЛ, доволь-
но быстро утрачивали этническую и религиозную идентичность.

14 Н. Яковенко, 2008, с. 98, 100, 158, 167, 188–192; Б. Черкас, 2011, с. 145; Л. Войтович, 
2000; J. Wollf, 1895, s. 635–646.
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TATARS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA IN THE 14TH–16TH CENTURIES

Summary. This article is dedicated to the history of the Tatars in the Grand Duchy 
of Lithuania. Tatars in the Grand Duchy of Lithuania played an important role 
in border guarding. They carried out border, ambassadorial and castle service. 
Interpreters of Tatars and Tatar beks were sent on important missions to estab-
lish diplomatic relations with strong Turkic states. Apostates (apostates from Is-
lam) Glinskie played an important role in protecting the Ukrainian border from 
Crimean raids. Representatives of this family went on diplomatic missions to the 
Big Horde. The rulers of the Great Horde and the Crimean Khanate did not con-
sider it shameful to write to the apostate and the provincial prince. The Tatar 
origin of the clan, on the contrary, was a plus in the eyes of the Jochids and the 
Glinskie were generally perceived as their own people. The adoption of Christian-
ity opened up broad career prospects. Tatars managed to preserve their identity 
in places of compact settlement of Tatars in Belarus and Lithuania, as well as in 
Volyn. However, many Tatars who received land in the Grand Duchy of Lithuania 
quickly lost their ethnic and religious identity.
Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Tatars, Glinskie, apostates, Volhynia, 
Jochids.
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