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Провозглашение 30 апреля 1918 года Туркестана Автономной Советской 

Социалистической Республикой и гражданская война в России 1918-1922 годы стали 

основными причинами резкого демографического изменения в крае. Отдел 

демографии при Турккомнаце ТАССР занимался вопросом расселения переселенцев, 

основную массу которых составляли разоренные крестьяне, городская беднота, 

кочевники, политические мигранты, военнопленные, продвижение которых носило в 

основном стихийный характер
22

. 

Следует отметить, что переселение в Туркестан восточнославянской диаспоры 

началось еще до 1918 года. К этому времени в крае уже было построено 6 новых 

русских городов
23

. Особенно высока доля русских, украинцев и белорусов 

приходилось на Сырдарьинскую, Ферганскую и Самаркандскую области. Согласно 

переписи населения 1897 г. в Сырдарьинской области среди коренного населения 

большинство по признаку языка составляли казахи – 64%, тюрки – 11 %, сарты – 10 

%, узбеки – 4 %. Среди пришлого населения русские составляли 2,2 %, украинцы – 1 

%, белорусы – 0,1%. В Ферганской области 3,2% - русские и 2,2% - украинцы; в 

Самаркандской области 0,5% были русскими и 0,1% были украинцами
24

. (Рисунок 1).  

Пребывание большого количества нацменьшинств на территорию Туркестана 

вызывали трудности с их размещением. В особенности активными в этом 

миграционном процессе являлись восточнославянская диаспора. К примеру, 

расселять русских переселенцев в земледельческих районах Туркестанского края 

местное правительство первоначально не решалась. Во-первых, боясь недовольства 

местного населения; во-вторых, не было принято ни одного постановления о 

расселения восточнославянской диаспоры в республике. 

Рисунок 1 

Количество зарегистрированных представителей восточнославянской 

диаспоры по ТАССР (чел., 1918 год)
25
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В то же время, будучи заинтересованной в заселении туркестанских земель 

русскими, украинскими и белорусскими крестьянами, местное правительство начала 

оказывать содействие в их расселении и обустройстве.  

Как отмечает в своих исследованиях С.Н. Брежнева, прибывающие в Туркестан 

восточнославянская диаспора, особенно русские переселенцы быстро осваивались с 

порядком ведения полевого хозяйства и местной культурой. Переселившимся 

нацменьшинствам выдавали пособия, оказывалась врачебная и продовольственная 

помощь и т.д.
26

 

Как показано в рисунке 2, первоначальное заселение и образование 

восточнославянских поселков отмечается ныне в Ферганской долине.  

Рисунок 2  

Зарегистрированные восточнославянские поселки в ТАССР  

 

 

(1918-1920 г., количество поселков)
27

 

  

К примеру, в 1918 году число украинцев в Туркестане составляло 500 тыс. 

человек
28

. Украинцы, как и другие национальные меньшинства, были активны в 
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реализации своих прав. Чтобы сохранить свой быт, язык и культуру при Турккомнаце 

ТАССР были созданы национальные секции, организованы 40 украинских школ с 

преподаванием на родном языке, создавались 2-х месячные курсы по подготовке 

педагогических кадров и по изучению украинского языка. Именно украинцы были 

инициаторами создания национальных рабочих клубов. Было открыто 6 украинских 

клубов. Самым массовым является Ташкентский украинский клуб
29

.  

Недостаточность кадров выражалось на уровень грамотности нацменьшинств, а их 

разбросанное расположение приводило к торможению проведения какой-либо 

культурно-просветительной, агитационной работы среди национальных меньшинств 

в целом
30

. 

К 1920 году численность украинцев и русских растѐт, что стало причиной создания 

новых переселенческих поселков. В этих новообразованных посѐлках численность 

населения варьировалась от 200 до 4 тыс. человек. Наиболее многочисленные из них 

находились в Джейтунской области. Русским посѐлкам относились: Богородицкое 

(2,7 тыс. человек), Троицкое (около 3 тыс. человек); Надеждинская столица (4,5 тыс. 

человек). К украинским посѐлкам: Беловодское (3,5тыс.); Теплоключинское (2,9 тыс.), 

Сазоновка (2,2 тыс.)
31

.  

В 1920 году в Сырдарьинской области количество украинского народа стало 

преобладать над русскими. Здесь русские жили только в селах Кара-Болта и 

Ключевом, а в остальных 12 переселенческих поселках – в Грозном, Дмитриевке, 

Степном и др. – жили украинцы
32

. 

Таким образом, к 1920 году в Джейтунскую область было переселено 3246 русских 

и 485 украинских хозяйств; в Каракульский уезд вселились 1983 русских и 1176 

украинских хозяйств. В Сырдарьинскую область Алма-Атинском уезда было 

образовано 549 русских и 2440 украинских хозяйств. В Ташкентском уезде 

составляло 338 русских и 2622 украинских хозяйств. В Наманганском уезде было 

вселено 390 русских хозяйств. По сельскохозяйственным отчетам в Туркестанскую 

АССР всего насчитывалось 7367 русских и 7822 украинских хозяйств
33

. Как видно, по 

статистическим данным численность украинских хозяйств, по сравнению с русскими 

хозяйствами увеличивается. 

Также необходимо отметить, что значительную часть европейских евреев 

составляли бывшие военные. Выйдя в отставку, они оседали в Туркестанском крае. 

Значительная часть из них занимались ремеслом и торговлей. Среди них также были 

специалисты различных профессий, в том числе врачи, инженеры, учѐные, которые 

занимали важные позиции в экономике и в политике Туркестанской Республики
34

.  
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В 1918 году в ТАССР прибывали пребывали политические эмигранты. В основном 

из Китая, Персии, Афганистана и других азиатских государств. К примеру, на начало 

1919 год в ТАССР из западного Китая прибыло 200 тыс. дунган и кашгарцев; из 

Персии – 60 тыс. персов, азербайджанцев, курдов
35

; 54 тыс. арабов; 6 тыс. афганцев
36

; 

из Турции, Монголии – 18 тыс. выходцев
37

.  

Политические мигранты и добровольные переселенцы объединялись в «комитеты 

деревенской бедноты», в союз «уйгурских рабочих»
 38

, «краевой союз корейских 

эмигрантов», сельскохозяйственные коммуны
39

 и т.д.  

На территории ТАССР находились и военнопленные, которые прибыли из 

западных национальных районов России: свыше 40 тыс. австро-венгерских и 

германских военнопленных: 11-12 тыс. венгров, 10-11 тыс. южных и западных 

славян, свыше 5 тыс. австрийцев, 1,5-2 тыс. румын
40

. Подавляющее большинство 

военнопленных являлось гражданами Австро-Венгрии и Чехословакии
41

.  

Лагеря военнопленных в основном были расположены в крупных городах: 

Ташкенте, Самарканде, Коканде. Так, в 1918 году примерно 18 тыс. военнопленных 

находились в пересыльных пунктах, а около 24 тыс. - привлечены к работе
42

. Они 

работали батраками и наемными рабочими по обработке и уборке хлопчатника, на 

стройках, на предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья, по добыче 

полезных ископаемых, чернорабочими
43

 и т.д. Так, в 1918 году на строительство 

Семиреченской железной дороги было привлечено 650 военнопленных, в районе 

Пишпеке – 170 чел., на станции Ташкент на погрузке и выгрузке работало 50 чел.
44

 

На территорию ТАССР за 1918-1924 годы переселилось большое количество 

мигрантов из Европы: было 9 тыс. поляков, 8 тыс. немцев, 1,2 тыс. уроженцев из 

прибалтийских губерний и Финляндии, 600 греков, 120 молдаван и румын, около 100 

чехов и словаков, около 100 болгар, 80 выходцев из Франции и Швейцарии, 50 
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скандинавов, 60 итальянцев, 50 выходцев из Великобритании, 20 бельгийцев, около 

20 югославов
45

 и т.д. Эти цифры еще раз доказывают на сколько была активна 

трансформация национального состава населения Туркестана в эти годы.  

Таким образом, какую бы политику не проводило советское правительство, 

очевидно было одно, что правительство мотивировало свою политику, исходя, 

прежде всего, из экономических соображений. Основная часть иммигрантов 

переселялись в ТАССР в качестве трудовых ресурсов в промышленной сфере, в 

народном хозяйстве в основном работали иммигранты из северо-западного Китая. 

Это в свою очередь, способствовало формированию пестрого национального состава 

населения Узбекистана и трансформации его структуры. В 1918 году ТАССР 

проживало более 20 наций, в 1926 году их уже насчитывалось более 65.  
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