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ИСТОРИЯ ФЕЛИКСА КОЧУБИЕВСКОГО 

 

IN THE FIGHT FOR THE RIGHT TO EMIGRATE FROM THE USSR:  

THE STORY OF FELIX KOCHUBIEVSKY 

 

В статье на примере истории семьи новосибирца Ф. Д. Кочубиевского анализируется 

борьба сибирских инакомыслящих за свободу эмиграции из Советского Союза. Исследова-

ние основано на источниках личного происхождения (воспоминания Ф. Д. Кочубиевского),  

а также материалах архива г. Новосибирска и НИПЦ «Мемориал». 

In the article, using the example of the family history of a Novosibirsk citizen F. D. Ko-

chubievsky analyzes the struggle of Siberian dissidents for freedom of emigration from the Soviet 

Union. The research is based on sources of personal origin (memories of F.D. Kochubievsky),  

as well as materials from the archives of Novosibirsk and the «Memorial». 
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В период развитого социализма 1970–1980-х гг. в Советском Союзе заметную роль  

в общественной жизни имело диссидентское движение, отстаивавшее различные граждан-

ские права. Среди них стоит отметить право на эмиграцию, которое в силу многонациональ-

ности СССР находило особенный отклик у некоторых народов. В частности, евреи, сталки-

вавшиеся с различными сложностями, притеснениями в некоторых сферах своей деятельно-

сти, заняли активную позицию в вопросе права на эмиграцию на историческую родину. 

Движение это развивалось не только в столичных центрах страны, но и на периферии. 

Москва и Ленинград были своего рода эпицентром, платформой для формирования движе-

ния за реализацию гражданских свобод, но поддержку и отклик эти идеи находили во многих 

концах Советского Союза.  

Так, в Новосибирске в среде борцов за эмиграцию был хорошо известен Феликс Да-

выдович Кочубиевский. Он родился в Харькове в 1930 г. Его отец в годы Великой Отече-

ственной войны был начальником на заводе, который занимался производством «Катюш», 

которые устанавливали на грузовиках. Феликс и его семья были эвакуированы и проводили 

военные годы в разных городах (Пенза, Курган). После окончания войны семья вернулась  

в родной Харьков, однако, он уже был «другим», по словам Ф. Д. Кочубиевского. Все чаще 

его семья и другие евреи сталкивались с антиеврейскими настроениями, на которые, к слову 

сказать, власти даже реагировали и рассматривали некоторые случаи в судебном порядке [5]. 

В 1948 г. Феликс поступил в родном городе в Электротехнический институт (позже 

ставший Политехническим институтом им. Ленина), поскольку в более «экзотические» вузы 

дороги евреям уже не было. После его окончания в 1953 г. по распределению он работал  

в Харькове на заводе «Электростанок». После положенных трех лет работы по распределе-

нию, далее можно было выбрать место на свое усмотрение. Но, по словам, Ф. Д. Кочубиев-

ского, Харьков уже был не для него, не для евреев. Поэтому недолго думая, он с женой и 

двумя детьми отправился в Новосибирск, имея оттуда приглашение на работу на завод уни-

кальных тяжелых станков и крупных гидропрессов (далее – НЗТСГ), куда министерство 

станкостроения отправило ранее на отзыв его изобретение [5]. Выбор был сделан в пользу 

этого города исходя из следующих соображений Феликса: «смена Харькова на Новосибирск, 
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по сути, была внутренней эмиграцией: евреи уезжали от антисемитизма в пределах одной 

страны… Когда мы переехали в Новосибирск, советская кадровая политика, делавшая евреев 

гражданами второго (если не более) сорта, как это давно уже было в западной части СССР, 

активно там еще не проводилась» [4].  

За годы работы в Новосибирске, Феликсу Давыдовичу удалось побывать в команди-

ровке в Китае (г. Ухань, 1960 г.), несмотря на то, что евреев даже в социалистические страны 

отправляли крайне редко. В 1964 г. он защитил кандидатскую диссертацию. Долгие годы 

проблемы антисемитизма в научной сфере и на производстве не касались Ф. Д. Кочубиев-

ского. И даже Шестидневная война 1967 г. не повлияла решительно на его умонастроения.  

По его воспоминаниям, долгое время в этом вопросе его сдерживали дружеские отношения  

с руководителем его НИИ В. И. Русаевым, который очень трезво оценивал ситуацию в отно-

шении евреев в СССР. После отстранения Русаева от работы, Феликс вспоминал, что теперь 

«мне не надо было учитывать, как на нем отзовется мое ходатайство о выезде из страны» [5]. 

Однако к концу 1960-х гг. политика антисемитизма начала затрагивать и семью Ко-

чубиевского, появлялись проблемы на работе, росло его еврейское самосознание, сына Алек-

сандра в 1978 г. исключили из университета, так как он подал заявление на выезд из страны. 

Вследствие всех этих изменений и событий возникло желание вернуться в Израиль.  

На протяжении 1970–1980-х гг. Ф. Д. Кочубиевский будет предпринимать решитель-

ные попытки покинуть СССР. Так, в конце 1970-х гг. советские газеты сообщили о приеме  

Л. И. Брежневым Мухаммеда Али, которому генеральный секретарь ЦК КПСС разрешил 

снять фильм о Советском Союзе. Феликс Давыдович написал М. Али письмо с приглашени-

ем приехать в Новосибирск и взять там интервью в ОВИРе, познакомиться с отказниками, 

которым без причин не позволяют покинуть страну. В качестве примеров, автор привел слу-

чаи со своими сыновьями и двумя профессиональными музыкантами – скрипачом и пиани-

стом. Письмо было отправлено в посольство США для М. Али, а копии – председателю  

Новосибирского облисполкома. Этот эпизод повлиял на решение властей: Ф. Д. Кочубиев-

ского вызвали в облисполком, попросили никуда больше не писать и срочно оформили раз-

решение на выезд музыкантам и его семье, но самого Феликса не выпустили. Ссылались на 

«секретность» его работы. В мае 1979 года младший сын, старший сын с женой, дочерью че-

тырех лет прибыли в Израиль. Глава же семейства получил разрешение на выезд только спу-

стя 9 лет, в течение которых он добивался выезда из СССР [5]. 

В 1982 г. одним из шагов по реализации права на выезд для Феликса Давыдовича стано-

вится написанное в августе письмо семи евреев, П. Абрамовича, В. Престина, В. Фульмахта  

и И. Эссаса из Москвы, Э. Горбмана из Новосибирска, В. Райза из Вильнюса. В своем письме 

они просили обратить внимание на ситуацию в отношении «отказников по режимным сообра-

жениям», к которым применялось ограничение на выезд за пределы СССР в силу специфики 

профессий. В письме они просили ООН способствовать выполнению их просьбы, адресованной 

Президиуму Верховного Совета СССР, что могло бы повысить, по их мнению, взаимное дове-

рие стран, без которого невозможны ни разоружение, ни прочный мир на планете [6]. 

Ф. Д. Кочубиевского впоследствии обвинили в «изготовлении и распространении за-

ведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный 

строй». Он пытался организовать в Новосибирске Ассоциацию содействия дружбе народов 

СССР и Израиля. Но его предложение властям показалось «в данное время неприемлемым, 

потому что было бы воспринято общественностью как изменение нашей политики в отноше-

нии Израиля и нанесло бы ущерб влиянию Советского Союза в арабских странах» [2, Л. 15-

16]. Несмотря на увольнение основателей Общества с работы, оно продолжало функциони-

ровать. По итогам «задавливания» этой Ассоциации Ф. Д. Кочубиевский написал обзор фак-

тов и документов под названием «Прозрачная книга», которая позже была им переправлена 

для публикации сыновьям в Израиль [4]. 

Автор считал, что «без свободы эмиграции человек становится заложником своего 

правительства, право на эмиграцию из любой страны является ключевым вопросом в дости-

жении реального всеобщего разоружения и мира» [1, С. 2]. В материалах приговора говорит-

ся о том, что Ф. Д. Кочубиевский написал и размножил на своей пишущей машинке юриди-
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ческое пособие под названием «Правовые основы выезда из СССР на постоянное жительство 

в другие государства». Автор пособия утверждал, что в СССР нарушаются права человека.  

В сентябре 1982 г. состоялся суд, на котором Ф. Д. Кочубиевский не признал свою 

вину. Он заявлял, что ни в одной из своих работ не содержится сведений, порочащих совет-

ский общественный и государственный строй. Однако суд признал эти заявления несостоя-

тельными и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 

общего режима [3, л. 388–391]. Основное обвинение, предъявленное Кочубиевскому, состоя-

ло в стремлении создать Новосибирскую Ассоциацию дружбы народов СССР и Израиля и 

подготовить документы, «способствующих росту эмиграционных настроений советских 

граждан еврейской национальности» [5]. 

После выхода из заключения герой данной статьи, не без проблем, но вернулся  

на свою прежнюю работу и еще несколько лет пытался добиться выезда из страны. Только  

в декабре 1987 г. Ф. Д. Кочубиевскому выдали разрешение на выезд из СССР. Но сам отказ-

ник не видел в этом проявления гуманности властей, так как всего 4 месяца назад ему отка-

зали в выезде в Израиль на похороны своего сына, который погиб в автокатастрофе. Но уже  

в декабре того же года, когда М. С. Горбачев вылетал в США для встречи с Р. Рейганом,  

23 многолетних отказника получили разрешения на выезд [4]. 

Подводя итог, хочется отметить, что Феликс Кочубиевский стал человеком, который 

не только добивался реализации права на эмиграцию из СССР, но и был тем, кто помог не 

одной семье в этом нелегком деле. Он сумел наладить за годы борьбы с властями связи со 

столичными отказниками, которые вместе вносили свой существенный вклад в дело форми-

рования гражданского общества в СССР. Безусловно, многие события он описывает и оце-

нивает весьма эмоционально. К сожалению, даже за годы, проведенные уже на исторической 

родине в Израиле, его не покинула обида на советскую власть, препятствовавшая его выезду 

из страны. Однако в своих мемуарах он благодарит страну за то, что «Россия заставила 

«вспомнить», что я – еврей, вызвала тем самым желание вникнуть в содержание этого поня-

тия, найти свою историю, свой народ, свою страну и свое духовное наследие» [5]. 
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