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ЭМИГРАЦИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР В ТУРЦИЮ В К. XVIII – ВТОРОЙ ПОЛ.  

XIX ВВ.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
При изучении истории крымских татар в поле зрения попадает такое явление, как эмиграция, которая 

оставила свой отпечаток на социальной, экономической и общественно-политической жизни народа. 
Настоящая проблематика являлась объектом изучения исследователей российского и советского 

времени. Не менее актуальной она продолжает оставаться и в настоящее время. В связи с появлением 
доступа к засекреченным ранее документам, исследование этой проблемы приобрело широкий размах. 

Целью данной статьи является краткий анализ источников и литературы по проблемам эмиграции 
крымских татар на территорию Турции в конце XVIII – второй половине XIX вв. Это в свою очередь 
позволит представить более комплексную картину массового переселения крымскотатарского народа со 
своей исторической родины, выявить причины, ход, количественные данные и характер этого процесса. 

Приступая к освящению указанной проблематики, целесообразно остановиться на рассмотрении самого 
понятия «эмиграция». 

Согласно данным «Большой советской энциклопедии», эмиграция ─ выезд из страны, переселение в 
другую страну с целью постоянного жительства или временного обоснования. Наряду с эмиграцией по 
экономическим мотивам имеют место переселения из одной страны в другую по причинам политическим, 
этническим, религиозным.[1, с. 478] 

Характеризуя историографический комплекс, послуживший основой для написания работы, можно 
отметить следующее: рассмотренная литература содержит данные, существенно отличающиеся друг от 
друга.  

Крымская проблематика и тема массовой эмиграции коренного населения полуострова – крымских 
татар нашла отражение в трудах А. А. Андриевского, М.Гольденберга, Б.И.Вольссона, А.А.Сергеева, 
Е.Л.Маркова, Ф.Ф.Лашкова, Г.П.Левицкого – поводом для написания которых становятся такие 
значительные и переломные события в жизни крымских татар как их массовый исход, а также 100 лет со 
дня аннексии Крыма Россией. 

О слабой изученности темы свидетельствуют прежде всего неясные хронологические рамки 
эмиграционных движений татар. Так, Амет Озенбашлы определяет границы первой эмиграции 1784-1800 
годами, в результате которой Крым предположительно покинуло от 350 тысяч до 500 тысяч человек[2, с.70] 

Без указания точных хронологических данных первую волну эмиграции рассматривает Андриевский: 
«После присоединения Крыма к России Крымское татарское царство покончило своё существование. 
Татарам, не желавшим оставаться в русском подданстве, предоставлено было переселиться. Больше 300 
тысяч их и перешло тогда в Турцию...» [3, с.19] 

Ещё одно упоминание о событиях того времени можно увидеть на страницах работ Маркевича: «В 1785  
– 88 гг. тысячи татар, особенно соседние с портами, продают за ничто свои земли и хозяйство и покидают 
Крым. Число переселившихся –300 тысяч человек» [4, с.289] 

Логично будет определение рамок первой волны эмиграции 1784-90 годами. Численность же 
выехавших можно выявить путём сравнения количества крымских татар до и после эмиграции. По данным 
известий Таврической учёной архивной Комиссии, на основании переписи населения, произведённой в 
1782г., в Крыму проживало 411 тысяч крымских татар, что составляет 95% от всего населения. [5, с. 178]. В 
1802г. крымских татар в Крыму числилось всего около 140 тысяч. [6, с. 196]. При помощи несложных 
математических рассчётов получаем 270 тысяч крымских татар, покинувших Крым в течении 20 лет. 

Таким образом, данные предложенные Озенбашлы, Андриевским и Маркевичем близки к реальности, 
но всё же не совсем точные. 

Вторую эмиграцию, проходившую, очевидно, между 1800 и 1812 гг., о которой по мнению Маркова , 
существуют только «изустные предания», и которая проходила в 1812г.,[4, с. 290], большинство 
исследователей не упоминают вообще, что связано с недостатком источников. Амет Озенбашлы полагает, 
что вторая эмиграция приходится на 1804-1805гг.. [2, с. 72] 

Наиболее освещена в историографии третья эмиграция крымских татар – 1854-1862гг. 
По мнению Б. И. Вольссона, переселение крымских степных татар началось с апреля 1860г. Ещё 

задолго до этого татары готовились к уходу. Земля в этом году не вспахивалась...За 5-10 рублей продавали 
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хорошую усадьбу. Дома и постройки продавались за гроши.[7, с. 280] 
Андреев, придерживающийся официальных хронологических рамок, сообщает, что к 1863г., когда 

закончилось выселение, цифра ушедших с полуострова достигла 141 667 человек.[6, с. 201] Такое 
количество выехавших не совпадает с количеством, предложенным Андриевским: «...самое большое 
переселение татар случилось в 1861г., когда их вышло из Крыма больше 200 тысяч душ»[3, с. 3] 

Близки к этим данным сведения Маркова: «...после Крымской войны, в 1860-63гг., из Крыма 
переселились 192 360 душ обоего пола...» [4, с. 290] 

 По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи, в 1897г. в Крыму проживало 
187 943 представителя крымскотатарского народа, что в процентном соотношении составляет 13% от всего 
населения. [8, с. 25] 

Таким образом, подводя итог эмиграционных процессов, можно сделать впечатляющий вывод: в 
течение этого времени количество крымских татар, проживающих на территории Крыма, сократилось с 
95% от всего населения до 13% всего населения. 

Все исследователи останавливались на причинах эмиграций, изучали обстоятельства, побудившие 
крымских татар к столь решительному шагу. Анализ этих работ привёл к таким выводам: 

Как показал Амет Озенбашлы, дирижером эмиграционного процесса являлось  
само правительство: «…царское правительство с неуловимым иезуитством,  
путём утончённых приёмов своего империалистически – колонизаторского  
государственного аппарата продолжало с неослабным усердием проводить 
в жизнь упомянутую систему выпирания туземного населения из насиженных им уголков…» 
Автор также придаёт особое значение земле, так как она составляла основное национальное богатство и 

экономический потенциал крымскотатарского народа. Он показал, что захват крымской земли царскими 
колонизаторами имел губительные последствия.[2, с. 70-72] 

При анализе труда Гольденберга «Крым и крымские татары», можно выделить то, что «…выселение 
вызывалось магометанским духовенством, которое всячески агитировало в пользу эмиграции, уверяя 
невежественную массу, будто мурзы продали их русскому правительству, намеревающемуся силою 
обратить в православие всех татар Крыма…»[9, с.69-70] 

Марков, характеризуя причины ухода, указывает на тяжёлые условия жизни: «...они были в тисках 
мурзаков хуже, чем крепостные. У них отнималось всё время и весь труд за право жить на земле помещика, 
им ежеминутно грозили выгоном. Они готовы были пойти от мурзаков в огонь, а не только в Турцию.»[4, 
с.111] 

Политика русского правительства, по мнению Никольского, сыграла немаловажную роль: «Татарская 
эмиграция в Турцию возникла под тяжестью новых условий жизни и гнётом военной диктатуры первых лет 
по присоединении Крыма...»[10, с. 13] 

Эмиграционное движение авторы считают не мгновенным побуждением, а естественным результатом 
тяжелого материального положения татар, связанного с отнятием у них земли и своеволием 
многочисленных российских начальников. 

При анализе источников и литературы по проблемам эмиграции крымских татар в Турцию была 
сделана попытка установления точных временных рамок эмиграций, а также конкретизация количества 
выехавших. 

За период 1773-1863гг., занимающий отрезок в 90 лет, были отмечены 3 эмиграционные волны, в 
результате которых территорию Крыма покинула большая часть крымских татар. 

В историографии наиболее освещены первая и третья волны эмиграции крымских татар, вторая – 
только намечена. В её исследовании представляется необходимым прежде всего создание 
источниковедческой базы, которая позволила бы начать научное рассмотрение этого движения.  
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