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МЕСТО И РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ 
НА ИЗЛОМЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

ИСТОРИЯ И СУДЬБА МЕЧЕТИ ЛОГ ПОД МАНГАРТОМ 
 

Первая мировая война (ПМВ) стала началом конца для Османской 
империи, когда по результатам констатаций событий ПМВ: соглашений 
Сайкса – Пико (16 мая 1916 г.) открытой конференции в Сан-Ремо (19–26 
апреля 1920 г.) и спустя 3 года, закрепившей ее итоги – Лозаннскому 
мирному договору 1923 г., на политической и административно-
территориальной карте Ближнего Востока проявился Британский мандат в 
Палестине и в Месопотамии, Французский мандат в Сирии и Ливане, 
окончательно освобожденный Египет, а также ряд других государств, в то 
время как сама Турция боролась за выживание в новом для себя и мире и 
статусе. Но еще раньше территорий Ближнего Востока, путь «к началу 
конца» прошли балканские государства, также созданные итогам событий 
ПМВ. Исторический опыт Первой и Второй мировых войн дал беском-
промиссный и очевидный ответ на то, что происходит в результате того, 
когда европейский кризис накладывается на дезинтегрированное мусуль-
манское население целых регионов и государств. 

Самым наглядным примером тому может служить история балкан-
ских мусульман, и в частности – история Боснии. Когда в 1463 г., Босния 
полностью потеряла независимость и вошла в состав Османской империи 
в качестве рядовой административной единицы (вилайята), с этого мо-
мента, через процесс исламизации, началась ее культурная интеграция в 
новое для нее цивилизационное пространство. Спустя 65 лет после этого 
события, к власти в Османской империи придет Сулейман I Великолеп-
ный (22 сентября 1520 – 6 сентября 1566 гг.) – его правление ознаменует-
ся апогеем величия Блистательной Порты, после чего начнется ее мед-
ленное, но верное угасание. С конца первой четверти XIX в. вилайят Бос-
нию и Герцеговину сотрясали постоянные бунты и восстания католиче-
ского и православного населения против турецкого ига. В 1878 г. по ито-
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гам Берлинского конгресса Русско-турецкой войны (1877–1878) Боснию и 
Герцеговину оккупирует Австро-Венгрия.  

На фоне всплеска сербского национализма после восшествия на пре-
стол Петра I Карагеоргиевича (11 июня 1903 – 1 декабря 1918 гг.), Авст-
ро-Венгерская империя в 1908 г. аннексирует Боснию и Герцеговину, что 
выливается в Боснийский кризис 1908–1909 гг. 28 июня 1914 г. в админи-
стративном центре Боснии и Герцеговины, в Сараево, происходит убийст-
во наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Ферди-
нанда и его жены герцогини Софии Гогенберг. Политической целью 
убийства было отделение южнославянских территорий от Австро-
Венгрии и последующее их присоединение к Великой Сербии или Юго-
славии, а в итоге оно стало поводом для начала Первой мировой войны. 

Важнейшим участком Итальянского фронта ПМВ являлась долина 
реки Соча (Изонцо) по ней проходила линия фронта между Австро-
Венгрией и Италией в области современной Западной Словении. Именно на 
этом участке воевало большинство боснийских частей австро-венгерской 
армии. Во время ПМВ, как к слову и Второй мировой войны – они счита-
лись элитными войсками, или как бы их назвали сейчас подразделениями 
специального назначения. В 1916 г. на этот участок фронта пришел 4-ый 
боснийский пехотный полк среди которых, преобладающим большинст-
вом были боснийцы, практикующие мусульмане из Герцеговины. Их по-
зиции были на высоком холме Ромбон, близ села Лог под Мангартом. 
Ныне это село находится в Западной Словении, на границе с Италией, со-
временный регион Словенское Приморье, община (муниципалитет) Бо-
вец, исторический Горицкий регион (Горишка регия). Это самая северная 
часть знаменитой и популярной в Belle Époque 1 Австрийской Ривьеры. 
Но и сегодня, регион не потерял своего культурного и курортного значе-

                                                             

1 «Прекрасная эпоха» (фр. Belle Epoque) – условное обозначение периода европейской (в 
первую очередь французской и бельгийской) истории между последними десятилетиями XIX 
века и 1914 годом. Для Франции это первые десятилетия Третьей республики, для 
Великобритании – последние годы Викторианской эпохи и годы правления короля Эдуарда 
VII (22 января 1901 – 6 мая 1910 гг.). («Prekrasnaya epoha» (fr. Belle Epoque) – uslovnoe 
oboznachenie perioda evropeyskoy (v pervuyu ochered' frantsuzskoy i bel'giyskoy) istorii mezhdu 
poslednimi desyatiletiyami XIX veka i 1914 godom. Dlya Frantsii eto pervye desyatiletiya Tret'ey 
respubliki, dlya Velikobritanii – poslednie gody Viktorianskoy epohi i gody pravleniya korolya 
Eduarda VII (22 yanvarya 1901 – 6 maya 1910 gg.). 
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ния, община муниципалитета Бовец, в том числе и село Лог под Мангар-
том входит в рекреационную зону Триглавского национального парка. Но 
в те времена, деревня служила для полка логистическим центром, местом 
постоя, больницей, кладбищем, каптеркой и др. Так как на этом участке 
фронта в основном шли позиционные бои, лишь обозначающие линию 
фронта на стратегически важном направлении, достаточно скоро встал 
вопрос о создании мечети, где возможно было бы совершать отправление 
культа, а также производить другие религиозные обряды [1]. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Великая мечеть Лог под Мангартом (дата неизвестна). 

 
О единственной мечети с минаретом, которая когда-либо существо-

вала на территории современной Словении сегодня известно очень мало, 
как среди боснийцев, так и среди словенцев. Многие мусульмане в Сло-
вении до недавнего времени даже не знали о самом факте существовании 
этой мечети. Словенская школьная система не говорит, или как полагают 
некоторые исследователи – умышленно скрывает информацию о ее суще-
ствовании, как об истории снесенного памятника, так и обо всей «забытой 
войне». Упоминания о мечети можно встретить только лишь в трудах 
словенского военного историка Васия Клаворы [2] и незначительного ко-
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личества других ученых. А ее фотографическое изображение возможно 
увидеть в музеи Кобариды. Всего до наших дней дошло лишь 6 фото с ее 
изображением – маленькой белой мечети, затерявшейся в долине между 
высоких гор Юлианских Альп и лабиринтах истории [3].  

Для нас остается неизвестной точная дата, когда эта мечеть была по-
строена, однако, есть данные, которые говорят, что она была построена 
осенью 1916 г. Помимо этого до нас не дошли данные о том, кто строил 
ее и даже из чего она была сделана. По сохранившимся фотографическим 
карточкам можно определить следующие: она была небольшая (размеры 
общей структуры примерно 10 м × 12 м × 8 м), с белым минаретом (его 
размеры примерно 2,5 м × 2,5 м × 12 м), и белым куполом, который вен-
чая общую структуру, создает впечатление о том, что выше описываемая 
мечеть уменьшенная копия мечети Коски Мехмед Паша в Мостаре [4]. 
Фотографии, к сожалению, не дают определенности из чего она была по-
строена: из камня или из дерева, окрашенного в белый цвет (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Великая мечеть Лог под Мангартом (дата неизвестна). 

 
Самые старые жители деревень говорили, что помнили муэдзина и, 

как они детьми, играли с боснийскими солдатами прямо в здании мечети. 
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Боснийцы, были известны как бесстрашные и мужественные бойцы, за 
все время войны, итальянцы так никогда и не смоли пересечь линию 
фронта. Правда за это, боснийцам приходилось платить высокую цену, 
подтверждением чему может служить достаточное внушительное для 
столь маленького села кладбище, которое было к тому же частично раз-
рушено. По этой причине, без эксгумации невозможно сказать, какое ко-
личество боснийский воинов нашло в нем свой последний покой.  

После окончания войны и распада Австро-Венгерской империи, все 
боснийцы были доставлены в Любляну, где они сдали словенским солда-
там под командованием генерала Рудольфа Майстера все свое оружие, 
после чего словенцы, направились на северо-восток, освобождать от авст-
рийцев и немцев Марибор – второй по величине город Словении. Его ос-
вобождение имело стратегическое значение в формировании территории 
современного словенского государства, т.к. позволило не только укрепить 
северные и восточные границы государства, но также открыло возможно-
сти для дальнейшего отвоевания от супостатов словенских земель – Ниж-
ней Штирии и Корушке (Словенская Корушка), в частности, городов 
Птуй, Целе, Лютомер, а также сделало возможным воссоединение Пре-
кмурья со Словенией. Судьба выживших боснийских солдат так и оста-
лась неизвестной. 

Мечеть исчезла после войны. Есть два варианта того как это могло 
произойти. Некоторые утверждают, что это после ухода боснийцев, она 
сама рухнула и жители соседних сел просто на просто разобрали ее – но 
это сомнительная версия. Другая, более правдоподобна – мечеть после 
войны была намеренно снесена итальянцами, в отместку за многочислен-
ные поражения на поле боя. На сей день невозможно установить истину, 
но одно можно сказать наверняка: сегодня, если вы посетите место, где 
когда-то стояла мечеть, вы увидите обычный торф. Там нет абсолютно 
ничего, что дало бы вам представление, что там кода-то была мечеть. Ин-
тересно, что небольшая православная церковь, которая была построена 
неподалеку, русскими пленными в годы войны, благополучно пережила 
не одну войну, так – она и по сей день стоит на своем месте. И насколько 
известно, частично восстанавливалась и обновлялась она на средства из 
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государственного бюджета. «Возможно, что что-то изменится в будущем, 
и что однажды историческая справедливость восторжествует и мечеть бу-
дет восстановлена на том же самом месте, ну, или, по крайней мере, – са-
мо место будет отмечено какой-то памятной доской, если уж до реконст-
рукции мечети дело так и не дойдет» – сетуют местные боснийцы (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Великая мечеть Лог под Мангартом (дата неизвестна). 

 

За 6 лет до своей кончины, диктатор Иосип Броз Тито, продолжая 
свой социалистический эксперимент по созданию «единой общности 
югославской нации» в отношении мусульманского населения Социали-
стической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), закрепил за 
боснийскими мусульманами в югославской конституции 1974 года статус 
««мусульманской нации» федеративной республики». После его смерти 
боснийцы хотели восстановить на этом месте мечеть, но распад СФРЮ, и 
за ним последовавшая череда войн: Боснийская война (1 марта 1992 – 14 
декабря 1995 гг.), Хорватско-боснийский конфликт (19 июня 1992 – 23 
февраля 1994 гг.) и война в Хорватии (31 марта 1991 – 12 ноября 1995 
гг.) отсрочили реализацию всех этих благородных идей и планов до 
лучших времен. 

Важно отметить, что Иозеф Скольч, находясь на посту министра куль-
туры Словении, уже предпринимал действия, направленные на реализацию 
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проекта по реконструкции мечети, но он так и не был осуществлен. И при-
чин тому было несколько, но наиболее значимая из них заключалась в том, 
что власти Словении опасаются «ползучего исламизма», и их в этом даже 
не может переубедить тот факт, что восстановленная мечеть, скорее всего, 
будет носить мемориальный характер, и ее восстановление – это, по сути, 
отдание чести памяти павшим боснийцам за чужую им землю и противные 
им интересы [5]. Как значилось выше, всего в полукилометре от того мес-
та, где раньше стояла мечеть находится кладбище. Там, согласно неофици-
альной информации похоронено около 150 боснийцев-мусульман из Гер-
цеговины, но судя по его состоянию, даже оно подвергалось разрушению, 
т.к. над некоторыми могилами стоят кресты, явно сделанные местными 
жителями, чтобы обозначить место захоронения. Очень жаль, что импе-
риалистическая Австро-Венгрия 90 лет назад была более демократичной, 
чем республиканская Словении в веке XXI.  

Буквально 15 лет тому назад, к этой проблеме, добавилась еще одна – 
в ноябре 2000 г., оползень разрушил большую часть деревни и унес жизни 
семи человек. Восстановление деревни незакончено до сих пор. 

Послесловие 

Известно, что на этом же фронте, в месте расположения 6-ого бос-
нийского пехотного полка, также была мечеть. Фотографий ее (если они 
когда-либо вообще были сделаны) не сохранились до наших дней, но ме-
четь по информации от сотрудников Толминского музея и местных крае-
ведов, действительно существовала, и видимо по тем же причинам не со-
хранилась до наших дней. О факте существования других мечетей в этой 
области данных нет, но возможно, более точную информацию по этому и 
многим другим вопросам мог бы предоставить военный архив в Вене, 
хранящий много тайн и «интересностей» австрийского двора. 
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