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Эмиграция является отражением политической ситуации в стране, настроения 

общества, экономического благополучия и ряда других факторов. Все функции миграции 

населения тесно переплетаются между собой и свидетельствуют о том, что миграция 

выступает как средство и фактор развития всей системы «общество» и таких ее подсистем 

как «экономика», «народонаселение», «расселение» и др. [2]. В XX веке произошли самые 

глобальные оттоки населения из нашей страны. 

В истории российской эмиграции XX в. выделяют четыре «волны», каждой из 

которых соответствуют временные особенности, социальный и этнический состав, 

интенсивность потоков и география расселения бывших соотечественников. При  

выяснении причин эмиграции одни историки делают акцент на этнических проблемах, 

другие выделяют политический или экономический аспекты вопроса. Проанализируем 

основные исследования по теме эмиграции, выявим ключевые характеристики и 

масштабы миграций, чтобы получить данные о каждом периоде. 

 «Первая волна» эмиграции (1918 - 1922)  была самой многочисленной. Она 

пришлась на период революции, Гражданской войны и первые послереволюционные 

годы. «Первая волна» была обусловлена неприятием  новой власти и невозможностью 

жить при ней. Число людей, бежавших от победивших большевиков, исчисляется от 1,5 до 

3 млн. человек. Это были не только военные, но и гражданские лица, несогласные с новой 

властью или же те, кто боялся последующих репрессий, голода, новых потрясений. 

«Первую волну» эмиграции иногда называют «белой», так как ее возникновение связано с 

крушением белых фронтов в 1919 г., когда она стала массовой. В декабре 1919 г. в 

Эстонии были интернированы остатки Северо-Западной армии генерала Юденича. На 

востоке местом притяжения эмиграции стала Маньчжурии с центром в Харбине. Там 

образовалась диаспора, насчитывавшая  около 400 тыс. чел. После поражений белых на 
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юге страны в феврале 1920 г. из Новороссийска в Турцию эвакуировались части 

Вооруженных сил Юга России под командованием Деникина, а в ноябре того же года из 

Крыма –  остатки Русской армии Врангеля. Константинополь  превратился в 

своеобразную «Малую Россию» [7]. 

Устройством и переселением эвакуированных занимался «Совет по расселению 

русских беженцев». Эмигрантов размещали в лагерях под Константинополем, на 

Принцевых островах и в Болгарии. Кроме того, действовали военные лагеря в Галлиполи, 

Чаталдже и на Лемносе. Самые обеспеченные беженцы после приезда в Константинополь 

находили средства, чтобы отправиться в Европу (по некоторым данным, число их 

колебалось от 35 до 40 тысяч). Часть переселенцев не смогла уехать. К концу зимы 1921 г. 

те, кто приехал ранее, остались в Стамбуле. Солдаты и офицеры армии Врангеля 

перебрались в Югославию и Болгарию. 

Но эмиграция на этом не закончилась. Летом – осенью 1922 года за границу были 

высланы около 225 человек, в основном представители гуманитарных профессий. Так, 

осенью 1922 года на двух «философских пароходах» из страны выдворили около 160 

человек, среди которых были известные ученые и общественные деятели.  

Лига Наций вмешалась в вопросы материальной обеспеченности русских 

беженцев, их трудоустройства и урегулирования правового положения. По инициативе 

комиссара Лиги Наций по делам беженцев известного норвежского полярного 

исследователя Ф.Нансена с 1922 г. беженцам без гражданства стали выдавать 

международные «нансеновские паспорта», которые признавались в 31 стране мира. С 

помощью Лиги Наций было трудоустроено несколько тысяч человек. «Первая волна» 

эмиграции стала настоящим феноменом в мировой эмиграции; по некоторым данным 

количество человек, покинувших пределы СССР, насчитывает 2 млн.  

 «Вторая волна» эмиграции, или «военная» (1941 - 1944),  связана со Второй 

мировой войной, изменившей судьбы миллионов людей. В эту «волну» входили лица, 

оказавшихся за пределами СССР в ходе войны и отказавшиеся от репатриации. Часть из 

них составляли советские военнопленные, увезенные в фашистскую Германию, часть – 

насильственно угнанные из СССР. Трудно подсчитать количество эмигрантов в данный 

период, но ряд исследователей считает, что приблизительно 8,7 млн. Некоторые из этих 

людей умерли на чужбине, так и не дожив до Победы. По национальному составу среди 

эмигрантов преобладали украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, белорусы, немцы. 

Наименьшая доля от общего числа эмигрантов приходилась на немцев, не успевших 
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вернуться на Родину ранее [6]. Доля русских среди «невозвращенцев» составляла всего 

7%. 

«Третья волна» (1948 – 1989/1990) связана с холодной войной и диссидентским 

движением. В 50-60-е годы возник «железный занавес» между странами Варшавского 

договора и НАТО. Количество эмигрантов было невелико. В ходе майского саммита 1972 

г. Л.И. Брежнев дал согласие на еврейскую эмиграцию в обмен на предоставление режима 

наибольшего благоприятствования во внешней торговле [9]. Изначально евреи уезжали в 

Израиль, но затем процентное соотношение стало меняться в пользу США. Основываясь 

на записях С. Хайтмана, можно сделать вывод, что за 1948-1986 годы из СССР выехало 

около 290000 евреев, 105000 советских немцев и 52000 армян, большое число которых не 

возвращались после поездок к родственникам. Подавляющую часть эмигрантов 

составляли люди, покинувшие СССР по своей воле [5]. 

«Третью волну» эмиграции можно считать наиболее этнически выраженной, так 

как добровольная эмиграция ограничивалась и подчас не существовало других 

возможностей покинуть СССР, кроме как с помощью родственников за рубежом. Вначале 

лидерами стран по числу приезжих являлись США и Израиль,  начиная с 1980-х гг. 

еврейскую этническую миграцию опередила немецкая. Исходя из опубликованных 

исследований, СССР покинуло не более полумиллиона человек. 

 Первыми шагами к запуску механизма «четвертой волны» эмиграции (с 1990 по 

настоящее время) стал вывод войск из Афганистана, а также изменения в политическом 

руководстве страны. С 1989 г. была разрешена этническая миграция евреев, немцев и 

греков, а в 1991-1993 гг. вступили в силу законы, гарантирующие свободу перемещения 

для всех российских граждан. «Четвертая волна» эмиграции была обусловлена не столько 

политическими, сколько экономическими причинами. На смену «застою» пришла 

увеличивающаяся нестабильность. Наступило время «предчувствия гражданской войны» 

и экономических потрясений. По прогнозам отдельных западных аналитиков считалось, 

что Россию покинет от 3 до 20 млн. граждан и потоки устремятся в Европу, но эти 

ожидания не оправдались. Территория многих стран оказалась хорошо защищена от 

эмигрантов из бывшего СССР, поэтому массового наплыва новых граждан не случилось. 

Тем не менее, часть бывших граждан СССР воспользовалась открывшимися 

возможностями1990-е годы стали временем исхода российских немцев из республик 

бывшего СССР. Во-первых, это связано с тем, что уже в 80-е годы многие немцы 

перебирались из Казахстана и среднеазиатских республик в различные области РСФСР. 

Во-вторых, на окраинах СССР стали усиливаться националистические настроения. За 
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1951-1996 гг. в ФРГ переселилось 1549490 немцев и членов их семей. Эмиграция немцев 

из России определяется меньшей интенсивностью [1]. 

90-е годы ХХ века неслучайно называют лихими. На фоне неслыханного 

обогащения одних, другие – врачи, учителя, квалифицированные рабочие оборонных 

предприятий – оказывались у черты бедности. Экономические проблемы опять оказались 

тесно связанными с отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Ж.А. Зайончковская так 

писала  о «четвертой волне»: «…она все больше характеризуется чертами, типичными в 

наше время для эмиграции из многих стран, предопределяется не политическими, как 

прежде, а экономическими факторами, которые толкают людей ехать в другие страны в 

поисках более высоких заработков, престижной работы, иного качества жизни и т.п.» [4]. 

В настоящее время отъезд «на Запад» уже не воспринимается как разрыв с прежней 

жизнью. Многие люди, пожив за границами России, возвращаются обратно. Тем не менее 

«четвертая волна» продолжается, Россию по-прежнему покидают ее граждане, поэтому 

нет точных данных о количестве эмигрантов, покинувших страну [8]. 

Итак, история русской эмиграции делится на четыре «волны», разделенные 

временными рамками: 

– «Первая волна» (1918-1922) 

– «Вторая волна» (1941-1944) 

– «Третья волна» (1948 – 1989/1990) 

– «Четвертая волна» (с 1990 по настоящее время). 

Каждая из «волн» имеет свои причины и особенности. XX век стал эпохой 

эмигрантов, которые стремились убежать от ужасов войн, жестокости и социальной 

несправедливости, поэтому доминирующим мотивом к смене места жительства 

становились политические мотивы. 

Стоит отметить, что Россия не потеряла значение для многих эмигрантов даже на 

чужбине. Большая часть покидала Родину с болью в сердце, надеясь когда-нибудь 

вернуться. Уникален и тот факт, что беженцы смогли проникнуться культурой других 

стран и привнести в неё что-то новое, дополняющее. Россия является страной, из которой 

происходит большой отток граждан, так и большой приток. Значительное число жителей 

бывшего СССР предпочитают Россию другим государствам, находя в ней не только 

финансовую поддержку, но и культурную. 

Лидерами среди стран, принимающих россиян, являются США, Германия и 

Израиль. Важно уточнить, что в последнее время число как эмигрантов, так и 

иммигрантов в России несколько снижается, что может свидетельствовать о появлении 
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некоторой стабильности в жизни граждан, улучшении условий жизни, появлении 

позитивных тенденции в психологической защищенности населения и удовлетворенности 

внешней и внутренней политикой Российской Федерации.  
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