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На сегодняшний день одну из 
крупнейших диаспор Казахстана 
составляют татары. По итогам На-
циональной переписи населения 
Республики Казахстан 2021 г. чи-
сло татар составляет 218 653 чел.1 
Положительным фактором являет-
ся то, что после долгой тенденции 
к уменьшению, в отрезке между 
двумя последними переписями на-
селения (2009–2021 гг.) число татар 
выросло на 7,1%.

Татары жили на казахских землях 
еще со времен Средневековья, но ак-
тивный процесс заселения начал про-
исходить после присоединения дан-
ных земель к Российской империи 
в первой половине XVIII в. Татары 
органично вошли в экономическую 
и просветительско-культурную жизнь 
казахов; они и в современности иг-
рают важную роль в консолидации 
тюркоязычного общества в Казах-
стане. По данным последней пере-
писи, наибольшее количество татар 
проживает в г. Алматы – 30 449 чел.; 
город имеет статус республиканско-
го значения, в состав Алматинской 
области не входит. 

Если анализировать по областям, 
то лидирует Карагандинская область, 

там проживает 30 457 чел.; на вто-
ром месте – Восточно-Казахстанская 
область – 17 661 чел.; на третьем – 
Алматинская область – 14 973 чел. 
От 10 до 14 тыс. татар проживают 
в Костанайской, Повладарской, Ак-
молинской, Северо-Казахстанской, 
Актюбинской областях, а также в го-
родах Астана (14 176 чел.), Шымкент 
(11 106 чел.). В Северо-Казахстан-
ской области проживают 9 184 татар2.

Татары активно участвуют в об-
щественно-политической жизни Ка-
захстана. В разные годы министрами 
и депутатами Парламента Республи-
ки Казахстан являлись Махмут Мус-
лимов, Шамиль Бекбулатов, Фарит 
Галимов, Рашит Ахметов, Мурат 
Каримов, Зухра Саяпова. В Адми-
нистрации Президента Республики 
Казахстан заместителями акимов 
областей работали Тауфик Каримов 
(Атырауская), Асхат Акчурин (За-
падно-Казахстанская), Ренат Шам-
сутдинов (Алматы). Депутатами 
областных, городских и районных 
маслихатов были избраны около ста 
представителей татаро-башкирского 
сообщества.

Сегодня в татарском мире широко 
известны имена ученых, деятелей 
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литературы и искусства из Казахс-
тана Грифа Хайруллина, Разака Абу-
зярова, Камила Муллашева, Мунира 
Ерзина, Равиля Гузаирова и др.3

Татары Казахстана – единствен-
ная татарская диаспора в странах 
СНГ, которая создала свой энцикло-
педический словарь. Увидело свет 
3 издания справочника «Татары в Ка-
захстане» (Алматы, 2011; Астана, 
2014; Алматы, 2015). Справочники 
вышли под редакцией историка, про-
фессора Грифа Хайруллина4.

Благодаря татарам на территории 
Казахстана еще до революции 1917 г. 
появились первые благотворитель-
ные и культурно-просветительские 
общества. На сегодняшний день вы-
явлено более 30 дореволюционных 
обществ5. Эта традиция консоли-
дации татарской диаспоры продол-
жается и сегодня. На территории 
Республики Казахстан в настоящее 
время действуют различные наци-
онально-культурные центры и объ-
единения. В 2017 г. в Астане путем 
слияния всех национально-культур-
ных центров был создан Конгресс 
татар и башкир Казахстана. В него 
вошли 35 действующих этнокультур-
ных центров из 16 регионов страны. 
Председателем Конгресса является 
писатель, общественный деятель Та-
уфик Каримов. Организация входит 
в состав Ассамблеи народа Казахс-
тана и активно сотрудничает с Все-
мирным конгрессом татар, штаб 
которого находится в Казани6.

Благотворительность существует 
в виде спонсорства и меценатства. 
Например, на средства руководите-
ля татарского культурного центра 
Уральска, директора ТОО «Родник» 
Ришата Хайруллина проводилась 

реконструкция Красной мечети 
в Уральске, дома религиозного де-
ятеля, педагога Мутыгуллы Тухва-
туллина, при котором был открыт 
Музей Габдуллы Тукая. В Уральске 
также функционирует частный фонд 
«Международное созвездие Назиба 
Жиганова» (президент – С. В. Тени-
шева), который вносит вклад в раз-
витие этнокультурного образования 
Западно-Казахстанской области7.

При большинстве этнокультур-
ных центров действуют воскресные 
школы по изучению родного языка. 
Например, в 1997 г. в Астане была 
открыта татарская воскресная школа. 
На базе Евразийского национально-
го университета им. Л. Н. Гумилева 
в Астане с 2014 г. действует первый 
зарубежный образовательно-куль-
турный центр Института Каюма 
Насыри Казанского федерального 
университета. Молодые люди изуча-
ют родной язык на портале онлайн-
школы «Ана теле». Но следует отме-
тить, что родным татарским языком 
владеет преимущественно пожилое 
и среднее поколение татар, молодежь 
утрачивает свой язык. По послед-
ним социологическим опросам вы-
яснилось, что более 40% молодежи 
практически не владеют татарским 
языком, около 90% думают исклю-
чительно на русском8.

Популяризаторами национальной 
культуры выступают творческие кол-
лективы татар Казахстана. Первые 
татарские фольклорные ансамбли 
и коллективы стали создаваться во 
второй половине 1980-х гг. В Семее 
с 1992 г. действует татарская школа 
искусств, единственное за преде-
лами Республики Татарстан татар-
ское учебное заведение подобного 
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профиля, открытое с участием пре-
зидентов Казахстана и Татарстана. 
Школа организована педагогом, 
музыкантом Габдулхаком Ахунжа-
новым. Здесь с 1997 г. проводится 
известный международный фести-
валь татарского искусства «Иртыш 
моннары». С 2008 г. в Акмолинской 
области проводится фестиваль татар-
ской культуры «Мин яратам сине, 
Кокшетау» (организатор – журна-
лист Ринат Дусумов)9.

В Казахстане издаются татарские 
газеты «Фикер» (Алматы), «Ак барс» 
(Астана), «Жидепалат татарлары» 
(Семей). С 2016 г. вещает интернет-
радио «Татар авазы», организованное 
композитором, журналистом и про-
дюсером Ринатом Абдулхаликовым10.

Повсеместно проводимыми му-
сульманскими праздниками явля-
ются Ураза-байрам, Курбан-байрам; 
из народных праздников – Сабантуй 
и Карга боткасы. Первый Сабантуй 
был проведен в Алма-Ате в 1986 г. 

Основными историческими лич-
ностями, вокруг которых сплачива-
ются татары Казахстана, это – поэты 
Габдулла Тукай и Муса Джалиль. 
Город Уральск по праву называют 
второй родиной Тукая, ведь 11 лет 
своей жизни поэт провел именно 
здесь. А в антифашистской группе 
Гайнана Курмаша и Мусы Джалиля 
участвовало пять казахстанских та-
тар (А. Атнашев, С. Бухаров, Г. Кур-
маш, Ф. Сайфельмулюков, Р. Хиса-
мутдинов). 

Ежегодно в Казахстане прово-
дятся Тукаевские чтения, с 2017 г. – 

республиканский литературный 
конкурс, посвященный творчеству 
Мусы Джалиля. В Уральске и Семее 
установлены памятники Г. Тукаю, 
его именем названы улицы. В Семее 
на набережной Иртыша обустроен 
скульптурный комплекс, посвящен-
ный поэту11. В 2015 г. в Усть-Каме-
ногорске, в 2022 г. в г. Кокшетау 
установили памятники Мусе Джа-
лилю12. Улицы в Алмате, Астане, 
Семее носят его имя.

В Республике Казахстан немало 
памятных мест, связанных с имена-
ми татар. Еще с советских времен 
были установлены памятники тата-
рам-большевикам: в Петропавловс-
ке – Кариму Сутюшеву, в Алма-Ате – 
Багаутдину Шегабутдинову (одна из 
улиц города носит его имя). В честь 
татарских певцов братьев Муслима 
и Ришата Абдуллиных названа улица 
в Алматы13.

Казахи признают важный вклад 
татар в развитие казахстанского об-
щества, об этом говорят публикации 
СМИ последних лет14.

Таким образом, татары Казахста-
на имеют четко выраженную этниче-
скую идентичность и вносят важный 
вклад в сохранение татарской исто-
рии и культуры. В отрезке между 
двумя последними переписями насе-
ления число татар выросло на 7,1%. 
Но, нужно отметить, что меняются 
факторы этнических границ: вместо 
языка важнейшее этноконсолидиру-
ющее значение начинает приобре-
тать лишь происхождение.

Сведения об авторе: Калимуллина Фирдаус Галимовна, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра энциклопедистики Института Татарской эн-
циклопедии и регионоведения Академии наук РТ, e-mail: kfirdaus@list.ru.



69 

ИСТОРИЯ

Аннотация. В статье рассматривается роль представителей татарской диаспоры 
современного Казахстана в общественно-политической, культурной сферах жизнедея-
тельности республики. Проанализированы материалы переписи населения Казахстана 
2021 г., определены общие тенденции динамики роста татарского населения в различ-
ных областях Казахстана. Делается вывод о том, что татары Казахстана вносят важный 
вклад в сохранение национальной идентичности татарского народа. 

Ключевые слова: татары Казахстана, татарская диаспора, благотворительные 
и культурно-просветительские организации татар в Казахстане, Конгресс татар и баш-
кир Казахстана.

Abstract. The article examines the role of representatives of the Tatar diaspora of modern 
Kazakhstan in the socio-political, cultural spheres of the republicʼs life. The materials of the 
population census of Kazakhstan in 2021 are analyzed, general trends in the dynamics of the 
growth of the Tatar population in various regions of Kazakhstan are identified. The conclusion 
is made that the Tatars of Kazakhstan make an important contribution to the preservation of 
the national identity of the Tatar people.

Key words: Tatars of Kazakhstan, Tatar diaspora, charitable and cultural and educational 
organizations of Tatars in Kazakhstan, Congress of Tatars and Bashkirs of Kazakhstan.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1 Қысқаша қорытындылар. Краткие итоги. 2021 жылғы Қазақстан Республикасы 
халқының ұлттық санағының қорытындылары. Итоги Национальной переписи населе-
ния 2021 года в Республике Казахстан. – Нұр-Сұлтан, 2022. – С. 11.

2 Там же. – С. 20.
3 История Конгресса Татар и башкир Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://kctb.kz/ (дата обращения: 15.03.2023 г.).
4 Татары в Казахстане: Энциклопедический словарь. 3-е, испр. и допол. изд. / Под 

ред. Г. Т. Хайруллина. – Алматы: изд. «Таугуль Принт», 2015. – 348 с.
5 Калимуллина Ф. Г. Общественные объединения татар Республики Казахстан 

// Татары Казахстана: краткая иллюстрированная энциклопедия / Под ред. Р. В. Шай-
дуллина. – Казань: ОП «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 
2017. – С. 295–297.

6 Калимуллина Ф. Г. Конгресс татар и башкир Казахстана Общественные объеди-
нения татар Республики Казахстан // Татары Казахстана: краткая иллюстрированная 
энциклопедия / Под ред. Р. В. Шайдуллина. – Казань: ОП «Институт татарской энцикло-
педии и регионоведения АН РТ», 2017. – С. 202.

7 Благотворительные общества татар в Казахстане // Татары Казахстана: краткая 
иллюстрированная энциклопедия / Под ред. Р. В. Шайдуллина. – Казань: ОП «Институт 
татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2017. – С. 66–69.

8 Махмутов З. А. Татары Казахстана: социально-демографические и этнокультур-
ные процессы (конец XIX – начало XXI века): дис. … д. ист. наук. – Казанский (При-
волжский) Федеральный университет, Казань, 2023. – С. 242.

9 Миниханов Ф. Г., Купцова В. Э. Татарская школа искусств Казахстане // Татары 
Казахстана: краткая иллюстрированная энциклопедия / Под ред. Р. В. Шайдуллина. – 
Казань: ОП «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2017. – 
С. 373–374. 

10 Дусумов Ринат. Старт всемирному татарскому интернет-радио дали в Казахста-
не [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.inform.kz/ru/start-vsemirnomu-
tatarskomu-internet-radio-dali-v-kazahstane_a2955712 (дата обращения: 15.03.2023 г.).

11 Памятник Габдулле Тукаю. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
welcome.kz/ru/info-cities/abay-region/semej/gabdulla-tukay-monument (дата обращения: 
15.03.2023 г.).

12 В Кокшетау открыли бюст поэту Мусе Джалилю. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://ru.sputnik.kz/20220825/v-kokshetau-otkryli-byust-poetu-muse-
dzhalilyu-27022071.html (дата обращения: 15.03.2023 г.). 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 2’2023

 70

13 Республика Казахстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tatarica.
org/ru/razdely/rossijskaya-federaciya/respublika-kazahstan (дата обращения: 15.03.2023 г.).

14 Абылкасов Ғ. Ж., Абылкасова А. Б. Қазақ-татар байланыстары тарихындағы та-
тар әйелдерінің орны // Ш. Уәлиханов атындағы КУ хабаршысы. Филология сериясы. 
– 2022. – № 2. – С. 43–53.




