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В статье рассмотрена русско- и белорусскоязычная историография, посвященная 
изучению эмиграции населения с территории белорусских губерний в период поздней 
Российской империи. Обозначены основные работы по данной теме, их главные тезисы, 
актуальность и одновременно выявлен ряд слабо исследованных или вовсе 
неисследованных проблем в эмиграции населения белорусских губерний в 
обозначенный период с прицелом на обозначение актуальных проблем в историографии 
вопроса.  
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This article discusses the Russian and Belarusian-language historiography devoted to the 
study of the emigration of the population from the territory of the Belarusian provinces during 
the period of the late Russian Empire. The main works on this topic, their main theses, 
relevance and merits are outlined, at the same time a number of poorly studied or completely 
unexplored problems in the emigration of the population of the Belarusian provinces in the 
designated period are identified with an eye to identifying topical problems in the 
historiography of the issue.  
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Вторая половина XIX – начало ХХ в. – время кардинальных изменений 
в истории белорусских земель и общества, населявшего эти земли: 
Минскую, Виленскую, Гродненскую, Могилевскую и Витебскую губернии 
Российской империи. Трансформация социума из традиционного, 
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аграрного и феодально-крепостнического состояния в модерное, живущее 
при индустриальном капитализме, отразилось на всех сторонах и аспектах 
жизни населения белорусских губерний, поставив перед ними новые 
вызовы и предоставив новые возможности.  

Одним из важнейших изменений стала возросшая и перешедшая в 
новую фазу территориальная мобильность, обусловленная новой 
общественной необходимостью движения не только технологий и 
капиталов, но и рабочей силы. Они объективно стремятся в зону 
наибольшей экономической выгоды, которая может лежать и в изучаемый 
период лежала во многом за пределами белорусских губерний, что и 
приводило именно к эмиграции – выезду вовне, за пределы белорусских 
губерний. Таким образом вставал эмиграционный вопрос.  

Следует определить рассматриваемые категории территориальной 
мобильности, подпадающие в нашем исследовании под определение 
«эмиграция»: эмиграция экономического характера и политического, т. е. в 
зависимости от причины отъезда, постоянная и временная (на заработки) – 
в зависимости от продолжительности, внутри- и внешнероссийская, т. е. по 
характеру перемещения – из белорусских губерний за границу или в другие 
губернии России.  

В данной статье будут проанализированы ключевые работы на русском 
и белорусском языках по всем перечисленным видам эмиграции, 
накопленные исторической наукой более, чем за сто лет исследований 
данной темы, чтобы составить наиболее полную картину в области 
изучения миграционных процессов населения белорусских губерний в 
рассматриваемый период, что нужно для анализа уровня проработанности 
того или иного аспекта.  

Также следует отметить важные для исследователей моменты, 
связанные с особенностями в белорусских землях, которые ускоряли 
процесс отъезда людей. В рамках исследования этих особенностей и 
существует белорусская национальная историография эмиграционного 
вопроса. Среди них следует назвать малоземелье белорусского 
крестьянства, сопряженное со слабым уровнем развития промышленности 
в городах. Это вынуждало крестьян ко временной трудовой эмиграции за 
границу и в другие губернии России, реже – к постоянной, но она была 
характерна для иных социальных групп: евреев, политических активистов, 
эмиграция которых в силу специфики социально-политического развития 
на территории Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ в., а также в 
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силу наличия дискриминационного антиеврейского законодательства 
вынуждала их эмигрировать из России любым способом.  

Немаловажна и эмиграция по политическим мотивам – императорская 
Россия не была в обозначенный период страной больших свобод и 
преследовала деятелей белорусского национального движения, участников 
восстания 1863–1864 гг. и революции 1905–1907 гг. Смешанный 
экономико-политический характер имела еврейская эмиграция, которая и 
по массовости, и по характеру серьезно отличалась от эмиграции других 
народов белорусских губерний.  

Таким образом, изучение эмиграции населения с территории 
белорусских губерний Российской империи является большой и 
разносторонней темой, научная актуальность изучения которой весьма 
высока. Начать анализ следует с самой массовой и важной части 
миграционных процессов во второй половине XIX – начале ХХ в. – 
внутрироссийской трудовой эмиграции белорусского крестьянства, самой 
крупной социальной группы населения.  

Проработкой данной темы занимались еще в советские годы; следует 
отметить историка П. Д. Верещагина, выпустившего объемную 
монографию [1], в которой автор рассмотрел вопросы социально-
экономического положения крестьянства, законодательное оформление 
миграционных процессов, последствия эмиграции с точки зрения 
марксистской методологии. Его работа, несмотря на фундаментальный 
характер, в ряде аспектов нуждалась в уточнении и осовременивании.  

На современном этапе развития исторической науки данную тему в 
рамках эмиграционного вопроса исследуют белорусские ученые. Так, А. И. 
Маскевич сосредоточилась на социально-экономических предпосылках и 
особенностях трудовых крестьянских миграций [11], П. С. Крючек и В. Н. 
Сергеев изучают эмиграцию в наиболее богатые южнорусские губернии, 
адаптацию переселенцев к новой жизни [7].  

Свое веское слово сказали советские и российские ученые, 
рассматривая данные явления в рамках общероссийских границ и 
тенденций в ряде фундаментальных работ. Они либо сосредотачивались на 
социально-экономических причинах и последствиях, в первую очередь, 
трудовой эмиграции [15], либо, как доктор наук В. М. Кабузан, 
рассматривали эмиграцию из России в рамках истории демографии [3].  

Наиболее важной и одной из первых следует назвать работу советского 
экономиста В. В. Оболенского (Осинского) [12]. В ней исследованы 
экономические предпосылки общероссийской эмиграции в обозначенный 
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период, но особую ценность представляют приведенные им статистические 
данные, особенно по эмиграции евреев, что особенно актуально для 
территории белорусских губерний. Эмиграция евреев совместила в себе 
характер и экономической и политической эмиграции. Вопросы, 
затрагивающие положение евреев в Российской империи и причины их 
эмиграции существуют [16]. Но крупной и обобщающей работы 
современных белорусских историков по этой теме нет, а потому работа 
Оболенского актуальна до сих пор.  

Политическая эмиграция рассмотрена в аспектах насильственной 
территориальной мобильности – репрессии повстанцев 1863–1864 гг. 
изучаются в многочисленных работах еще с XIX в., а современные подходы 
к данной проблеме можно усмотреть в диссертации Е. В. Серак [13], где 
исследуются численность и состав сосланных повстанцев, законодательное 
оформление ссылки и вопросы адаптации ссыльных к новой жизни. К 
политической эмиграции следует отнести и массовый отъезд за границу 
революционеров после 1905–1907 гг., но специальных работ по данной теме 
нет.  

Говоря о законодательном оформлении эмиграции, кроме работы П. Д. 
Верещагина, следует отметить работы А. Г. Кохановского, рассмотревшего 
эволюцию российского миграционного законодательства в исследуемый 
период как в отдельной тематической статье [6], так и в фундаментальной 
монографии «Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–
1914)» [4].  

Тема эмиграции населения белорусских губерний за рубеж является 
одной из важнейших в рассматриваемом вопросе. В той или иной степени 
ее касались все исследователи, которые описывали трудовую эмиграцию, 
еврейскую эмиграцию, политическую эмиграцию и законодательное 
оформление миграционных процессов в Российской империи [2; 3; 5; 5; 9; 
12; 15]. Но важнейшие работы, всесторонне рассматривающие эмиграцию 
белорусского населения в страны ближнего и дальнего зарубежья (в страны 
Западной Европы и США), не охватывают всех ключевых стран и всех 
аспектов. Данное направление исследований, если брать 
специализированные работы по конкретным странам и регионам, следует 
считать весьма молодым, а потому не до конца исследованным, но 
перспективным научным направлением.  

Наиболее разработана тема эмиграции белорусов и евреев в США, 
создание там белорусской диаспоры. Здесь наиболее важными являются 
работы В. Кипеля «Белорусы в США» и А. В. Тихомирова «Пытанні 
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масавай эміграцыі з Беларусі ў ЗША (80-я гады ХІХ ст. – 1914 г.)». Также 
имеется небольшая работа по теме эмиграции в Канаду [14].  

Отметим, что эмиграция с территории Российской империи волновала 
исследователей уже до революции [2]. Рассмотрены проблемы в рамках как 
белорусской, так и общероссийской трудовой эмиграции в Европу [9], но 
обобщающих работ, которые раскрыли бы не только характер эмиграции из 
собственно белорусских земель, но и ее численность, значимость и итоги 
(например, создание диаспор) для белорусских губерний, а также 
отдельных крупных европейских стран, равно, как и работ, охвативших бы 
всю Европу, не существует.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Прежде всего это 
наличие большого количества работ по данной теме, постоянно растущий к 
ней интерес исследователей. Наиболее разработана тема трудовой 
эмиграции, в первую очередь сельского населения белорусских губерний, 
ее причины, ход и особенности, законодательное оформление, итоги и 
значимость. Сложнее обстоит дело с изучением политической эмиграции. 
Массовый ее характер остался в первой половине XIX в., а потому 
исследователи более позднего периода сосредоточились на важнейшем – 
социально-экономическом – аспекте, а также на процессах 
«насильственной» территориально мобильности – переселений, ссылок и 
высылок, последовавших в результате восстаний и революций, но не на 
собственно политической эмиграции.  

Постоянная эмиграция также разработана не в полной мере, крупные 
обобщающие работы затрагивают лишь отдельные регионы и страны (в 
первую очередь США и Канаду, Великобританию).  
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Традиционные деревни являются важными носителями традиционной культуры и 
содержат богатый историко-культурный подтекст и природные экологические 
ландшафтные ресурсы. Однако с ускорением процесса урбанизации и влиянием 
изменений в производстве и образе жизни людей традиционные деревни в разной 
степени исчезают, а культурной ткани традиционных деревень наносится ущерб. В 
контексте нынешнего быстрого экономического и социального развития вопрос о том, 
как лучше сохранить и возродить культурное наследие, стал неотложной и реальной 
проблемой, требующей решения. В данной статье в качестве примера рассматривается 


