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ФОРМИРОВАНИЕ ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЫ КЫРГЫЗСТАНА 

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
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Аннотация. Татары являются частью полиэтничного населения Кыргызста-

на, имея более полуторавековую историю в стране. Основная численность та-

тарской этнодисперсной группы Кыргызстана сформировалась в годы советской 

власти. За этот период (1926–1989 гг.) численность татар имела интенсивную 

динамику роста, их количество выросло с 4902 до 70068 человек. В основном 

они были заняты в промышленной сфере.  

Ключевые слова: Татары Кыргызстана, формирование диаспоры, числен-

ность татар.  

 

A.R. Bikbulatova, S.R. Bikbulatova 

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Bishkek (Kyrgyzstan) 

 

FORMATION OF THE TATAR DIASPORA IN KYRGYZSTAN  

IN THE SOVIET PERIOD 

 

Abstract. Tatars are part of the multi-ethnic population of Kyrgyzstan, who have 

more than a century and a half history in the country. The bulk of the Tatar ethno-

dispersed group of Kyrgyzstan was formed during the years of Soviet power. During 



198 

this period (1926-1989) the number of Tatars had an intensive growth dynamics, their 

number increased from 4902 to 70068 people. They were mainly employed in the in-

dustrial sector. 

Keywords: Tatars of Kyrgyzstan, the formation of the diaspora, the number of 

Tatars. 

 

Татары являются частью полиэтнического населения Кыргызстана, которые 

имеют более полуторавековую историю в стране. Процесс формирования татар-

ской диаспоры Кыргызстана происходило в три этапа: до Октябрьской револю-

ции, в период советской власти, в годы суверенного Кыргызстана. 

Каждый этап имеет свои отличительные особенности. В данной статье мы 

остановимся на особенностях формирования татарской диаспоры в период со-

ветской власти.  

Первая перепись населения в годы советской власти была произведена 

в 1926 г. Материалы данной переписи свидетельствуют о том, что основной по-

ток миграции в целом в первые годы советской власти по СССР был направлен 

из Европейской части страны в Азиатскую [1]. В числе переселившихся этниче-

ских групп были и татары. По данным вышеуказанной переписи, по республике 

численность татар составляло 4902 человек [2]. Среди них были те, которых не 

устраивала Столыпинская реформа, политика раскулачивания. Они, таким обра-

зом, стремились сохранить свое материальное состояние. Также были и те, кто 

не разделял идею социализма [3]. 

Одной из причин, усиливших миграционный поток татар в регион, в том 

числе в Кыргызстан, был разразившийся в 30-е гг. XX в. голод, в таких губерни-

ях России и Казахстана, как Оренбургская, Омская, Херсонская, Акмолинская, 

Кустанайская и т.д., где преобладала численность татар. В эти годы в Пи-

шпекский уезд по этой причине прибыло более 6000 голодающих, среди кото-

рых были и татары. Также на юге, в угольных копях Кызыл-Кии, было устроено 

свыше 500 человек из Поволжья – русских, татар, чувашей и т.д. [4], таким обра-

зом пополнивших численность татарского населения страны.  
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По данным переписи населения 1939 г., в республике проживало 20017 та-

тар [5, 6]. По сравнению с 1926 г. их численность выросла на 15115 человек, или 

на 75%. Из этого общего количества 61,7% жили в городах, 38,3% – в сельской 

местности. Период 1926–1939 гг. в республике характеризуется повсеместным 

возрастанием этнической мозаичности, сокращением удельного веса коренной 

национальности, увеличением доли некоренных национальностей. Также это 

был период значительного демографического роста (среднегодовые темпы роста 

населения равнялись 3,2%) и самых высоких темпов урбанизации в истории 

страны (6,8%). Фактически эти годы соответствуют первой стадии модерни-

зации, развития инфраструктуры и транспортной системы в стране [7, с. 106–

111], началу современной индустриализации республики. 

Численность татар относительно другого региона возросло на юге страны. 

Вероятно, что в регион прибывали татары, получая личную информацию, пере-

дающуюся по каналам родственного и дружественного общения о возможности 

миграции, т.е. в рамках неформальной коммуникации [8, с. 57]. На наличие та-

кого рода закономерности в процессе миграции указывал В.В. Покшишевский: 

«Всякая достаточно заметная по объему одновременная миграция приводит 

к неизбежному продолжению и в дальнейшем в силу, с одной стороны, лучшей 

информированности потенциальных мигрантов о том, что может дать им пере-

селение, с другой – более легкого устройства на новом месте, возможности вос-

пользоваться помощью земляков или родственников». Он также пишет, что 

«имея в районе вселения как бы коллектив своих земляков, мигрант не в такой 

мере ощущает свою оторванность от родной почвы» [8, с. 57]. 

Рост численности татар связан с бурным развитием горнодобывающей про-

мышленности в республике. В Кыргызстан прибывают татары рабочих специ-

альностей и пополняют население промышленных городов юга страны. За это 

десятилетие в городах количество татар выросло: в Кызыл-Кие – в 10 раз, в Су-

лукте – в 12, в Ош – в 11, в Джалал-Абаде – в 6, в Кок-Янгаке – в 7 раз. Тогда 

как в городах севера Кыргызстана такого роста не наблюдалось. Например, в го-

роде Фрунзе (ныне г. Бишкек) их количество увеличилось на 2,6 раза, 
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в г. Токмоке – в 1, а в г. Пржевальске количество татар имело тенденцию к сни-

жению [8]. Исследователи характеризуют 1926-1939-е гг. в истории нашей стра-

ны периодом самых высоких темпов урбанизации и значительного демографи-

ческого роста.  

После Великой Отечественной войны татары продолжали прибывать на 

территорию Кыргызстана. Многие эвакуированные заводы и фабрики в послево-

енный период оставались на территории страны. В связи с бурным ростом про-

мышленности республика нуждалась в квалифицированных кадрах, поэтому 

в страну прибывают квалифицированные рабочие специалисты, их востребован-

ность усилила поток прибывающих татар. Следующая причина, притягивающая 

татар к нашей земле – это теплый, достаточно благоприятный климат, разнооб-

разие садовых и бахчевых культур, гостеприимство местного населения. 

Еще одним потоком, пополнившим численность татар Кыргызстана после 

Великой Отечественной войны, стали мигранты, прибывшие из Китайской 

Народной Республики. Начиная с 1950-х гг., среди татар Китая возросла тенден-

ция к переезду в Советский Союз. В 1954 г. первая группа переселенцев прибы-

ла в СССР, миграция продолжалось до 1962 г. Тогда коммунистическая система 

не дала татарам возможность обосноваться на родине своих предков – в Татар-

стане. Их поселили в основном в Казахстане, некоторую часть – в Кыргызстане 

и Узбекистане [2]. 

В 1959 г. общее количество татар достигло 56266 человек, они составляли 

2,7% от всего населения республики. По сравнению с предвоенными годами 

(1939 г.) численность татар выросла на 36249 человек, или на 64%. Из их общего 

количества 43 тыс. (76,3%) являлись городскими жителями, 13,3 тыс. человек 

жили в сельской местности [9]. 

В 70-е гг. прошлого столетия численность татар страны пополнилась за счет 

прибытия крымских татар, которые были депортированы из Крыма в мае 1944 г. 

в Узбекистан и Казахстан. В 1956 г. незначительная их часть, или, точнее, 546 

человек прибыли в Кыргызстан на постоянное место жительства [10].  
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По данным Всесоюзной переписи населения 1970 г., численность татар 

Кыргызстана имела динамику роста. Выросла не только численность татар, но и 

уровень урбанизированности. Между переписями населения 1959 и 1970 гг. их 

численность выросло на 15478 человек, или на 21,5%, достигнув 71744 человек 

[10]. Из них 58567 человек, или 81,6%, жили в городской местности, 13177 чело-

век, или 18,3%, – в сельской. Татары составляли 2,4% населения страны. Самый 

высокий рост численности татар в эти годы наблюдается в столице республики 

г. Фрунзе.  

Численность татар столицы страны относительно предыдущей переписи 

выросло на 43,6%, в основном среди них преобладали женщины. Татары состав-

ляли 3,1% населения столицы, занимая четвертую строку после русских (284676 

чел.), украинцев (26901чел.), кыргызов (53059 чел.). Увеличилось количество не 

только представителей татарской национальности, в период между переписями 

населения 1959 и 1970 гг. на 57,5% увеличилось в целом население г. Фрунзе. 

Это было связано с ростом промышленного производства в стране в послевоен-

ный период, в том числе и в столице. Для обеспечения производства квалифици-

рованными кадрами советское государство увеличивало их численность, путем 

приглашения их из других регионов страны, как высшее проявление интернаци-

онализма. Следствием этого 50–60-е гг. были отмечены новой волной притока 

кадров, обусловленной потребностью в них в годы начавшегося освоения энер-

гетических ресурсов реки Нарын, возведения и эксплуатации союзных объектов 

промышленности и строительной индустрии. Таким образом, помощь Кыргыз-

стану в развитии промышленного производства и в формировании кадров про-

мышленности решалась за счет приглашения их из других республик. Так сфор-

мировался многонациональный состав рабочих в стране [11, с. 20]. 

В последующие годы численность татар имела тенденцию роста. Их коли-

чество к 1979 г. достигло в целом по республике 72018 человек, или 2,9% от все-

го населения страны. Из их общего количества 58 тыс. (80,5%) являлись город-

скими жителями, 14018 человек (19,5%) жили в сельской местности. 

В этот период советской власти численность татар достигла максимального 

контингента за всю историю их пребывания в этой стране. 
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По данным переписи населения 1989 г., количество татар в Киргизской ССР 

имело тенденцию к сокращению. Их численность составила 70068 человек, т.е. 

уменьшилась на 1950 человек [12, с. 70]. 

Данная тенденция является результатом политического и экономического 

кризиса в Советском Союзе. После начала политики перестройки, с 1985 г. 

начинается эмиграция татар из страны, которая привела к сокращению их коли-

чества. 

Таким образом, основная численность татарской этнодисперсной группы 

Кыргызстана сформировалась в годы советской власти. За этот период (1926–

1989 гг.) численность татар имела интенсивную динамику роста, их количество 

выросло с 4902 до 70068 человек. За годы советской власти (между переписями 

населения 1926 и 1989 гг.) урбанизированность татар выросла на 55,1%, этот 

рост был напрямую связан с процессом индустриализации страны, бурным ро-

стом промышленности в республике за годы Советской власти, непосредствен-

ными участниками которых были и татары. 
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