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Аннотация. Эмиграция известна человечеству не первое столетие. На-
званы факторы, способствующие эмиграции, приведены примеры из ее 
истории как зарубежья, так и России. Подчеркнуто, что и в настоящее 
время граждане России эмигрируют в другие страны, пользуясь правом 
свободного выезда за пределы государства, а также могут иметь по зако-
нодательству России и двойное гражданство либо отказаться от граждан-
ства, а затем вновь его получить. Уделено особое внимание заселению 
территории Северного Кавказа, начавшемуся в VIII–VII – VI–V тыс. до н. э. 
Проанализированы особенности эмиграции лиц с Северного Кавказа 
после Октябрьской революции 1917 г. Подчеркнута специфика эмигра-
ции лиц из этого региона страны. Так, изначально люди в большинстве 
своем эмигрировали в Османскую империю, а затем переселялись в Ев-
ропу. Указано, что по факту после принятия Декретов ВЦИК, СНК 
РСФСР в 1921 г. «О лишении прав гражданства некоторых категорий 
лиц, находящихся за границей» многие эмигранты из России, в том чис-
ле и северокавказцы, стали бесправными. Данное обстоятельство в не-
малой степени повлияло на издание нансеновского паспорта (он был 
введен в 1922 г., а получил распространенность в 1924 г.), в соответст-
вие с которым эмигрантам предоставлялся ряд правовых и социальных 
прав. Кроме того, применимо к эмигрантам из России, в том числе и из 
Северного Кавказа, в 1922 и 1926 г. было дано Женевское определение 
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«русский беженец», а Международная конвенция о международном ста-
тусе беженцев 1933 г. создала альтернативу натурализации для бежен-
цев из России. В последующем, до начала Второй мировой войны, люди 
получали, как правило, гражданство тех стран, в которых они стали 
проживать. 

Ключевые слова: эмиграция, беженцы, Октябрьская революция, Се-
верный Кавказ, гражданство 

 
Эмиграция известна человечеству не первое столетие. Согласно 

Толковому словарю, эмиграция представляет собой в переводе с фран-
цузского emigration и латинского emigration «выселение, выезд». Это 
вынужденное либо добровольное переселение из своей страны в иную 
по политическим, экономическим и другим причинам [1, с. 919]. 

В целом факторы эмиграции могут быть различными, например: 
самостоятельное переселение, войны, неблагоприятные экономические 
и социальные проводимые реформы в стране и т. д. К примеру, в нача-
ле I тысячелетия нашей эры наблюдались массовые миграционные пе-
реселения народов, в большей степени это было обусловлено распадом 
Римской империи. В последующем массовая эмиграция была свойст-
венна эпохе новых открытий, когда европейцы начали заселять терри-
торию Нового Света, Австралию, Новую Зеландию и т. д. На переселе-
ние в Европе повлиял религиозный вопрос, когда во второй половине 
XVII века был отменен Натский эдикт и многие протестанты (в част-
ности из Франции) бежали в иные государства. Великая Французская 
революция оказала влияние на эмиграцию из страны аристократии [2, 
с. 11]. 

Для России, как и для любой страны, эмиграция свойственна толь-
ко после формирования государства и определения ее границ. Начало 
Киевской Руси по официальной версии следует с момента приглаше-
ния Рюрика на княжение, то есть со второй половины IX века, но в XII 
веке последовал период феодальной раздробленности, который был до 
конца XV века, то есть до формирования единого централизованного 
государства. В это время источники, по факту, не сохранили какие-
либо указания на эмиграцию, между тем пик эмиграции приходится на 
царствование Ивана IV (Грозного), когда в период Ливонской войны 
многие из приграничных западных территорий старались уехать в 
Польшу либо Великое княжество Литовское [2, с. 15]. 

Также эмиграция в России, в том числе и с регионов Северного 
Кавказа, свойственна и для XXI века. На конец 2020 г. за пределами 
Российской Федерации проживают 10,8 млн наших соотечественников 
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(это 7 % от общего числа россиян). При этом за 2015–2020 гг. Россий-
скую Федерацию покинуло 600 тыс. человек, из них только за про-
шлый год 61400 человек уехали в страны дальнего зарубежья.  

Согласно официальным данным, в настоящее время Россию поки-
дают по большей части выпускники престижных учебных заведений, 
что говорит о влиянии социально-экономических факторов1. При этом, 
согласно Конституции Российской Федерации, гражданин не может 
быть лишен своего гражданства и обладает всеми правами и свободами 
в соответствии с нормами Конституции (ст. 6)2, а на основании статьи 
6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» гражданин России имеет право приобрести граж-
данство зарубежного государства, за исключением случаев, отражен-
ных в нормах международных соглашений либо в федеральных зако-
нах. При этом лицо, получившее гражданство иной страны, не обяза-
тельно должно лишиться гражданства России. А в статье 18 данного 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ указывается, что гра-
жданство Российской Федерации может быть прекращено на основе 
выхода из гражданства (то есть добровольно, но со стороны государст-
ва может быть отказано, если в отношении лица производятся следст-
венные действия, либо вынесен обвинительный приговор суда, или у 
него есть невыполненное обязательство перед Россией), либо по иным 
основаниям, отраженным в международном договоре, касающегося 
изменения Государственной границы3. Но последнее положение с уче-
том поправок в Конституцию РФ (в части 2.1 статьи 67 отражено 
«Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Российской Федерации с сопредельными го-
сударствами), направленные на отчуждение части территории Россий-
ской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускают-

                                                           
1 Вирусная эмиграция. Как и куда россияне уезжали из страны в пандемию. 

Ажиотажный переезд // Секрет фирмы. URL: https://secretmag.ru/stories/ponauyekhav-
shiye.htm (дата обращения: 23.07.2021). 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. 2020. 4 июля. 

3 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002  
№ 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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ся»4) по факту не может быть реализовано. Лица, пожелавшие вновь по-
лучить гражданство России, могут это сделать в упрощенном порядке. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, во-первых, гражда-
нин России может свободно покинуть Родину, во-вторых, получить 
гражданство иностранного государства, в-третьих, добровольно отка-
заться от гражданства, в-четвертых, люди в основном эмигрируют за 
пределы страны в силу социально-экономических причин, в-пятых, че-
ловек, отказавшийся от гражданства России, может в любой момент 
его вновь получить. 

Между тем внимание к правовому статусу эмигрантов после Ок-
тябрьской революции 1917 г. и до 1940-х гг. возросло, потому что мно-
гие исследователи рассматривали специфику эмиграции в этот истори-
ческий период времени, не обращая достаточного внимания на право-
вой статус эмигрантов за рубежом, проводимую советским государст-
вом политику по отношению к ним и т. д.  

Нами будет уделено внимание эмиграции лиц с Северного Кавказа, 
так как большое число людей из этого региона эмигрировали, отчасти 
это было обусловлено их несогласием разделять мнение большевист-
ской власти на Кавказе. При этом эмиграция, в частности для Северно-
го Кавказа, была популярна с конца XVIII века в силу того, что офици-
альными государственными властями ущемлялись национальные и 
иные интересы [3, с. 18]. 

Кроме того, следует отметить, что Северный Кавказ является мно-
гонациональным регионом, насчитывающим около 130 народов, из них 
около 150 – автохтонных. При этом народы относятся к трем достаточ-
но большим языковым семьям: северокавказской семье (дагестанская и 
абхазо-адыгская группа), китайско-кавказская макрофамилия языков; 
индоевропейские языки (к ним относятся славянские, татский, армян-
ские и т. д.); тюркские языки (карачаево-балкарский, ногайский, ку-
мыкский) [4, p. 60]. 

Заселение Северного Кавказа началось в VIII–VII – VI–V тыс. до н. э., 
причем велось такими группами этносов, как западной, к которой от-
носится абхазо-адыгская, центральная (нахская, к которой принадле-
жит и нахчой-чеченцы), восточная (или, как еще ее именуют, восточ-
нокавказской, к которой принадлежит дагестанская), а относительно 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. 2020. 4 июля. 
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недавно нахскую и дагестанскую группы объединили в нахо-дагес-
танскую подсемью [5; 6, с. 80-98]. 

Обращаясь непосредственно к теме данной научной статьи, можно 
констатировать, что в России после прихода к власти большевиков на-
чался новый этап эмиграции, вызванный тем, что достаточная часть 
населения среди военнослужащих (например, лица чеченского, черкес-
ского и иных этносов) поддерживали белогвардейцев [7].  

Как правило, люди с Северного Кавказа направлялись в Турцию, 
что было связано в том числе с тем, что в данную страну (именуемую 
до распада 1922 г. Османской империей) северокавказцы уже пересе-
лялись в XIX – начале XX века, либо иные страны Ближнего Востока 
(например, Сирию, Иран и т. д.) или Европейские страны (к примеру, 
Чехию, Польшу, Болгарию, Сербию, Германию, Югославию и т. д.), но 
особое значение среди них занимала Франция. В Европу нередко уез-
жали представители интеллигенции, государственные служащие, раз-
личные общественные и политические деятели [8, с. 137].  

Во 2-й половине 1920-х гг. эмигранты с Северного Кавказа начали 
переселяться. В немалой степени это было связано с тем, что после со-
глашений с советской властью осложнилось положение эмигрантов 
(соотечественников)5, в частности переезжающих из Турции в Евро-
пейские страны (например, Францию) [9, с. 203-205]. 

Между тем волны эмиграции оказывали влияние на демографиче-
ские и этнокультурные процессы в странах, которые образовались по-
сле распада Османской империи. Северокавказская эмиграция привела 
к возникновению диаспор в Сирии, Ираке, Турции, Иордании, Фран-
ции и т. д. Географическое расселение и численность прибывавших 
переселенцев зависели от объективных и субъективных причин.  

В целом после Гражданской войны и происходящих политических, 
социальных и иных реформ, проводимых большевиками, Россию по-
кинули около 2 млн (по иным сведениям, около 3 млн [2, с. 22; 10]) ее 
жителей (во Франции насчитывалось на начало 1920-х гг. около полу-
миллиона наших соотечественников, а лиц с Северного Кавказа насчи-
тывалось в десятки меньше по сравнению с иными представителями 
эмиграции) [11, с. 64; 12, с. 12].  

Для примера, скажем, что перед началом Второй мировой войны 
на территории Сирии существовало 44 селения северокавказских пере-
селенцев (4039 семей). Эти данные результатов переписи приводит 
                                                           

5 Осетинская эмиграция в 1920–30 годах // Кавказский узел. URL: https://www. 
kavkaz-uzel.eu/articles/152276/ (дата обращения: 28.07.2021). 
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французская мандатная администрация. Согласно переписи, в 13 селе-
ниях проживало абадзехское население, в 12 – бжедуги, в 2 – дагестан-
цы, в 7 – кабардинцы, в 5 – чеченцы, в 2 – осетины с карачаевцами. В 
Большой советской энциклопедии есть данные о выходцах с Северного 
Кавказа – карачаевцах, абхазах, осетинах, дагестанцах, адыгах и дру-
гих этносах – в количестве около 150 тысяч человек6. Эта цифра силь-
но занижена и не дает полной объективной картины. Также занижены 
цифры и в справочнике С.И. Брука [13]. Он утверждает, что было 235 
тысяч представителей северокавказских народов. По данным  
А.В. Кушкабиева, на территории Сирии проживало 240 дагестанских и 
320 чеченских семей [14]. По мнению А.М. Магомеддадаева, в 30-е гг. 
ХХ века на территории Сирии проживало около 25 тысяч человек – 
выходцев с Северного Кавказа [15]. В начале 20-х гг. ХХ века северо-
кавказские эмигранты на территории Османского государства создава-
ли разные общественные и культурно-просветительские организации, 
выполнявшие функции объединения и сохранения национальной иден-
тичности. Многие из них занимались благотворительностью, оказывая 
посильную помощь семьям, попавшим в сложное положение. На сего-
дняшний день в Сирии существует Черкесское благотворительное об-
щество, созданное в 1948 г. 

В Ираке, к примеру, превалировала, по официальным данным, да-
гестанская диаспора. Определить ее численность довольно сложно. В 
1936 г. в справочнике 79 % диаспоры считалось местным коренным 
населением. Для преуменьшения численности остальных националь-
ных этносов не учитывались армяне, айсары, евреи, «черкесы». Воз-
можно, не учитывались и переселенцы с Северного Кавказа. Самым 
известным дагестанцем в Ираке был сын Мухаммада Фаззил-паши (гу-
бернатор Мосула, маршал Османской империи) – Гази Дагестани. Он 
являлся генералом Генерального штаба армии Ирака, последние годы 
проживал в Лондоне в политической эмиграции. Его сын – Тимур Да-
гестани – был женат на сестре короля Иордании. В настоящее время 
Тимур служит в МИДе королевства Иордании. Представители даге-
станской диаспоры сыграли большую роль в общественно-полити-
ческой, культурно-просветительской и экономической жизни Сирии, 
Иордании, Турции. 

Между тем местное население арабских государств чаще всех вы-
ходцев из северокавказского региона именует «черкесами», и это не 
                                                           

6 Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М.: Большая сов. энциклопедия, 
1955. Т. 38. C. 317. 
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всегда правильно. Межэтнические браки внутри диаспор народов Се-
верного Кавказа стали обычным делом, но они стараются не смеши-
ваться с местным населением. Дагестанцы, чеченцы, осетины и другие 
народы переняли многое и ассимилировались с черкесами, что спасло 
эти народы от полной ассимиляции с населением Турции, Сирии, Иор-
дании и других государств. Менее подверженной ассимиляции оказа-
лась дагестанская диаспора в Османской империи. Для этого были и 
объективные, и субъективные причины. Можно отметить основные 
факторы, которые способствовали сохранению дагестанских обычаев, 
традиций и языков в Турции.  

А.М. Магомеддадаев называет наиболее важные из них: «Во-пер-
вых, в Турции проживало дагестанцев во много раз больше, чем в  
Сирии. Во-вторых, дагестанцы с момента переселения в Турцию до  
60-х гг. XX века в основном проживали в мононациональных поселе-
ниях. В Сирии же дагестанцы имели всего два поселения, одно из ко-
торых, как указывалось выше, большинству жителей пришлось оста-
вить из-за засухи» [15]. 

В этот исторический период времени имело место быть и пересе-
ление народов Северного Кавказа внутри СССР, например, в середине 
1930-х гг. в регионах Южного Казахстана разместили 716 семей (3297 
человек, относящихся к Чечне, Осетии, Дагестану, Кабарды, Карачая и 
Черкессии) [16, с. 575]. 

3 ноября 1921 г. был принят Декрет ВЦИК «Амнистия лицам, уча-
ствовавшим в качестве рядовых солдат в белогвардейских военных ор-
ганизациях», в соответствии с которым были амнистированы военно-
служащие Белой армии, в силу чего эмигрировавшие могли вернуться 
в советскую Россию7. Этим Декретом воспользовались около 120 тыс. 
беженцев, что способствовало ослаблению негативного мнения на но-
вую власть в России и т. д. [2, с. 63]. 

Касательно эмигрантов мы можем сказать, что они оказались по 
факту бесправными, так как являлись гражданами уже не существую-
щего государства – Российской империи. При этом эмигранты, в том 
числе с Северного Кавказа, не особо желали иметь какие-либо право-
отношения с советской властью, а советская власть принимала норма-
тивно-правовые акты положений, в которых по факту признавала 
эмигрантов врагами народа, и в случае их возвращения – в частности 
                                                           

7 Амнистия лицам, участвовавшим в качестве рядовых солдат в белогвардейских 
военных организациях: Декрет ВЦИК от 03.11.1921 // СУ РСФСР. 1921. № 74.  
Ст. 611. 
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на Северный Кавказ – они становились жертвой политических репрес-
сий [11, с. 63-64].  

Так, до издания Декрета СНК РСФСР от 28 октября 1921 г. «О ли-
шении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за 
границей»8 и Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 15 декабря 1921 г. «О 
лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за 
границей»9 они считались гражданами России, сохраняя все права 
эмигрантов, а после данной даты они утратили такое право и лишились 
всех гражданских прав. В последующем, с образованием СССР, было 
принято 29 октября 1924 г. «Положение о союзном гражданстве», в ко-
тором указывались лица, считающиеся утратившими советское граж-
данство, в частности те, кто «лишены гражданства согласно законода-
тельным актам союзных республик, изданных до 6 июля 1923 г., или 
которые его лишаются на основании законодательства Союза ССР»10. 

На международном уровне советское государство отказалось от 
признания эмигрантов своими гражданами, в силу чего Лига Нации 
констатировала: «Всякое лицо русского происхождения, которое более 
не пользуется защитой правительства СССР и не приобрело другого 
гражданства» [11, с. 64].  

Таким образом была разорвана российско-правовая традиция.  
В результате различные общественные организации русской эмиг-

рации, находящиеся в различных зарубежных странах, подняли вопрос 
о защите своих соотечественников и предоставления им прав, сходных 
с правами эмигрантов, которые не лишены гражданства.  

Так, инициатором постановки вопроса об эмигрантах из России, их 
бедственном положении перед Лигой Нации стал председатель Меж-
дународного комитета Красного Креста, обратившийся к Лиге Нации 
20 февраля 1921 г. Предложение начало реализовываться летом 1921 г. 
[17, с. 7]. В 1922 г. сформировалось Женевское определение «русский 
беженец» («русского происхождения, не принявший никакого другого 
подданства») и в 1926 г.: «всякое лицо русского происхождения, не 
пользующееся покровительством правительства СССР и не приобрет-
шее другого подданства» [17, с. 9].  

                                                           
8 О лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за грани-

цей: Декрет СНК РСФСР от 28.10.1921 // СУ РСФСР. 1921. № 72. Ст. 578. 
9 О лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за грани-

цей: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15.12.1921 // СУ РСФСР. 1922. № 1. Ст. 11. 
10 Положение о союзном гражданстве (утв. Постановлением ЦИК СССР от 

29.10.1924) // СЗ СССР. 1924. № 23. Ст. 202. 
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Эмигранты получали «нансеновские паспорта» – международный 
документ, удостоверяющий личность держателя и решающий значи-
тельную часть правовых и социальных вопросов. Он был разработан в 
1922 г. (получил распространенность в 1924 г.) Ф. Нансеном, являю-
щимся на тот период времени комиссаром Лиги Нации по вопросам 
беженцев. Этот паспорт выдавался под эгидой Лиги Нации.  

К примеру, во Франции любой беженец, достигший 15 лет, мог по-
лучить его в МВД (при условии, что Россию покинул до 28 октября 
1924 г., то есть до признания Францией советского правительства [18, 
с. 167]), а к началу Второй мировой войны многие эмигранты, в том 
числе и с Северного Кавказа, получили гражданство тех стран, в кото-
рых они проживали [11, с. 65; 12, с. 49].  

Между тем в апреле 1923 г. началась коллизия между российским 
правом и суждениями Ф. Нансена по правовому статусу эмигрантов. 
Так, встал главной вопрос о репатриации (латинское re – приставка, 
обозначающая обратное действие + греческое patria родина, отечество, 
что означает возвращение на свою родину беженцев, эмигрантов и т. д. 
[1, с. 669]), в силу того, что Лига Нации и СССР заключили соглаше-
ние о возвращении эмигрантов на Родину. При этом СССР гарантиро-
вал все привилегии, в соответствии со всеобщей амнистией, а для са-
мого Ф. Нансена репатриация беженцев из России представлялась дос-
таточно простым решением проблемы с эмигрантами перед Лигой На-
ции [2, с. 64-65]. 

В свою очередь, как подчеркивает М.В. Васильев, до октября 1929 г. 
этот паспорт признавали 39 стран, кроме Англии, Испании, Швеции, 
Дании, Австралии и т. д. [2, с. 64]. 

Как отмечает К. Гусефф, Международная конвенция о междуна-
родном статусе беженцев 1933 г. создала альтернативу натурализации 
для беженцев из России [19, с. 228]. 

Так, в соответствии со статьей 1 данной Конвенции, ее положения 
распространяются на русских, армян и иных ассимилированных бе-
женцев, а в статье 2 отражается, что каждая из Договорившихся сторон 
должна выдавать нансеновские удостоверения, действительные не ме-
нее года, беженцам, постоянно проживающим на ее территории11.  

Вместе с тем И.Л. Бабич подчеркивает, что суждение по нансенов-
скому паспорту среди эмигрантов из России разделилось: одни стре-
                                                           

11 Конвенция о международном статусе беженцев от 28 октября 1933 г. // Уни-
верситет Миннесоты. Библиотека по правам человека. URL: http://hrlibrary.umn.edu/ 
russian/asylum/Rlnations1.4.html#:~:text= (дата обращения: 23.07.2021). 

http://hrlibrary.umn.edu/%20russian/asylum/Rlnations1.4.html#:%7E:text
http://hrlibrary.umn.edu/%20russian/asylum/Rlnations1.4.html#:%7E:text
http://hrlibrary.umn.edu/%20russian/asylum/Rlnations1.4.html#:%7E:text


ISSN 2587-9340. Актуальные проблемы государства и права. 2021. Т. 5. № 20 
Общая теория и история права и государства 

654 

мились от него освободиться и получить гражданство страны, в кото-
рой находились, а вторые (таких было большинство с Северного Кав-
каза) указывали, что эти паспорта сохраняли свою связь с историче-
ской Родиной [12, с. 49]. 

В это время основными организациями, занимающимися беженца-
ми в Европе, была Лига Нации, Международный Красный Крест, а 
также Международное Бюро труда [11, с. 64]. 

Таким образом, мы на основе изложенного можем сделать вывод, 
что после Октябрьской революции 1917 г. достаточное число сограж-
дан покинуло страну в силу несогласия с новой властью. Эмиграция 
граждан с Северного Кавказа осуществлялась, как правило, в Осман-
скую империю, страны Ближнего Востока и Европу. Однако эмигран-
ты после принятия в 1921 г. ряда декретов оказались фактически бес-
правными лицами, находящимися за пределами своей исторической 
Родины, поэтому в 1922 г. был введен нансеновский паспорт (полу-
чивший распространенность в 1924 г.), который гарантировал им ре-
шение ряда правовых и социальных вопросов (среди жителей Северно-
го Кавказа позиция по получению данного паспорта разделялась: одни 
полагали, что следует как можно быстрее получить гражданство стра-
ны, которую они выбрали для своего проживания, а вторые говорили о 
том, что нансеновский паспорт сохраняет некоторую связь с историче-
ской Родиной (такое суждение разделяло большинство эмигрантов с 
Северного Кавказа)). Кроме того, эмигрантам из России, в том числе и 
северокавзцам, было дано в 1922 г. и 1926 г. женевское определение 
«русский беженец», а Международная конвенция о международном 
статусе беженцев 1933 г. создала альтернативу натурализации для бе-
женцев из России.  
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Abstract. Emigration has been known to mankind for more than a century. 
We name the factors contributing to emigration, give examples from the his-
tory of emigration both abroad and Russia. We emphasize that at the present 
time, Russian citizens emigrate to other countries, using the right to freely 
leave the state, and can also have dual citizenship under Russian law, or re-
nounce citizenship, and then get it again. We pay special attention to the set-
tlement of the territory of North Caucasus, which began in the 8th – 7th –  
6th – 5th thousand BC. We analyze the features of emigration of people from 
North Caucasus after the October Revolution of 1917. The specifics of the 
emigration of people from this region of country are emphasized. Thus, the 
majority of people emigrated to the Ottoman Empire, and then moved to 
Europe. We indicate that in fact, after the adoption of the Decrees of the Cen-
tral Executive Committee, the SNK of RSFSR in 1921, “On the deprivation 
of the rights of citizenship of certain categories of persons who are abroad” 
many emigrants from Russia, including North Caucasians, have become dis-
enfranchised. This circumstance greatly influenced the publication of the 
Nansen passport (it was introduced in 1922 and became widespread in 1924), 
according to which emigrants were granted a number of legal and social 
rights. In addition, it is applicable to emigrants from Russia, including from 
the North Caucasus, in 1922 and 1926. The Geneva definition of “Russian 
refugee” was given, and the International Convention on the International 
Status of Refugees of 1933 created an alternative to naturalization for refu-
gees from Russia. Subsequently, before the outbreak of the Second World 
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War, people received, as a rule, the citizenship of the countries in which they 
began to live. 

Keywords: emigration, refugees, October Revolution, North Caucasus, citi-
zenship 
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