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В данной статье рассматривается общая тенденция изменений законодательства 

Российской империи на территории белорусских губерний в 1861–1914 гг., ставшая 

ответом на проблему массовых трудовых эмиграций этого периода. Также затрагива-

ется тема отношения российских властей к проблеме массовой эмиграции населения 

как новому социальному явлению, что связывается с реактивным и запоздалым ха-

рактером законодательного оформления эмиграционных процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрение истории законодательства – один из важнейших ас-

пектов изучение процессов территориальной мобильности населения, 

т.к. законодательство отражает отношение властей к миграционным про-

цессам, обозначает направления и рамки миграционной политики в це-

лом. 

Российская империя долгое время была страной, которая не знала 

массовых эмиграций, затрагивавших широкие слои населения, а наобо-

рот, в большей степени принимала чужих мигрантов на своей террито-

рии в рамках привлечения иностранных специалистов еще со времен 

первых Романовых. 

Именно в рассматриваемый нами период, российское правительство 

столкнулось с объективной проблемой массовых, в первую очередь, тру-

довых, эмиграций, что стало причиной для изменений в российском за-

конодательстве, которые должны были послужить ответом на проблему 

массовой трудовой эмиграции. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

К началу анализируемого периода, в рамках российского законода-

тельства отсутствовало само понятие эмиграции: ни возможности вы-

ехать из России свободно, ни возможности выехать навсегда, ни возмож-

ности отказаться от подданства не было [1, с. 3]. Подобное положение 

сохранится до конца рассматриваемого периода. 
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Однако это не значит, что в Российской империи не существовало 

возможностей для выезда за границу даже для крестьян. В период после 

1861 г. сложность была не в отсутствии возможностей к выезду, 

а к невозможности уехать навсегда, в сложной и дорогостоящей бюро-

кратической процедуре получение разрешение и документов на выезд, 

в возможности российского правительства в любой момент своим распо-

ряжением приказать человеку вернуться [1, с. 4]. 

В 1860-е гг. специализированное законодательство только начало 

оформляться. Еще по манифесту об отмене крепостного права 19 февра-

ля 1861 г. по старому стилю было объявлено, что смена места жительст-

ва станет причиной исключения из рядов крестьянской общины 

[2, с. 102], на разрушение или реформирование которой в то время пра-

вительство курс еще не взяло. 

Относительно основы городского населения – евреев, в 1865 г. был 

принят закон, который позволил им по специальному документу (так на-

зываемому паспорту) селиться за границами черты «еврейской оседло-

сти» [2, с. 102], но был отменен в 1882 г. в рамках общего консерватив-

ного и антисемитского курса Александра III.  

А. Г. Кохановский справедливо отмечает, что в 60-е гг. XIX в. ми-

грации население в границах Российской империи проходили в соответ-

ствии с устаревшим законодательством 1840–1850-х гг. [2, с. 102]. 

В 1870-е ситуация не изменилась. Государство по-прежнему отно-

силась к миграции населения как внутри страны, так и за ее пределами 

исключительно негативно. 

1880-е стали переломным моментом, когда правительство, осознав, 

что более сдержать миграционные процессы не в силах, начало давать 

людям возможности для более свободного во всех отношениях переселе-

ния. Но эмиграция за пределы Российской империи оставалась нелегаль-

ной, в этом аспекте государство никак не реагировало на новые вызовы 

времени. 

1890-е гг. стали попыткой обуздать и частично прекратить начав-

шуюся массовую эмиграцию за границу, но число мигрантов неуклонно 

росло. В это же время были окончательно узаконены переселения 

в Среднюю Азию и Сибирь (1894), упрощен порядок получения доку-

ментов для этих мигрантов (1896). [2, с. 103]. Кроме общеимперских ука-

зов, местные белорусские власти были вынуждены вводить в оборот соб-

ственные законы, которые ограничивали бы деятельность так называе-

мых «недобронастроенных личностей», которые оказывали в обход го-

сударственного контроля свое влияние на процесс восточного направле-

ния эмиграции [2, с. 101]. 
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В 1897 г. для заведывания всем переселенческим делом было обра-

зовано переселенческое управление, обладавшее правами департамента 

в составе структуры Министерства Внутренних Дел [3, с. 90]. Однако 

оно занималось внутренними миграциями. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно, Российское правительство с 1880-х гг. активно поддержи-

вает эмиграцию крестьян с европейских своих территорий в слабозаселен-

ные азиатские регионы, ставит под контроль процессы целенаправленного 

переселения туда именно крестьян. 

Но важным направлением с 1880-х также становится именно, рассмат-

ривая нами, эмиграция за границу, в страны Запада. 

Об отношении имперских властей к данным общественным процессам 

красноречиво сказал сотрудник того самого департамента при МВД Рос-

сийской империи, бывший очевидцем событий массовой эмиграции уже 

в начале ХХ в. – С. А. Яновский. 

Приведем характеристику, данную им: «Если таким образом движение 

на восток было предметом попечения как правительства, так и общества, то 

движение на запад – эмиграция, – напротив, не привлекало к себе ничьего 

внимания» [3, с. 90]. 

Сам С. А. Яновский находит этому оправдание: он говорит, что боль-

шинство эмигрантов – нерусские. Это евреи, поляки, литовцы, немцы 

и прочие народы, которых автор называет инородцами [3, с. 92], а потому 

их отъезд не должен волновать русского царя и его государство. 

Однако подобное отношение с точки зрения истории оказалось не-

справедливым. Ведь при рассмотрении конкретных статистических данных 

далее станет видно, что как абсолютные показатели численности эмигран-

тов, так и отдельные структурные показатели среди различных эмигриро-

вавших социальных групп, были весьма многочисленны и во многом своей 

деятельностью определяли экономическое, общественное и культурное 

развития населения, как белорусских губерний, так и всей Российской им-

перии. 

Отношения российского правительства с 1880-х гг. изменились от не-

гативных оценок самого факта эмиграции до попыток проанализировать 

причины эмиграционного движения, его потенциальные экономические 

выгоды для Российской империи. Губернские власти в приказном порядке 

стремились остановить тайную крестьянскую эмиграцию в страны Европы 

и Америки. Однако административно-полицейские методы выявили свою 

неэффективность [1, с. 10]. 

Потому важно отметить, что к моменту активизации эмиграционных 

процессов в конце XIX в., российское правительство все же пошло на по-
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пытку пересмотра своего отношения к законодательному оформлению 

эмиграции из России. 

Так, в рамках этого пересмотра в 1892 г. прошла унификация и регла-

ментация законодательства, связанного с получением паспорта на выезд за 

пределы России (он не давал возможности на постоянный выезд, а лишь на 

период от нескольких месяцев до года), но это касалось лишь евреев, быв-

ших одной из ключевых эмигрирующих социальных групп [1, с. 3]. 

Далее, в 1906 г. было разработано первое в России собственно эмигра-

ционное законодательство, но его принятие затянулось до начала 1917 г., 

таким образом, никак не повлияв на изучаемый нами период. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, следует отметить следующее: отно-

шение к миграции населения менялось со временем; одновременно госу-

дарство всегда стремилось в той или иной степени контролировать си-

туацию со внутренней миграцией, что получалось, но не со внешней, 

ведь, как сам С. А. Яновский, что в России нет юридического признания 

эмиграции как процесса выезда за границу на неопределенный срок, та-

ким образом, Россия не могла юридически воздействовать на процесс, 

который не существовал в законах, кроме как уголовно преследовать за 

оставление Отечества без специального разрешения правительства 

[3, с. 92]. Деятельность правительства и законов Российской империи 

были направлены в целом на недопущение самого факта эмиграции, ее 

запрет, а не контроль за ними. Изменение данной парадигмы началось 

только в последнее десятилетие XIX – начале ХХ вв., но они не привели 

к изменениям всей системы. 
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