
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Историческая память и современная политика»
Миграционные процессы в Закавказье в составе СССР: политический аспект

Жигулина Ольга Викторовна
Аспирант

Институт мировой экономики и международных отношений, Москва, Россия
E-mail: zhigulinaolga@gmail.com

В глобализирующемся мире миграция превращается из феномена социально-экономического
в политический. Возникает необходимость политологического изучения миграций. Яркий
материал для этого дает советская эпоха. Поэтому мы проанализировали влияние поли-
тической воли руководства Советского государства на миграционные процессы в Закав-
казье. Политические аспекты добровольных, принудительных и вынужденных миграций
рассмотрены на отдельных политических сюжетах, оказавших значительное влияние.

В советское время миграции населения во многом были обусловлены политикой. Ми-
грационные процессы отличались плановым и принудительным характером. Советское
государство стремилось к максимальному регулированию миграций в стране. Одним из
свидетельств этого было сосредоточение к 1937 г. всего миграционного учёта в НКВД
СССР. Зачастую управление миграциями вело к нарушению прав человека на свободу
передвижения. Ярким примером этого были депортации населения, проводившиеся по
разным признакам - в зависимости от социальной, этнической, конфессиональной и поли-
тической принадлежности.

Эпоха насильственных перемещений в Закавказье началась в 1930-е гг. Депортации
были спровоцированы процессами коллективизации и раскулачивания, вызвавшими рост
недовольства советской властью и антиколхозные восстания. В 1930 г. ОГПУ планировало
выселить из Закавказья в Сибирь 10 тыс.чел.[5]. Но из-за острой политической ситуации
выселять кулаков стали в 1931 г. К сентябрю 1931 г. было отправлено на спецпоселение в
Казахстан 4957 чел.[2].

Значительным этапом принудительных миграций в Закавказье стал период депортаций
по этническому признаку, начавшийся с "зачистки границ" с Турцией и Ираном. 17 декаб-
ря 1936 г. СНК СССР принял постановление, по которому переселению из пограничных
районов Азербайджанской ССР в Казахскую ССР подлежало 400 хозяйств[4]. В 1937 г. на
границах СССР стали создаваться специальные запретные полосы. Для их освобождения
от "неблагонадёжных элементов" из пограничных с Ираном и Афганистаном районов бы-
ло выселено 1325 курдов. Следующей операцией по зачистке границ для Закавказья стала
депортация 6 тыс. иранцев из Азербайджанской ССР в Казахскую ССР, подозреваемых
в шпионаже против советской власти [1].

С началом Великой Отечественной войны депортационные кампании приобрели гран-
диозный масштаб. Первые военные депортации пришлись на советских немцев, т.к. они
были отнесены к потенциальным коллаборантам. В октябре 1941 г. из Закавказья в Ка-
захскую ССР было выслано 46533 немца[3].

Последующие превентивные депортации населения, проживавшего в пограничной зоне,
были вызваны опасением вступления Турции в войну с СССР. Депортациям подверглись
мусульманские народы Грузии. Так в 1944 г. было принято постановление ГКО "О пере-
селении из пограничной полосы Грузинской ССР турок-месхетинцев, курдов и хемшинов"
с целью "улучшения условий охраны государственной границы". Обоснованием к выселе-
нию являлась родственная связь населения с жителями Турции, эмиграционные настро-
ения, обвинения в шпионаже. Депортации из Грузии и Аджарской АССР подлежали 86
тыс. чел.[3]
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Вырисовывается следующая классификация причин предвоенных и военных этниче-
ских депортаций. Во-первых, гипотетическая вероятность предательства из-за "неблаго-
надежности" народа или его принадлежности к нации или конфессии воюющих с СССР
государств. Во-вторых, обвинения народов в поддержке государств-агрессоров. В-третьих,
выступление народов на стороне фашизма и участие в борьбе против советской власти.

Следующим политическим сюжетом, повлиявшим на миграционные процессы, стала
репатриация зарубежных армян. Руководство СССР увязало её с геостратегическими
и территориальными претензиями к Турции, которые заключались в введении режима
советско-турецкого контроля черноморских проливов, создании советской военно-морской
базы и возвращении территорий, отторгнутых в пользу Турции в 1921 г. Необходимость
решения территориального вопроса обуславливали стремлением зарубежных армян пе-
реселиться в Армянскую ССР. Советские представительства за рубежом сообщали о 360
тыс. армян, обратившихся за помощью для переселения. С опорой на эти цифры утвер-
ждался тезис о необходимости возвращения земель для расселения репатриантов. Армяне
стали прибывать со второй половины 1946 г., но их численность не оправдала ожиданий.
Всего в Армянскую ССР за 1946-1949 гг. из 12 стран переселилось около 90 тыс.чел. [6].
На местах репатрианты сталкивались с многочисленными социально-бытовыми пробле-
мами: нехваткой жилья и работы. Это привело к переселению части азербайджанского
населения Армении в Азербайджан.

Этнические депортации из Закавказья продолжились и после войны, несмотря на то
что исчезли причины, изначально предлагавшиеся в их оправдание. Так в 1949-1951 гг.
была проведена очистка республик Закавказья от "политически неблагонадежных эле-
ментов": греков, турок, иранцев и членов партии Дашнакцутюн.

Следующий период политических миграций в Закавказье начинается в конце 1980-
х., когда возникает вынужденная миграция и проблема беженцев. Основной причиной
этого были обострившиеся отношения между Арменией и Азербайджаном из-за статуса
Нагорно-Карабахской автономной области. Вооружённые столкновения повлекли массо-
вые вынужденные миграции азербайджанцев из Армении и НКАО и армян из Азербай-
джана. Вынужденной миграции подверглось и русское население воевавших республик.
Непростая ситуация сложилась в межэтнических отношениях Грузии. Грузино-южноосетинский
и грузино-абхазский конфликты спровоцировали многотысячные волны вынужденных пе-
реселенцев.

Таким образом, значительная часть миграций в советском Закавказье была обусловле-
на политическими причинами. Принудительные миграции всецело определялись полити-
ческой волей руководства страны, которое распоряжаясь людскими ресурсами осуществ-
ляло свои внешне- и внутриполитические цели. А вынужденные миграции возникали из-за
обострения межнациональных отношений.
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