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В период с конца 60-х по начало 80-х историки и демографы отмечают увеличение пото-
ка выезжающих их СССР. [5,7] Этот процесс получил название «третья волна эмиграции».
Проблема эмиграции сложная, она имела различные способы реализации. В литературе
отразились несколько способов и возможных вариантов действий, которые реализовывали
люди при желании выехать из страны.

СССР являлся довольно закрытой страной, свободный выезд из нее редко реализо-
вывался. В связи с необходимостью участвовать в международной политике, а также на
основании ратификации в 1973 года Международного пакта о гражданских и политиче-
ских права, - эмиграция не могла быть запрещена. На фоне этого возникает вопрос и
проблематика: какими средствами реализовывалась эмиграция из СССР в период с конца
60-х по 80-е? Комплексная проблема выезда из страны имела как минимум 4 возможных
пути решения: получение разрешения на выезд, постановка перед выбором: тюрьма или
эмиграция, обмен заключенными и лишение гражданства во время отъезда.

Получение разрешения на выезд был добровольным, но не часто реализуемым способ.
Основной группой населения, кто мог получить право уехать были евреи. Но это право
постоянно ограничивали, например в 1967 г. в связи с Шестидневной войной и ухудшением
отношений с Израилем, эмиграция была остановлена. А в 1972 г. был издан указ, по кото-
рому было необходимо возмещать деньги за получение высшего образования, стоимость
которого оценивалась от 4500р при средней зарплате 130-150р. Вскоре его отменили, и
эмиграция стала более возможной. [2] Таким способом, в частности, уехал филолог Ефим
Эткинд, заплатив 500 рублей за отказ от гражданства. [8]

Чаще встречался насильственный характер выселения людей. Разворачивалась систе-
ма, вынуждающая человека уехать. Невозможность реализовывать свой профессиональ-
ный и творческий потенциал, постоянное наблюдение органов и опасение за свою семью -
наиболее частые причины.

Во-первых, частым было предложение от сотрудников органов КГБ. Сесиль Вессье
назвала этот процесс «выбор». [1] «Выбирайте: или тюрьма, или вы выезжаете, за три
дня мы вам оформляем визы и покупаем билеты» - такое предложение сделали Татьяна
Горичевой [6]. «А дальше он [сотрудник КГБ] напомнил, что у меня есть приглашение в
Израиль. Мол, уезжайте, пока не поздно.» - Павел Литвинов. [4]

Во-вторых, менее распространенный вариант выезда - обмен заключенными. Как это
произошло с известным правозащитником и распорядителем Фонда помощи политзаклю-
ченных А. Гинзбургом. Вместе с ним из страны были высланы и другие заключенные: Ге-
оргий Винс, секретарь Совета Церквей евангельских христианбаптистов, Валентин Мо-
роз, украинский историк и публицист и арестованные за захват самолета, летящего в
Израиль, Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов. Этот обмен произошел спонтанно, как для
заключенных, так и для из семей в 1979 году. Выезд был трагичным для семьи Гин-
збургов. Жена А. Гинзбурга оттягивала свой выезд, чтобы добиться разрешение выехать
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воспитаннику их семьи, Сергею, который не был официально усыновлен, но этого так и
не удалось сделать. Поэтому к выселенному в апреле 1979 года Александру Гинзбургу
жена присоединилась лишь в феврале 1980 года.[3] Состав группы обмена разнородный
по своей деятельности, что является примером выезда (в данном случае насильственного)
людей разной направленности, не только диссидентской. Ранее, в 1976 году произошел
обмен Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. А в
1986 году обменяли Анатолия Щаранского и Юрия Орлова.

В-третьих, изредка практикуемым являлось лишение советского гражданства во время
поездки заграницу. Это произошло с Валерием Чалидзе, одним из основателей Комитета
по правам человека. Он получил месячную визу в США, но пока находился там, консуль-
ство СССР объявило о лишении его гражданства. [1]

Подводя итог можно сказать, что эмиграция из СССР реализовывалась как добро-
вольными, так и принудительными мерами. Это сложный процесс с большим полем для
исследования. Необходимо провести более детальное исследование для упорядочивания и
классификации мотивов выезда из страны.
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