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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ БЕЛОРУССКИХ
ТАТАР И ЕВРЕЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Республика Беларусь -  это многонациональное и поликонфессиональное 
государство, на территории которого мирно сосуществуют представители более 
140 национальных общностей, в том числе и представители еврейского и татарского 
народов. Данная статья посвящена взаимосвязям, взаимоотношениям данных 
национальных меньшинств Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Как и абсолютное большинство белорусов, их соотечественники-татары 
также отрицательно относились к карательным акциям фашистов, направленных 
против еврейского населения, и не раз в трудную минуту приходили ему на 
помощь, рискуя собственной жизнью. До сегодняшнего времени история 
сохранила эпизоды, свидетельствующие об этом.

Так, в квартире татарки из Минска Таисии Яковлевны Якубовской с зимы 
1941-1942 г. по осень 1942 г. находились женщина с девушкой, которых попросил 
спрятать известный минский подпольщик Н.П. Дрозд (отец одноклассницы 
ТЛ. Якубовской Янины Дрозд). Из воспоминаний ТЛ. Якубовской становится 
известным, что у женщины были документы, свидетельствовавшие о том, что она 
русская. Таисия Яковлевна вспоминает: «Николай Прокопович говорил мне: 
“Мы ее пропишем, а если кто будет спрашивать -  отвечай, что она -  Елена 
Антоновна, а девочка -  Шура, прописаны в городской управе, и откуда мне знать, 
что она и кто она”. Потом у Николая Прокоповича появилась возможность, и он 
переправил ее в партизанский отряд» [5, с. 61-62].

В местечке Смиловичи Минской области Фатима Хасеневна и Танзилия 
Адамовна Ясинские спасли и воспитали трех еврейских детей: Марата, Генуи 
Малку, мать которых погибла в Пуховичском гетто. Нашла приют в семье 
узденской татарки Мини Александровны Хосеневич еврейка Галина Ефимовна 
Кульчаева. Кстати, немцы, создавая гетто в Узде, селили евреев в татарские дома 
по улицам Пролетарской, Ленинской и Октябрьской, а татар переселяли в дома, 
где жили евреи.

Ивьевские татары во время войны также приходили на помощь местным 
евреям, спасая их от фашистского террора. Так, в июне 1943 г. накануне 
очередного расстрела евреев, о котором стало известно заранее, многие евреи, в 
первую очередь молодежь, сделали попытку сбежать из ивьевского гетто. Они 
стремились выйти на окраину Ивья, к лесу, поэтому путь их лежал через 
Муровщизну -  территорию Ивья, где располагалась татарская община. 
Нынешний муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике 
Беларусь Абу-Бекир Шабанович (1939 г.р.) поделился воспоминаниями своей 
матери Айши Шабанович (1912-1977), к которой в то время с просьбой о 
спасении обратились трое еврейских юношей, за которыми гнались гитлеровцы. 
«Ребята хотели забежать в хлев, где стоял скот, однако мать сказала им



прятаться в гумне, где лежали солома и сено, залезть по углам, где были 
пожитки. Через щель в двери гумна она увидела, что во двор заходят два немца с 
автоматами. Взяв в руки сено, будто чтобы нести животным, она ни жива ни 
мертва вышла наружу. Гитлеровцы потребовали завести их везде, искали в доме, 
на чердаке, в хлеве. Когда дело дошло до гумна, мать сказала, что оно закрыто 
на ключ. Пошла за ключом. Немцы уже к этому времени настоялись, 
натерпелись, устали и после этого вошли, немного попороли сено штыками, 
выстрелили наверх, где лежал клевер, и ушли. Ночью мать снабдила парней 
провизией, и они отправились в лес» (из разговора с муфтием Мусульманского 
религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабановичем, 
13.08.2015). Впоследствии выяснилось, что это были дети из семьи 
Шмайловичей, йсе они сумели выжить во время военного лихолетья, а позже 
эмигрировали в Израиль.

Отдельно следует обратить внимание на личность Фатимы Мустафовны 
Канапацкой (1891-1985) и Анны (Айши) Сулеймановны Канапацкой-Трофимовой 
(1926 г.р.) из Минска, которым Израильский Мемориальной музей памяти жертв и 
героев катастрофы европейского еврейства «Яд-Вашем» (Иерусалим) в декабре 
2003 г. присвоил звание «Праведников народов мира» с вручением дипломов и 
медалей. Фатима и ее дочь Анна (Айша) переправляли в минское гетто продукты, 
которые добывали в западных областях страны, обменивая на них различные 
вещи. Благодаря их усилиям целая еврейская семья Давидсон выжила во время 
германской оккупации. Фрума и Израиль Давидсоны после оккупации с тремя 
детьми попали в гетто, откуда Израиля перевели в лагерь в Дроздах. Убегая из 
лагеря, он был ранен и, истекая кровью, пришел к своим бывшим соседям 
Канапацким. Фатима и Анна помогли Израилю залечить раны, после чего он 
вернулся к семье в гетто, где Давидсоны пережили три погрома. В июне 1942 г. 
Израиль снова пришел к Канапацким, где скрывался целый год. Анна вспоминает 
следующее: «Израиль, муж Фру мы, давней знакомой матери, поселился у нас. 
В сарае выкопали яму-нору, замаскировали ее дровами, и там он прожил целый 
год. Немцы свирепствовали безмерно. Проводили облаву за облавой. В одну из 
таких облав попала и наша улица. К нам пришли с проверкой, ничего не нашли и 
ушли. Тайник, в котором скрывался Давидсон, не нашли, так как не трогали 
дрова. Только мы с матерью вздохнули с облегчением, как пришли другие, уже 
эсэсовцы. Солдаты начали проверять сарай, а офицер зашел в дом, где его 
внимание привлек дымоход. Встав на табурет, он полез рукой в отверстие 
дымохода. Дело это не очень чистое, и занимался он этим с большой неохотой. 
К счастью, я догадалась сказать, что у нас уже была одна проверка. Он, как мне 
показалось, обрадовался, спрыгнул с табурета, вышел, позвал своих солдат (а они 
уже начали разбирать дрова) и повел их. Не надо иметь большое воображение, 
чтобы представить, что ждало нас, да и всю Татарскую улицу, найди они 
Давидсона. Ровно год просидел он в своей норе, выходя ночью подышать, да еще 
в зиму глубокой ночью мы пускали его в дом на несколько часов, чтобы он не 
замерз. Дети Давидсонов -  Рахель (1933 г.р), Мира (1935 г.р.), Вова (1938 г.р.) -  
часто убегали из гетто и приходили к нам. Мать чем могла помогала им»



[9, с. 59—60]. В июне 1943 г., когда над минским гетто нависла угроза полного 
уничтожения, вся семья Давидсонов убежала и пришла к Канапацким. Пробыв у 
своих спасителей сутки и поняв, что места для пяти человек не хватает, они 
направились на поиски партизан. Канапацкие снабдили их провизией и одеждой 
на дорогу. Через некоторое время Давидсонам посчастливилось найти 
партизанский отряд Зорина и влиться в его ряды.

Анна Канапацкая в 1944 г. оказалась в концлагере за связь с партизанами, 
была направлена в Кенигсберг, подвергалась допросам. После войны освобождена. 
В послевоенные годы она окончила медицинское училище, работала лаборантом. 
Вместе с матерью жила в Минске. Семья Давидсонов после освобождения Минска 
вернулась в город. Фатима и Анна Канапацкие поддерживали с ними дружеские 
отношения. В 1958 г. Давидсоны эмигрировали в Израиль. Так, в сложных 
условиях тотального уничтожения еврейского народа белорусские татары помогали 
им спасаться. Имена Фатимы Канапацкой и ее дочери Анны (Айши) выбиты на 
Стене почета на Аллее праведников Мемориального музея катастрофы и героизма 
европейского еврейства «Яд-Вашем» в Иерусалиме.

Нужно отметить, что по сей день между семьями Канапацких и Давидсонов 
сохранились добрые отношения. Приезжавшая в мае 2005 г. из Израиля в Минск 
Рахель Шмайлович (Давидсон) на встрече представителей еврейской и татарской 
общин Беларуси сказала о Канапацких: «Они построили для нас новый мир». 
«Мы не могли иначе» -  в ответ прозвучали слова ее спасительницы Анны 
Трофимовой (Айшы Канапацкой) [4]. Их связывают не только воспоминания о 
пережитом и благодарность за спасение, а также дружба, заложенная их 
предками, веками жившими рядом, в основе которой понятие о спасении 
человека важнее понятия собственной смерти.

Анна Трофимова (Канапацкая) дважды посещала Израиль, где встречалась 
с Рахелью Шмайлович (Давидсон). Во время второго визита в июне 2010 г. 
белорусскую делегацию пригласил к себе в гости в резиденцию тогдашний 
президент Шимон Перес (уроженец Беларуси, села Вишнево Воложинского 
района Минской области), который выразил благодарность праведникам из 
Беларуси от имени еврейского народа, государства Израиль и от самого 
президента лично. Обращаясь к своим гостям, Шимон Перес сказал: 
«По еврейской традиции считается, что спасший одного человека спас целый 
мир. То есть каждый из вас не просто спас человеческую жизнь, он спас детей, 
внуков этого человека. Он спас целую человеческую вселенную. Трудно понять 
то сумасшествие, что творилось в годы холокоста. Но есть надежда на то, что 
это не повторится, и она основывается на таких людях, как вы, которые 
проявили не только смелость, но и благородство. Мы все не просто благодарны 
вам. Мы гордимся вами. Вы -  надежда на то, что человек может остаться 
человеком в самых нечеловеческих условиях» [3].

Есть примеры в истории периода Великой Отечественной войны, когда 
евреям удавалось, раздобыв документы представителей других национальностей 
(в том числе и татар), использовать их как свои с целью спасения от 
уничтожения. Работая с материалами Национального архива Республики



Беларусь (НАРБ), нами был обнаружен подобный случай, только обстоятельства 
использования документов были далеки от стандартных.

Так, во время работы со списками партизанских бригад и отрядов, которые 
хранятся в НАРБ, а именно со списками партизанского отряда им. А.В. Суворова 
18-й бригады им. М.В. Фрунзе Барановичской области (бригада действовала в 
Ивенецком, Клецком районах Барановичской области, Дзержинском, 
Заславльском районах Минской и Ганцевичском районе Пинской областей), 
стало известно, что в данном партизанском отряде числилась татарка Анна 
Борисовна Быкова (1913 г.р.). Она попала в отряд из Минска, из Генерального 
комиссариата, где работала поваром. Имела семь классов образования, являлась 
членом ВКП(б). Будучи по специальности портнихой, до войны она работала на 
швейной фабрике «Октябрь». В качестве ее домашнего адреса указана улица 
Пролетарская 23/1 [1, л. 15; 2, л. 43, 85, 99].

В отряде им. А.В. Суворова 18-й бригады им. М.В. Фрунзе Барановичской 
области А.Б. Быкова числилась в качестве рядовой (выполняла обязанности 
повара) с 11 апреля 1943 г. по июнь 1944 г. (с июня 1944 г. перешла в дивизию 
им.С.А. Ковпака) [7, л. 5-6; 8, л. 5-6]. Однако в результате дальнейшего 
изучения материалов НАРБ, выяснилось, что татарка Анна Борисовна Быкова на 
самом деле -  Ревекка Куселевна Екельчык, еврейка по национальности, которая, 
работая в Генеральном комиссариате, была связной партизанского отряда 
им. А.В. Суворова отмеченной партизанской бригады. Эти функции она 
выполняла с января 1943 г. по апрель 1943 г. (до момента вступления в отряд). 
Данная информация стала известна на основании заявления Р.К. Екельчык в 
августе 1965 г. в Несвижский райком КП(б)Б. К документу были приложены 
письменные подтверждения от бывших командира партизанского отряда 
им. Суворова 18-й партизанской бригады им. Фрунзе Иосифа Семеновича 
Кушнер, комиссара данного отряда Николая Андреевича Самодохова, 
начальника штаба отряда Федора Федоровича Хацкевича, а также Веры 
Васильевны Кахомской, которая также входила в состав штаба отряда 
им. Суворова [6, л. 143-148]. Таким образом, еврейка по национальности 
Ревекка Куселевна Екельчик под псевдонимом татарки Анны Борисовны 
Быковой, работая в главном органе оккупационной администрации 
Генерального округа Беларусь -  Генеральном комиссариате, была с января 1943 
г. по апрель 1943 г. связной партизанского отряда им. Суворова 18-й 
партизанской бригады им. Фрунзе, после чего вступила в его ряды. Стоит 
отметить высокую степень отваги и мужества, которые проявила эта женщина во 
время войны, в том числе учитывая немецко-фашистскую политику Холокоста.

Таким образом, очевидно, что белорусские евреи и татары, первые 
представители которых поселились здесь еще со времен ВКЛ, в годы Великой 
Отечественной войны проявили по отношению друг к другу такие качества, как 
дружелюбие, взаимовыручку, взаимоуважение. В целом можно отметить, что на 
протяжении веков представители этих этносов на территории Беларуси жили в 
мире и согласии, что делают и сейчас.
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