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История крымскотатарского народа знала различные периоды. Были этапы становления, упадка, воз-

рождения. Пожалуй, самым драматичным можно назвать советский период. В мае 1944 года, по решению 
советского руководства, крымские татары подверглись тотальной депортации. Весь народ, включая стари-
ков и детей, был насильственно переселён в восточные районы страны (Средняя Азия, Урал, Западная Си-
бирь, Алтай). Трудно описать все последствия депортации – неисчислимые потери людей (46,2 %), огром-
ный урон, нанесённый по материальной и духовной культуре народа. Однако политика этноцида, направ-
ленная на уничтожение и ассимиляцию крымскотатарского народа, провалилась. Робко возникшее, но за-
тем набирающее размах крымскотатарское национально-освободительное движение постепенно добива-
лось восстановления национальных и человеческих прав, возвращения на родину предков, восстановления 
и развития частично стертой в годы сталинских репрессий истории, языка и культуры крымскотатарского 
народа. Каждый шаг на пути к намеченной цели давался огромными усилиями. Советское правительство 
всячески подавляло возрастающее из года в год национальное движение крымских татар, отправляя в ла-
геря и тюрьмы не желающих мириться с исторически сложившейся судьбой крымских татар. Власти опа-
сались размаха демократических, национальных движений в стране, среди которых крымскотатарское 
движение занимало одно из значимых мест. Недовольство народных масс внутри страны и проникновение 
за пределы «железного занавеса» информации о «демократической» политике советского правительства 
по отношению к своему народу вызвало бы волну негодования мирового общественного мнения и падение 
авторитета Советского Союза как неправового, недемократического государства, поставив тем самым под 
угрозу существование советской тоталитарной системы. 

Долгое время советские власти удерживали крымскотатарскую проблему в рамках государства. Но 
благодаря возросшему общенациональному, общедемократическому движению в стране и в мире, крым-
скотатарский вопрос становится достоянием мировой общественности. Немаловажную роль в этом про-
цессе сыграла немногочисленная диаспора крымских татар в Америке, внесшая огромный вклад в разре-
шение крымскотатарской проблемы. Изучению роли американской диаспоры в крымскотатарском нацио-
нальном движении и посвящено данное исследование. 

Вопросами изучения крымскотатарского движения интересовались многие исследователи, по-
святившие этой проблематике не один десяток трудов. Однако до сих пор не было посвящено ни од-
ного цельного труда изучению роли американской диаспоры в крымскотатарском движении. Этот 
вопрос рассматривался лишь эпизодически в контексте общенационального движения.  

Целью и задачей данного исследования является попытка раскрыть и показать особенности возникно-
вения и развития политической организации американской диаспоры, а также её участия и роли в нацио-
нальном движении крымских татар. Новизна данного исследования заключается в использовании совер-
шенно новых, ещё не введённых в научный оборот источников. 

Приступая к освещению деятельности американской диаспоры крымских татар и её участия в крым-
скотатарском национальном движении, хотелось бы начать рассказ с истоков её возникновения.  

Крымскотатарская диаспора в Америке, берущая своё начало с 1920-х годов двадцатого столетия, бы-
ла связана с эмиграцией крымских татар из Крыма во время голодомора 1921 года [1]. Десятки тысяч 
наших соотечественников умерло от голода и болезней. Некоторые, во избежание голодной смерти и в 
поисках лучшей жизни эмигрируют за рубеж, в основном – в Турцию и Америку. Именно в этот период 
было положено начало американской диаспоре крымских татар.  

Вторая волна эмиграции (основная) пришлась на конец 50-х – начало 60-х годов. Она состояла из двух 
эмиграционных течений крымских татар. 

В начале тридцатых годов вновь повторившийся голодомор, искусственно спровоцированный совет-
ским режимом, и массовое раскулачивание зажиточного и среднего слоёв населения Крыма привели к но-
вой волне эмиграции крымских татар в Турцию. 

Второе эмиграционное течение пришлось на конец 1940-х годов и было связано с эмиграцией в Тур-
цию беженцев и «восточных рабочих», оказавшихся в лагерях Германии в период оккупации Германией 
Крыма в годы Второй Мировой войны [2]. После окончания войны – в 1948-1950 годах, при помощи ООН 
– 95% крымских татар, находившихся в Германии, эмигрируют в Турцию [3]. 

В связи с экономическим кризисом в Турции в конце 50-х годов, оба этих эмиграционных течения из 
Турции переселяются в Америку, в чём им была оказана помощь им. Л. Толстого [4].  

Так появилась диаспора крымских татар в США. В настоящее время она насчитывает около 5-7 тысяч 
человек, многие из которых проживают в Нью-Йорке (свыше 5 тысяч человек), Чикаго, Детройте и других 
городах [5]. Наиболее населенным крымскими татарами районом в США является Бруклин, квартал 
Queens, штата Нью-Йорк [6].  

По мере обустройства диаспоры на новой земле появляется проблема утраты крымскими татарами 
своей истории, языка и культуры. Во избежания этого, в 1961 году была образованна Американская ассо-
циация крымских тюрок/татар (КТАВ), которая стала центром консолидации американской диаспоры 
крымских татар. В 1961-1969 годы, несмотря на социально-культурную ориентацию крымскотатарской 
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общины, в её рядах появляются активисты, принимающие участие в организациях антикоммунистическо-
го толка, выступающие на различных конференциях и на радиовещании с крымскотатарским вопросом. 
На данном этапе зарождающееся национальное движение носит неорганизованный характер со стороны 
отдельных представителей американской диаспоры. 

Период конца 1960-х – начала 1970-х годов сопровождается мощным политическим подъёмом диас-
поры. Летом 1969 года в Турции, представителями американской диаспоры была проведена первая акция 
протеста (распространение листовок с обращением к турецкому народу) в поддержку соотечественников, 
проживающих в Советском Союзе. Эта акция положила начало образованию политически активного кры-
ла американской диаспоры крымских татар.  

Заметные изменения в жизни диаспоры происходят в период председательствования КТАВ Фикрета 
Юртера (1971-1974). Этот период характеризуется культурным подъёмом крымскотатарской общины и её 
политизацией. 

 КТАВ приобретает собственное здание, в котором проводятся различные культурные мероприятия 
отмечаются национальные и религиозные праздники. Для детей открывается национальная школа, а также 
культурные и спортивные кружки. О культурной жизни диаспоры пишутся статьи в различных американ-
ских газетах. Наряду с подъёмом в культурной сфере диаспоры, этот период характеризуется зарождением 
в крымскотатарской общине политического крыла, которое принимает участие в крымскотатарском наци-
ональном движении - участвует в процессе распространения информации о крымскотатарском националь-
ном движении, проводит митинги и демонстрации протеста, таким образом, крымскотатарский вопрос 
начинает подниматься в правительствах США и других стран. Однако культурно идеологические проти-
воречия, имевшие давние корни дали трещину в деятельности крымскотатарской общины. Усугубившийся 
в 1974 году раскол внутри общины между приверженцами культурного и политического путей развития 
положил начало образованию автономной от общины политической организации крымских татар Амери-
ки. Аналогом подобной организации стал, образованный в 1975 году Комитет борьбы за возвращение 
крымских татар на родину, который в 1976 году трансформировался в Национальный центр крымских та-
тар (НЦКТ). На этом завершился длительный период формирования политической организации диаспоры, 
который продолжался с 1961 – 1976 годы. 

Основные задачи, которые ставил перед собой Национальный центр крымскотатарской диаспоры, бы-
ли возвращение крымских татар на родину и восстановление их национальных и человеческих прав. Для 
распространения информации о крымскотатарском национальном движении, при НЦКТ был создан Фонд 
«Крым», который наряду с мировыми СМИ участвует в процессе оповещения мировой общественности о 
крымскотатарской проблемы. 

С 1976 до начала 1980-х годов НЦКТ активно участвует в крымскотатарском движении. В этот период 
большое внимание уделяется освобождению и эмиграции за пределы Советского Союза активистов КНД. 

В условиях «холодной войны», между двумя противоборствующими державами (СССР, США) и 
странами, поддерживающими их, часто практиковался обмен политзаключёнными. Можно привести при-
меры обмена секретаря коммунистической партии Чили Корвалана на советского диссидента Владимира 
Буковского, или же обмен американского шпиона на пятерых политзаключённых Советского Союза (Куз-
нецова, Винса, Гинсбурга, Дымшица и Мороза). Национальный центр крымских татар всячески использо-
вал возможность включить в список «обмена» политзаключенных лидеров КНД М. Джемилева, Р. Джеми-
лева. С просьбой содействовать освобождению и эмиграции активистов крымскотатарского движения, 
НЦКТ обращается к правительствам США, СССР, Чили, Индонезии и других стран. При участии прави-
тельства США оказалось возможной эмиграция за рубеж А. Сеитмуратовой [7].  

1985 – 1991 годы деятельность НЦКТ протекает в условиях изменившейся политической обстановкой 
в мире, связанной с горбачевской политикой «перестройки». Национальный центр крымских татар успеш-
но использует сближение внешнеполитического курса США и других стран антисоветского блока с Со-
ветским Союзом для поднятия и разрешения на международном уровне крымскотатарского вопроса. 

В период 1985 – 1987-х годов, как и в предыдущие годы, основной акцент в деятельности НЦКТ дела-
ется на освобождении и эмиграции политзаключённых активистов крымскотатарского движения. Так, 
благодаря  многочисленным обращениям НЦКТ (а также других групп эмиграции и советских правоза-
щитников) к президенту США Р. Рейгану из Магаданского лагеря (декабрь 1986), был освобождён лидер 
крымскотатарского движения М. Джемилев [8]. При изменении курса внешней политики Советского Сою-
за, стремление к сближению с Западом, к прекращению «второй холодной войны» оказалось возможным 
сравнительно быстрое решение этого вопроса.  

В 1987 –1989 годы усилия НЦКТ концентрируются на борьбе за возвращение крымскотатарского 
народа в Крым. Благодаря инициативе Национального центра крымскотатарский вопрос становится одним 
из главных вопросов обсуждаемых правительствами США и СССР, от скорейшего разрешения, которого 
зависел успех переговоров двух стран.  

Провозглашение советским правительством в ноябре 1989 года важнейшего политического акта, раз-
решающего репатриацию крымскотатарского народа в Крым, стало значительной победой в истории 
крымскотатарского национального движения. Десятки тысяч крымских татар начали возвращаться на ро-
дину. Однако Крым оказался неспособным принять в одночасье большое количество людей. Репатрианты 
сталкиваются с проблемой обустройства. Основная борьба разворачивается вокруг жилищной проблемы. 
Формой этой борьбы стали «самозахваты» земельных участков и «самострои» крымских татар, в ответ на 



которые местные власти противопоставили погромы и изгнания крымских татар с построенных домов и 
участков. Реакцией НЦКТ на события, происходящие в Крыму, стало проведение митингов и демонстра-
ций протеста, выступления в СМИ. В этот период пишутся обращения в правительства разных стран и 
международные организации с просьбой рассмотреть ситуацию в Крыму и помочь крымским татарам в 
возвращении и обустройстве. В октябре 1991 года по просьбе НЦКТ рассмотрением ситуации в Крыму за-
нялось консульство США в Украине. Вмешательство правительства США в рассмотрение крымскотатар-
ского вопроса привело к заметному сокращению погромов «самостроев» крымских татар.  

После распада СССР на полуострове складывается сложная этнополитическая ситуация. Политиче-
ская борьба за Крым между пророссийскими и проукраинскими группировками, проходившая в 1991 – 
1995 годы в форме политического конфликта находилась на гране гражданской войны. В свою очередь 
КНД заявляло о своих правах на Крымский полуостров и создании крымскотатарской автономии. Кон-
фликтогенная обстановка на полуострове обострялась экономическим кризисом, который сильно сказы-
вался на настроениях жителей полуострова, и трудностях с обустройством репатриантов. Во избежание 
возможного кровопролития, Национальный центр призывает мировое сообщество вмешаться в разреше-
ние крымского вопроса. Единственным выходом из сложившейся на полуострове ситуации этнополитиче-
ской напряжённости, НЦКТ видел в скорейшем разрешении вопросов возвращения и обустройства крым-
ских татар на родину, а также создании национальной автономии. 

Во второй половине 1990-х годов, с просьбой оказать практическую помощь крымскотатарскому 
народу Национальный центр крымских татар обращается к правительствам Англии, Израиля, Германии и 
других стран. В этот период Национальным центром оказывается различного рода помощь обустраиваю-
щимся крымским татарам. С 1997 года эта помощь осуществляется филиалом НЦКТ (Фонда «Крым») в 
Крыму, председателем которого является Иззет Хаиров. 
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