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Общая характеристика диссертационной работы. Диссертационная 

работа посвящена изучению политики советской власти в отношении 

европейских эмигрантов и иммигрантов в 20-40-е годы ХХ в. В 

исследовательской работе на основе архивных данных рассматриваются 

правовые основы, предпосылки и ход политики советской власти в 

отношении европейских эмигрантов и иммигрантов, результаты, а также 

Жизнь и деятельность европейских политических и трудовых мигрантов в 

Советском Союзе.  

Актуальность темы исследования. Миграционный процесс-миграция 

людей из места своего проживания  в другое место жительства. Когда 

историки изучают вопрос о причине миграции, им приходится анализировать 

факторы «изгнания» из страны или «притяжения» к стране. На привлечение 

людей к другим местам, кроме их собственного, могут влиять определенные 

обстоятельства, а также могут быть причины, которые мотивируют другую 

страну. В связи с этим выезд в другую страну называется «внешней 

миграцией». Внешняя миграция - очень сложная проблема, она имеет свои 

собственные потоки политической эмиграции, трудовой иммиграции, 

беженцев и многого другого. 

Поскольку в период нахождения Казахстана в составе Советского Союза 

вопрос миграционного потока решался в союзном масштабе, отдельные 

республики играли роль пассивного участника этого процесса. Основные 

направления миграции, политика в отношении мигрантов, вопросы 

размещения мигрантов извне также регулировались союзными 

учреждениями, отдельные республики выполняли эти решения. Однако 

миграционные потоки повлияли на общественную жизнь этих частных 

республик, внесли существенные изменения в состав населения. Изучение 

государственной политики в отношении мигрантов в советский период 

должно стать источником опыта для сегодняшней миграционной политики. 

В 20-е годы ХХ века широкое распространение получило прибывание в 

Советский Союз иностранных политических эмигрантов, который совпало с 

периодами провала революционного движения в Европе. Многие 

представители первой волны политической эмиграции рассматривались 

советским руководством как наиболее лояльные участники мирового 

коммунистического движения и устроивались в государственных и 

общественных должностях. С конца 20-х годов характер эмиграции 

претерпел изменения, поскольку с началом реализации грандиозных планов 

индустриализации потребовались тысячи иностранных рабочих и инженеров, 

которые могли бы работать с новым оборудованием, приобретенным за 

рубежом, и для работы в строительстве заводов и фабрик. Иностранные 

мигранты, в частности инженеры и рабочие, были вдохновлены блестящими 

человеческими идеалами Советского Союза – созданием общества равенства 

и справедливости, явными успехами НЭП и индустриализации 1930-х годов, 



поиском и реализацией инновационных идей, хозяйственным 

планированием, культурой, образованием и просвещением, сферой 

социального обеспечения. Кроме того, они решили воспользоваться 

«возможностями», появившиеся на Востоке, чтобы избежать влияние 

Западного кризиса и экономических потрясений. В этот период в Советский 

Союз приезжали и работали квалифицированные рабочие, техники и 

специалисты из развитых стран Запада. К середине 30-х годов характер 

эмиграции снова меняется. В 1933 году в результате прихода к власти 

фашистов начался массовый эмиграционный отток демократических сил из 

Германии. Во второй половине 30-х годов изменилась политика советской 

власти в отношении иностранных эмигрантов, началось недобросовестное 

отношение к людям, прибывшим из-за рубежа, считая их 

контрреволюционерами и шпионами. Конечно, его конец перерос в 

репрессию. В связи с политическими изменениями и войнами в Европе 1939-

1941 гг. можно сказать, что ситуация иммиграции иностранных мигрантов, 

проживающих в России, в Казахстан является феноменом, который занимает 

особое место в истории Казахстана ХХ века. На сегодняшний день в науке 

активно изучается теория миграциологии, виды миграции, категории 

мигрантов, однако остается вопрос изучения истории политических 

эмигрантов и трудовых иммигрантов из Европы, прибывших в Советский 

Союз, а значит, это научная задача, которая до сих пор не утратила своей 

актуальности. 

Объектом исследовательской работы является миграционная 

политика советской власти. 

Предметом исследовательской работы является условия 

формирования, этапы, эволюция, особенности и значение политики 

советской власти в отношении европейских эмигрантов и иммигрантов. 

Целью исследовательской работы является изучение основ 

формирования политики Советского Союза в отношении европейских 

политических эмигрантов и иммигрантов, условий их адаптации к обществу, 

получившему название «социалистический». 

Для достижение вышеуказанной цели ставятся следующие задачи: 

- Выявить правовые основы политики в отношении миграционного 

потока из европейских стран в Советский Союз и изменения 

государственного регулирования иммиграции в первой половине ХХ века; 

- Определить причины переселения европейских граждан в Советский 

Союз, категорию мигрантов и содержание политики власти СССР в 

отношении политических эмигрантов и трудовых иммигрантов; 

- Изучить политику советской власти, направленную на 

целенаправленное привлечение квалифицированных кадров из зарубежа в 

период индустриализации; 

- Анализ и оценка деятельности ЦК МОПР СССР по поддержке 

иностранных мигрантов; 

- Изучение особенностей социально-культурной адаптации и 

политической интеграции иностранных граждан в советское общество; 

- Изучение повседневной бытовой жизни политических эмигрантов и 

трудовых иммигрантов в Казахстане; 



- Анализ причин репрессий европейских мигрантов в конце 30-х-40-х 

годах ХХ века. 

Источниковая база исследовательской работы. За основу 

исследовательской работы были взяты материалы (директивы, указы, отчеты 

и планы, письма, доносы, статистикии и т.д.), собранные из архивов 

Казахстана и России. В архивных фондах, в которых хранятся ценные 

исторические архивы, в течение длительного времени непрерывно ведется 

научно-исследовательская работа, где было собрано много материалов по 

теме. 

Теоретико-методологические основы диссертационного 

исследования. Выбранная исследователем методология определяет 

направленность собственно познавательного процесса, поэтому мы 

руководствовались концепцией многообразия и альтернативности 

исторической действительности, что позволяет наиболее подробно раскрыть 

тему нашего исследования. После Первой мировой войны в Европе 

появились разные пути общественного развития. Причина этого в том, что 

все человеческое общество находилось в периоде кризиса индустриального 

общества, и в связи с этим отдельные страны пытались найти 

альтернативные пути развития. Это само по себе привело к созданию 

социалистического общества в России, а затем в Италии и Германии к 

рождению подлинно реакционного фашистского общества. Таким образом, 

исходя из концепции разнообразия и альтернативности исторической 

реальности, можно объяснить, почему европейские мигранты выбрали 

Советский Союз. 

Исследовательская работа была основана на историко-системном 

принципе. Этот принцип послужил основой для изучения этапов становления 

и развития государственной политики Советского Союза в отношении 

миграции в контексте динамики общей внутренней и внешней политики 

советской власти. Государственная политика в отношении европейских 

мигрантов вопрос об изменениях в Советском Союзе на разных этапах 

становления административно-командной системы рассматривался в 

контексте внутренней политики. А классифицированная политика советской 

власти в отношении различных категорий эмигрантов и иммигрантов 

изучалась на фоне динамики изменения внешнеполитической концепции 

Советского Союза. 

В исследовании используются основные принципы исторического 

познания – историчность и объективность. По историческому принципу 

изучаемые исторические события, объекты и социально-политические 

явления рассматриваются в рамках конкретных исторических условий и 

временных сроков их возникновения и развития, а также определяется 

алгоритм развития указанных событий и явлений. Принцип объективности 

заключается в том, что рассматривая исследуемый объект как реальную 

реальность, интерпретация и анализ этой реальности исследователем 

помогает не отходить от исторического факта. 

В качестве методов исследования использовались общие методы 

логического мышления – анализ и синтез, индукция и дедукция. Опираясь на 

сравнительно-исторические, статистические методы и методы визуализации 

и количественной обработки, удалось проследить процесс формирования 



миграционной политики Советского Союза, дать ее количественную и 

качественную характеристику, создать целостную картину жилищно-

бытовых условий труда и жизни иностранцев. 

Научная новизна исследовательской работы. Впервые в истории 

Казахстана сделан шаг к полноценному изучению политики советской 

власти, связанной с европейскими иммигрантами и эмигрантами, которая 

ранее не рассматривалась специально, ранее не являлась предметом 

всестороннего анализа. В рамках исследования в научный оборот было 

введено большое количество архивных документов. В то время как в 

традиционном методе изучения проблем миграции миграция 

рассматривается как объект демографических и социологических наук, в 

нашем исследовании основное внимание уделяется политическим аспектам 

этой проблемы. 

Хронологические рамки и территориальный масштаб 

исследовательской работы. Исследования были посвящены жизни и судьбе 

политических эмигрантов и трудовых иммигрантов из стран Западной и 

Восточной Европы в 1920-х и 1940-х годах во всем Советском Союзе, но с 

учетом того, что до 1936 года Казахстан был автономной республикой в 

составе Российской Федерации, был отобран нарративный материал, в 

основном касающийся территории России и Казахстана. 

Научное и прикладное значение работы. Научная значимость работы 

проявляется в том, что нарративный материал в диссертации, выводы с 

анализами являются существенным вкладом в объективное понимание 

истории советского периода. Прикладное значение диссертационного 

исследования заключается в возможности использования представленных 

здесь материалов и выводов в создании обобщающих работ по истории 

образования, чтении лекций в вузах, подготовке учебных пособий, 

разработке специальных курсов по социально-политической истории, 

истории повседневной жизни. 

Основные выводы, предлагаемые к защите. В результате изучения 

политики советской власти, связанной с европейскими иммигрантами и 

эмигрантами, к защите предлагаются следующие научные выводы: 

1. Многочисленные документы, касающиеся правовой базы 

относительно иммигрантов из Европы свидетельствуют о том, что советское 

государство использовала миграционную политику в идеологических целях. 

Обо этом говорят статические данные: иммигранты-коммунисты имели 

преимущества в трудоустройстве, получении социальной помощи от 

государства. 

2. Миграционная политика Советского государства носила сугубо 

прагматичный характер. Документы говорят о том, что в период 

модернизации экономики, советская власть проводила политику 

преференциального отбора трудовых мигрантов. Более того, 

целенаправленно отбирала специалистов и рабочих, не жалела ресурсов для 

их привлечения. 

3. Организация МОПР оказывала материальную помощь европейским 

мигрантам. Европейским мигрантам и их семьям предоставляли квартиру 

или комнату, в которой они проживали, и предоставляли им одежду, 

продукты питания и денежную помощь. Однако, несмотря на усилия 



местных властей, принятые меры оказались недостаточными, что привело к 

сильному недовольству иностранных специалистов, их разочарованию в 

советской системе и возвращению некоторых мигрантов  на родину. 

Причинами постоянных жалоб иностранцев стали перебои в поставках 

продуктов питания, задержки в оплате труда и пособии, грубое отношение 

административного персонала и др. 

4. Многие эмигранты, направлявшиеся в Советский Союз, искренне 

считали, что они нужны как сила в создании нового общества, придавая 

особое значение участию в великом эксперименте строительства 

социалистического государства. Хотя подавляющее большинство 

иностранцев, надеялись, что в ближайшем будущем произойдет мировая 

революция, и рассматривали эмиграцию в Советский Союз как временную 

меру, а не постоянную и планировали вернуться на родину в случае успеха 

мировой революции. 

5. В связи с изменением ситуации на международной арене, в частности 

ухудшением отношений СССР с некоторыми странами Европы, для многих 

экономических и политических иммигрантов возвращение грозило для них 

тюрьмой или расстрелом. Некоторые мигранты получили гражданство СССР 

и осталась в Советском Союзе который стал для них «второй родиной». 

6. Никто из европейских мигрантов, будь то он принял гражданство 

СССР или оставался гражданином иностранного государства не имел 

гарантии  от репрессивных действий со стороны Советской власти. Как 

подтверждают документы значительное число европейских мигрантов 

подверглоськ репрессиям. 

7. После начала войны многие иностранные мигранты были переселены 

в Казахстан вместе с другим населением Советского Союза. Отдел МОПР в 

Казахстане разместил  их в Алматинской, Карагандинской, Южно-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской и 

других областях и пытались оказать материальную и денежную помощь. 

Мигранты живя в Казахстане, внесли огромный вклад в развитие различных 

отраслей Казахстана, некоторые остались в Казахстане до конца своей жизни. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследовательской работы нашли всестороннее отражение в докладах, 

сделанных на международных научных конференциях: в журнале, входящем 

в Международную базу Scopus, опубликована 1 статья, в изданиях, 

утвержденных КОКСНВО Министерства науки и высшего образования РК – 

5 статей, в сборниках международных конференций – 3 статьи, всего – 11 

статей. Диссертация была рассмотрена и представлена к защите на 

совместном расширенном заседании отдела Всемирной истории и внешних 

связей Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова и кафедры 

всемирной истории, историографии и источниковедения исторического 

факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби. 

Структура диссертации состоит из аббревиатур, введения, трех 

разделов, 8 параграфов, заключения, списка источников и литературы и 

приложений. 
 


