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Важное место в переселенческой политике СССР и БССР занимало 
переселение еврейского населения, желавшего заниматься земледели
ем, в Крым. Руководство СССР и БССР, а также иностранные орга
низации предпринимали значительные усилия для реализации этого 
проекта. Однако тяжелые природно-климатические и хозяйственные 
условия, отсутствие опыта обработки земли привели к невыполне
нию планов по переселению в Крым, а также к низкой приживаемости 
переселенцев.

Переселения из Беларуси в глубь России в 20-е гг. XX в. про
ходили под воздействием нескольких факторов: малоземелье 
крестьянства, несмотря на реализацию уравнительного земле
пользования в ходе ликвидации помещичьих хозяйств; урба
низация сельских населенных пунктов, вызванных необходи
мостью укрепления обороноспособности страны (создание во
енных гарнизонов, полигонов, стрельбищ и др., что приводило 
к сокращению и даже ликвидации земельных наделов); даль
нейшие социально-экономические изменения, обусловленные 
индустриализацией и коллективизацией.

Если в период войн и революций причинами миграций ста
ли стремления людей обрести спокойствие и обезопасить себя 
от опасености социальных потрясений, то наступивший период 
НЭПа дал возможность найти приемлемые условия для жизни 
и хозяйственной деятельности. Начало процесса переселения

в массовом масштабе принято считать октябрь 1924 г., хотя ми
грации наблюдались и ранее. Но именно начиная с 1924 г. и на 
протяжении трех последующих годов о желании переселиться 
из белорусского региона заявили 42 тыс. семей [1, с. 245].

Разумеется, советское государство было вынуждено вме
шаться в переселенческие процессы и постараться осуще
ствить регулирование миграции, направляя потенциальных пе
реселенцев прежде всего в малонаселенные регионы Сибири и 
Дальнего Востока. В этих целях постановлением Совета Труда 
и Обороны СССР от 17 октября 1924 г. был создан Централь
ный колонизационный комитет (Цеколком),который постанов
лением ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1925 г. преобразован во 
всесоюзный переселенческий комитет при ЦИК СССР. На этот 
орган возлагалось общее руководство переселенческой поли
тикой Союза ССР. Согласование и объединение переселенче
ских мероприятий союзных республик.

Одним из направлений переселенческой политики советского 
государства стало переселение еврейского населения, которое 
власти в массе своей старались привлечь к земледельческому 
труду и индустриальной деятельности. До революции в Белару
си еврейскими земледельцами обрабатывалось 10263 десятин 
земли. После революции уже к 1924 г. обрабатываемая евреями 
земельная площадь увеличилась еще на 7780 десятин (т.е. на 
76%) . Однако и в Беларуси, и в Украине ощущалось нехватка в 
пахотной земле. И тогда появился проект известного советского 
деятеля Ю. Ларина (Лурье) о создании Еврейской автономии в 
Крыму и переселении туда 280 тыс. евреев, с предоставлени
ем им земельных площадей. Но в ноябре 1923 г. появился еще 
один проект, автором которого являлся один из руководителей 
Евсекций РКП(б) А. Брагин. По новому проекту предлагалось об
разовать автономную область евреев на территории Северного 
Кавказа, южной степной полосы Украины и Черноморского побе
режья, вплоть до границ Абхазии. Центром этой области предпо
лагалось сделать г. Одессу. Отмечалось, что громадные ресурсы 
(десятки миллионов долларов), необходимые для реализации 
этого плана могут быть получены через еврейские американские 
и другие международные организации («Джойнт», ЕКО, Рекон
структивный комитет в Лондоне и др.). По сообщению Еврей
ского телеграфного агентства от 20 февраля 1923 г. этот проект 
одобрили советские руководители: члены Политбюро ЦК РКП(б) 
Л. Троцкий, Л. Каменев, кандидат в члены Политбюро Н. Бухарин 
и председатель Госплана СССР А. Цурюпа.

Однако против этого проекта выступил ставший в июне 
1923 г. Наркомом земледелия СССР А. Смирнов. По его мне
нию, еврейская колонизация наиболее выгодных для зем
леделия площадей вызовет обострение вражды со стороны 
местного населения, прежде всего украинского, которое само 
нуждается в земле. «Это недовольство еще более обострится -  
писал А. Смирнов, -  если при явной скудости средств, которое 
может отпустить государство коренным землеробам, а на дело 
еврейской колонизации будут двинуты, как указано в проекте, 
крупнейшие материальные средства заграничных еврейских 
организаций». Еще одно возражение А. Смирнова заключалось 
в том, что «с социально-экономической стороны земледельче
ские навыки у массы еврейского населения России отсутству
ют». Нарком земледелия привел в качестве довода любопыт
ные цифры: 50% евреев в России до революции занимались ис
ключительно торговлей. 40% -  мелким ремеслом и лишь 2-3% 
так или иначе участвовало в производстве [2, л. 27].

Вероятно, доводы А. Смирнова оказались тогда убедитель
ными, и вопрос о создании Еврейской автономной области в 
Крыму был временно отложен. Однако все же тема еврейской 
колонизации в Крым получила дальнейшее продолжение. Для 
решения подготовленных в проектах Ю. Ларина и А. Брагина 
ряда вопросов, связанных с переселением евреев из местечек 
Украины и Беларуси, Президиум ЦИК СССР на своем заседании 
29 августа 1924 г. постановил образовать Комитет по земельно
му устройству еврейских трудящихся (КомЗЕТ) и Обществен
ный комитет по земельному устройству еврейских трудящихся 
(ОЗЕТ). КомЗЕТ возглавил П. Смидович, ОЗЕТ -  Ю. Ларин. 
В мае 1926 г. был составлен перспективный план переселения 
по СССР на 10 лет -  100000 семей. Основной базой переселе
ния евреев КомЗЕТом была определена Крымская АССР.

По неполным сведениям, в Крым из Беларуси с 1926 по 
1928 гг. (включительно) переселилось 1914 семей. Гораздо
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меньшии поток еврейских переселенцев шел в дальневосточ
ный Биробиджан, где была провозглашена Еврейская авто
номная область. В этот регион в 1928 г. из Беларуси пересели
лось лишь 240 еврейских семей [3, л. 12]. При этом половина 
прибывших из них, в виду «неудовлетворительной постановки 
переселения со стороны Ком ЗЕТа», вынуждена вернуться об
ратно.

Не так просто складывалась ситуация с переселенцами и 
в Крыму. Как и предполагал А. Смирнов, переселение евреев 
в Крым вызвало бурю недовольства местного населения, в 
первую очередь татарского. Тем не менее 5 сентября 1930 г. 
решением Крымского ЦИКа г. Фрайдорф становится центром 
еврейского национального района. В 1931 г. OK ВКП (б) и Крым
ское правительство в своих постановлениях констатировали, 
что «еврейское переселение в Крым себя политически и хозяй
ственно оправдало». Однако такой вывод не соответствовал 
действительности. Многие евреи, оказавшиеся в Крыму, вскоре 
были вынуждены вернуться на прежнее местожительство. Уси
лия евсекций не достигли желаемых результатов. Судьба самих 
еврейских секций была решена в 1930 г. -  они были распущены.
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