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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАК ОДНО ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Миграция является одной из важнейших проблем народонаселения и 

рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный 

общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. 

Миграции сыграли важную роль в истории нашего государства: в процессе заселения, 

хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения 

рас, языков и народов. 

Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и 

этнополитический характер, миграция вносит коррективы в жизнь местных социумов, 

влияет на проводимую суверенными государствами политику, а главное - изменяет 

личностные характеристики тех, кто вынужден перемещаться на другие территории 

(политика Н.Саркози по выселению цыган в 2010 году с территории Франции и др.).  

В течение XX века наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, а 

к концу и началу XXI века феномен миграции стал составляющим фактором всех 

глобальных проблем. И это требует новых подходов к миграционной политике, одним из 

которых является изучение опыта политики советского государства в 1930-1940-ые гг. в 

отношении народов, подвергавшихся вынужденной миграции.  

Российская империя, СССР, а в настоящее время и Российская Федерация являлись 

на протяжении многих веков многонациональными государствами. Несмотря на 

национальную политику, проводившуюся главами государств, отношения между центром 

и национальными окраинами всегда оставались напряженными. 

Великая Отечественная война между СССР и нацистской Германией стала границей 

противостояний в отношениях между государством и народами, изначально не 

проживавших на территории РСФСР (народы Северного Кавказа и др.). Наиболее 

распространенными видами такого противостояния были: уклонение от призыва в ряды 

Красной Армии, дезертирство, политический бандитизм, коллаборационизм и много 

другое. И государство в целях обеспечения безопасности среди мер «наказания» 

непослушных, неблагонадежных всемерно использовала депортации. На территории СССР 

во время Великой Отечественной войны был проведен целый ряд крупномасштабных 

этнических депортаций. Среди депортированных народов, которые непосредственно 

направлялись в Красноярский край, выделяются: поляки, немцы, калмыки, чеченцы, 

ингуши, литовцы, эстонцы, латыши, греки, финны. 

Как правило, все акции по переселению того или иного народа, групп населения 

имели юридическую базу: постановления ГКО, Президиума Верховного Совета Союза 

ССР, решение ЦК партии, указы Совнаркома или другой государственной структуры, что 

и придавало им «законный» характер. Правда, некоторые из этих правовых актов 

появлялись уже после депортации людей с территорий проживания. 

Проводимые депортации объяснялись целым комплексом причин. Одной из 

основных являлась «неблагонадежность» определенных этнических групп, это означало, 

что народы подозреваются в прямом или косвенном участии в деятельности, направленная 

против существования порядка государственного управления (поляки, ингуши). 

Большую роль в определении народа, к которому непосредственно применялось 

наказание, играл конфессиональный фактор. В частности, почти все депортированные 

народы исповедовали ислам. Огромное значение играло выступление депортированных 

народов против преобразовательных мер советской власти, а также участие в 

бандформированиях, подрывающие деятельность Красной Армии и Советского 

государства в целом (чеченцы, кабардинцы).  



Депортации проводились также с целью размежевания населения на 

присоединенных территориях (Прибалтика, западные районы Украины и Белоруссии, 

Молдавия и т.д.). 

Существовал также превентивный вид депортации, при котором наказанию 

подвергаются даже не за потенциальное предательство, а за принадлежность к 

национальности, с зарубежными соплеменниками которой ведется или может вестись 

война (немцы, финны). 

В феномене этнических депортаций в годы Великой Отечественной войны можно 

выделить три волны, появление которых тесно связано с военными действиями и 

перемещением линии фронта. 

Первая волна проходила в начальный период боевых действий влетом 1941-1942 г., 

когда враг начал наступление на всех фронтах. Депортация охватила исключительно 

представителей двух национальностей – немцев и финнов. Причина переселения данных 

народов, очевидно, заключалась в самом факте ведения войны между СССР с одной 

стороны и Германией, и Финляндией – с другой. По мнению некоторых исследователей, эта 

волна затронула бы и румын с венграми, если бы территории их проживания не оказались 

в руках противника с первых же дней боевых действий. Общее число превентивно-

депортированных в 1941–1942 гг. оценивается в 1,2 млн чел.  

Вторая волна пришлась на 1943 –1944 гг. и затронула народы, которые, по мнению 

Сталина, совершили в большей мере противоправных деяний в отношении СССР 

(политический бандитизм, дезертирство, коллаборационизм и др.). Депортации в это время 

носили уже, как правило, не профилактический характер. Основной причиной переселений 

в этот период становится акция «возмездия» за совершенные или несовершенные в годы 

войны преступления против советского государства. Непосредственно они затронули 

шесть народов — карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар. 

Депортации осуществлялись, как правило, спустя некоторое время после освобождения 

соответствующих территорий. 

Третья волна возникла в конце войны зима 1944-1945 год. Происходила, так 

называемая «зачистка» советских территорий в южном направлении (главным образом, в 

Закавказье, но также в Крыму и Средней Азии). Основная причина переселений 

заключалась в том, что данные земли являлись пограничной территорией советского 

государства. Поэтому массовая политика выселения в 1944 г. может рассматриваться не 

только как тотальная этническая депортация, но и как своего рода "пограничная зачистка". 

Жертвами этой политики стали турки, болгары, греки, турки-месхетинцы, курды, хемшилы 

и ряд других народов. Таким образом, общее число граждан, депортированных в СССР в 

1944–1945 гг., помимо наказанных депортированных народов, составило около 260 тыс. 

чел. 

В послевоенное время депортации возобновились, однако носили уже не столь 

систематический и последовательный характер, как это было до 1945 г.  

В целом, за период Великой Отечественной войны на территорию Сибири было 

депортировано около 25 национальностей. Насильственному переселению на территорию 

Красноярского края подверглось 160 тыс. человек, что составило около 5% от общего 

количества депортированных. Депортации подверглись следующие народы: немцы, 

поляки, калмыки, народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши), прибалтийские народы, 

ингерманландские финны, греки.  

В Красноярском крае размещение прибывшего контингента проходило достаточно 

оперативно, что свидетельствовало о предварительной подготовке органов власти к 

переселению. Большую роль в организации приема и расселения депортированных играли 

органы НКВД. Большинство прибывших семей расселили в сельской местности. При этом 

польских осадников и беженцев, размещали в спецпоселках, остальных селили разрознено 

среди местного населения.  



География расселения в крае часто менялась из-за возникающих экономических 

потребностей региона. Но в результате переселенческой политики к концу 1942 года 

депортированные семьи были в каждом районе края. 

Политические репрессии на основании этнического признака в условиях 

тоталитарного государства оказались одним из основных методов миграционной политики 

государства, а также мощным механизмом деструктивного воздействия на национальное 

самосознание депортированных этносов, которые закрепили силовые методы «решения» 

национального вопроса в СССР.  

Долгие годы потребовались для исправления допущенных крупных ошибок в 

миграционной политике в период Великой Отечественной войны. В Законах РСФСР "О 

реабилитации репрессированных народов" от 26 апреля 1991 г. и "О жертвах политических 

репрессий" (1991 г.) не только была дана критическая оценка этим акциям в отношении 

народов, но и определены меры по их реабилитации. Но, не смотря на все, миграционная 

политика советского государства получила среди депортированных народов решительное 

и заслуженное осуждение, так как не может быть признана справедливой.  

В настоящее время в нашем обществе продолжают сказываться «обиды» 

депортированных народов в годы Великой Отечественной войны. Необходимо учитывать, 

что репрессивная политика проводилась руководством СССР, страны, которая уже 

прекратило свое существование.  

На сегодняшний момент, мы живем уже в совершенно другой стране, но последствия 

того времени до сих пор находят отражение в повседневной жизни нашей 

многонациональной страны. И поэтому изучение базовых и повседневных принципов 

межкультурной коммуникации этнических групп в региональной культуре XXI века на 

ошибках и опыте, пусть уже несуществующего государства является одним из главных 

направлений изучения феномена миграции1. 

                                                           
 


