
Òðóäû ÁÃÒÓ, 2016, № 5, ñ. 9–13  9 

Òðóäû ÁÃÒÓ   № 5   2016 

УДК 325.1(470+571)«18/19» 

П. С. Крючек 
Белорусский государственный технологический университет 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗ БЕЛАРУСИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.: 
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Белорусская история XIX – начала XX в. насыщена важнейшими для развития общества со-
бытиями. Важную роль в его эволюции играло переселенческое движение выходцев с белорус-
ских земель в различные области Российской империи. В целом крестьянские переселения из 
Беларуси в период капитализма нашли определенное отражение в историографии. По отдель-
ным вопросам проблемы высказаны интересные соображения. В статье дан анализ основных 
работ, посвященных переселению с территории Беларуси в исследуемый период. 

Ключевые слова: переселение, этнос, Беларусь, историография, идентичность. 
 

P. S. Kruchek 
Belarusian State Technological University 

RESETTLEMENT PROCESS FROM THE BELARUS IN SECOND HALF 
OF 19TH – EARLY 20TH CENT.: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

Belarusian history of 19th – early 20th century is full of events that are important from the point of 
view of social development. An important role in its evolution played a migration movement of 
immigrants to the Belarusian lands in different areas of the Russian Empire. In general, the peasant 
resettlement, of Belarus in the period of capitalism found a certain reflection in historiography. 
According to some aspects of the problem put forward. This article analyzes the main works devoted to 
resettlement from the territory of Belarus in the analyzed period. 
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Введение. Беларусь являлась районом актив-
ных аграрных миграций крестьянства. С 1885 
по 1914 г., по неполным данным, из пяти за-
падных губерний только в Сибирь пересели-
лось свыше 550 тыс. человек. Это составило 
54% выходцев из 24 губерний нечерноземной 
полосы России, или более 11% общероссийско-
го переселенческого движения в стране [1, с. 4]. 
Количество переселенцев в другие губернии 
России до сих пор точно не подсчитано.  

Информация о специфике социокультурной 
адаптации переселенцев, стратегии совместной 
жизни с этническими соседями, способах сохра-
нения и поддержания идентичности, методах 
этнического взаимопознания и взаимного узна-
вания позволяют сформировать компаративную 
базу для дальнейшего изучения проблем ста-
новления и трансформации белорусской иден-
тичности.  

Между тем вопрос об аграрных миграциях 
крестьянства из Беларуси остается по-прежнему 
малоизученным. 

Основная часть. Первыми к анализу при-
чин и масштабов крестьянских переселений 
обратились представители дворянской и бур-
жуазно-либеральной историографии.  

Впервые о переселенческом движении в Бе-
ларуси конца 60-х гг. упоминается в статье 
Ю. Э. Янсона. В частности, он отмечал, что в 

1868–1869 гг. среди бедноты из числа бывших 
государственных и помещичьих крестьян Бела-
руси значительно усилились переселенческие 
настроения. Причины переселений автор усмат-
ривал в голоде и бедности крестьянских масс, 
особенно усилившиеся вследствие неурожаев 
середины 60-х гг., а также желание более зажи-
точных крестьян в условиях существования 
общины и круговой поруки избавиться от бед-
няков [2, с. 264]. 

В 1884 г. выходит работа Ф. М. Уман- 
ца «Колонизация свободных земель России». 
При этом уже в самом названии подчеркну- 
та точка зрения автора. По его мнению, аграр-
ного вопроса в центре страны не существует 
и размеры крестьянских наделов полностью 
соответствуют количеству рабочих рук. По-
этому переселенческий вопрос существует 
в России не как часть аграрного вопроса, а как 
колонизационный вопрос, то есть связан с не-
обходимостью заселения новых, еще необжи-
тых территорий.  

Автор подчеркивает, что бедность не явля-
ется главной причиной, толкавшей крестьян 
к переселению на новые земли. Более того, по 
его мнению, губернии, которые принято счи-
тать в этом аспекте наиболее неблагоприят- 
ными, дают наименьший процент переселений. 
К числу таких губерний кроме прочих он отнес 
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и белорусские – Витебскую, Могилевскую и 
Минскую [3, с. 84]. 

Следует отметить, что в российском обществе 
в начале ХХ в. довольно неоднозначно оценивали 
переселенческую политику правительства. В кон-
сервативных верхах, близких к помещичьим кру-
гам, звучало даже недовольство – ведь часть кре-
стьян, причем не самых бедных, не могла быть 
контролируемой крупными земельными собствен-
никами. При этом особые опасения у них вызы-
вала ситуация в Беларуси, так как власти боялись, 
что в результате массовых переселений в крае 
снизится доля православного населения и, соот-
ветственно, увеличится влияние польского эле-
мента. А это в свете событий 1863–1864 гг. было 
явно нежелательно. 

Критически переселенческую политику ца-
ризма оценивали и либералы, поскольку считали, 
что переселение требует от крестьянина не толь-
ко специальных сельскохозяйственных знаний, 
но и определенного уровня общей культуры. 

Известный либеральный историк и эконо-
мист Кауфман А. А. подчеркивал, что числен-
ность переселенцев из западных губерний по-
стоянно растет и этот процесс приобретает все 
большие масштабы, что, в свою очередь, нано-
сит ущерб как экономике в районах выселения, 
так и ведет к дальнейшему разорению крестьян, 
которые не могут приспособиться к новым 
условиям хозяйствования [4, с. 50]. Поэтому 
ученый утверждал, что политика правительства 
должна быть направлена, с одной стороны, на 
то, чтобы облегчить переселение тем, кто еще 
не желает отказаться от этой мысли, а с другой 
стороны – чтобы по возможности уменьшить 
число таких желающих выселяться. Для этой 
цели хороши все способы, кроме запрещений 
и принуждений [5, с. 164]. 

О нарастании темпов переселений из Белару-
си писал известный российский либеральный ис-
торик Кирьяков В. В. Он, в частности, отмечал, 
что в конце 90-х гг. значительно увеличилось 
число переселенцев именно из западных губер-
ний (Виленской, Гродненской, Ковенской, Моги-
левской, Витебской и Минской). Если до 1896 г. 
число выходцев из этих губерний составляло ме-
нее 1% от общего числа сибирских переселенцев, 
то к 1898 г. оно возросло уже до 14,7%, что со-
ставляло уже более половины от всего числа вы-
ходцев из нечерноземной полосы [6, с. 116]. 

В статье «Из хроники крестьянского дела. 
Переселенческое дело» В. Розенберг отмечал 
возрастающую роль западных губерний в пере-
селенческом движении. Причем автор подчер-
кивал, что по числу переселенцев Могилевская 
и Витебская губернии обогнали большинство 
губерний черноземной полосы. В результате 
автор делает вывод, противоположный выводу 

Ф. М. Уманца. По его мнению, в Северо-Западном 
крае образовался новый сплошной район, для 
которого переселенческий вопрос получил пер-
востепенную важность. Однако главные при-
чины крестьянских переселений, как и всякий 
либеральный народник, В. Розенберг видел не 
в экономическом положении крестьянства, а в 
архаических способах ведения хозяйства и в 
естественном приросте населения, приведшем 
к тому, что в белорусской деревне каждые «двое 
должны довольствоваться наделом, достаточ-
ным для обеспечения одного» [7, с. 183–184]. 

Другой известный либеральный историк 
Простнев Н. Г. правильно в целом обратил вни-
мание на то, что пик крестьянских переселений 
из западных губерний вообще и из Могилев-
ской губернии в частности пришелся на период 
с 1897 по первую половину 1909 г. Однако 
автор считает, что толчком к этому послужило 
не сохранность помещичьего землевладения, 
а острый недостаток сельскохозяйственных уго-
дий, который явился результатом естественного 
прироста населения [8, с. 4–9].  

В белорусской советской историографии 
вопрос, связанный, с крестьянскими переселе-
ниями долгое время оставался вне поля зрения 
исследователей. Некоторые сведения можно 
почерпнуть лишь в работах, посвященных дру-
гим сторонам социально-экономической и по-
литической жизни западных губерний России. 
Так, в работе «Народное хозяйство Белоруссии. 
1861–1914 гг.» известный белорусский историк 
Довнар-Запольский М. В. отмечал, что пересе-
ленческое движение в Беларуси имело глубо-
кие экономические причины. Однако автор не 
анализирует эти причины. Неверным является 
и вывод ученого о том, что начало крестьян-
ских переселений приходится только на конец 
80-х гг. ХІХ в. [9, с. 24–29].  

Еще один белорусский историк Агурский С. 
в работе «Революционное движение в Белорус-
сии в 1863–1917 гг.» также обращается к во-
просу о крестьянских переселениях. Однако ав-
тор рассматривает эти переселения лишь как 
одну из форм пассивного протеста и форму 
классовой борьбы [10, с. 24–29]. 

В 30-х гг. ХХ в. в отечественной историче-
ской науке утвердилась марксистско-ленинская 
методология. В результате крестьянские пересе-
ления стали рассматриваться исключительно в 
русле классовой борьбы крестьянства. Наиболее 
ярко этот подход проявился в работах Д. А Дуд-
кова. Исследуя столыпинскую реформу в Витеб-
ской губернии, историк обратился к вопросу 
крестьянских переселений. В числе основных 
причин, толкавших крестьян на переселения, 
автор указывал нищету и малоземелье значи-
тельной части населения, особенно в Восточной 
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Беларуси. Поэтому большинство переселенцев 
по своей социальной принадлежности являлись 
представителями самых беднейших слоев, а само 
переселенческое движение историк однозначно 
характеризует как пассивную форму классовой 
борьбы [11, с. 91]. 

В своей следующей работе, посвященной 
изучению развития капитализма в Беларуси во 
второй половине XIX – начале XX в., историк 
также уделил внимание крестьянским пересе-
лениям. При этом он высказал ошибочное утвер-
ждение о том, что в Беларуси в 60-х гг. XIX в. 
крестьянские переселения были еще незначи-
тельными и что только в 80–90-х гг. начало 
расти количество переселенцев из Западных 
губерний в Сибирь. Это утверждение явилось 
результатом того, что ученый связывал пересе-
ления крестьян исключительно со степенью 
развития капитализма, игнорируя роль других 
факторов в этом процессе [12, с. 24–29]. 

Некоторые сведения о крестьянских пере-
селениях можно почерпнуть в ряде историко-
экономических работ.  

Так, С. Н. Малинин и Я. Г. Раков в работе «Что 
дала Советская власть трудящимся БССР», вы-
шедшей в 1939 г., подчеркивали, что безземе-
лье, нищета и голод гнали десятки и сотни ты-
сяч деревенской бедноты из Беларуси в Сибирь 
и в эмиграцию в Америку. При этом авторы 
отмечали, что переселения не только не решали 
крестьянских проблем, но часто имели просто 
трагические последствия, так как «большая часть 
этих переселенцев, лишенных какой бы то ни 
было помощи, окончательно разорялась, часть из 
них возвращалась назад батраками и попадала 
снова в жестокую кабалу к помещикам и кула-
кам; значительная часть их умирала по дороге 
и на новых необжитых местах от болезней, хо-
лода и голода» [13, с. 14]. 

В 50-х гг. начался новый этап в изучении 
аграрного вопроса в Беларуси. В определенной 
мере это отразилось и на изучении проблемы 
крестьянских переселений. Так, И. И. Саладков, 
исследуя социально-экономическое положение 
Беларуси в конце XIX – начале XX в. обраща-
ется и к вопросу о крестьянских переселениях. 
Автор справедливо обращает внимание на тот 
факт, что в Сибири устраивались далеко не все 
переселившиеся, следствием чего было сильное 
«обратничество». В результате возратившиеся 
на Родину переселенцы, как правило, оконча-
тельно разорялись [14, с. 60].  

Большой вклад в изучение аграрных отно-
шений в Беларуси в пореформенный период 
внес К. И. Шабуня. В монографии, посвящен-
ной аграрному вопросу и крестьянскому дви-
жению в период революции 1905–1907 гг., ис-
торик отмечает связь крестьянских переселений 

с аграрным вопросом, характеризует отноше-
ние к ним царского правительства, отвечавшее 
интересам помещиков, стремившихся обеспечить 
свое хозяйство дешевыми работниками, рас-
сматривает социальную принадлежность пере-
селенцев [15, с. 140].  

Большой вклад в исследование крестьян-
ских переселений из Беларуси внес Л. П. Ли-
пинский. Исследуя развитие капитализма в сель-
ском хозяйстве Беларуси во второй половине 
XIX в., он, в отличие от других авторов, попы-
тался проанализировать вопрос о юридическом 
положении переселенческого дела в России. 
Причины массовых переселений крестьян из 
Белоруссии Л. П. Липинский видит в «насту-
пившем аграрном кризисе» и в «беспросветной 
жизни в деревне, нищете и голоде»: которые 
гнали их «во все концы России», в том числе 
и на переселение в Сибирь. Автор коснулся 
и вопроса об имущественном положении пере-
селенцев, подчеркивая, что их составляли бед-
нейшие слои крестьянства [16, с. 140]. 

Место переселенческого вопроса в перио-
дической печати Беларуси рассматривается 
в монографии С. М. Самбука. Автор подчерки-
вает, что печать решала вставший во весь рост 
переселенческий вопрос «в зависимости от по-
литического направления каждого органа». Со-
поставив позиции официозного «Виленского 
вестника» и либерального «Минского листка», 
автор пишет, что первый, в угоду помещикам, 
отрицал наличие объективных причин пересе-
лений, а для второго они «были следствием 
острого малоземелья» [17, с. 114]. 

В исследованиях А. А. Ракова приведены 
данные о переселившихся из белорусских гу-
берний в 1896–1909 гг., однако автор в их число 
включил и ходоков. В результате этого число 
переселенцев искусственно увеличилось. 

Особое место в исследовании переселенческого 
движения занимает монография П. Д. Вереща-
гина «Крестьянские переселения из Белоруссии 
(вторая половина 19 века)». Автор исследует пред-
посылки крестьянских переселений на окраины 
России, особенности переселенческой политики 
царизма в западных губерниях, значение кре-
стьянских переселений. По подсчетам исследова-
теля, за 50 пореформенных лет из Беларуси вы-
ехало не менее миллиона человек. Этот процесс 
оказал большое влияние на все стороны социаль-
но-экономической жизни как в районах вселения 
мигрантов, так и в районах их выхода [1]. 

Определенный материал о крестьянских пе-
реселениях из Беларуси содержится в работах, 
посвященных исследованию данного вопроса по 
России. Так, в статье Б. В. Тихонова «Переселен-
ческая политика царского правительства в 1892–
1897 гг.» как пример усиления переселений во 
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второй половине 90-х гг. упоминаются и две 
белорусские губернии – Витебская и Могилев-
ская. Автор пишет о «напряженности положения», 
сложившегося в Беларуси в 1896 г. на почве пе-
реселенческого движения. Нельзя, однако, со-
гласиться с ним в том, что до середины 90-х гг. 
крестьянство белорусских губерний «почти не 
участвовало в сибирском переселении и не име-
ло представления об условиях жизни в Сибири». 

Заключение. Таким образом, крестьянские 
переселения из Беларуси в период капитализма 

нашли определенное отражение в отечественной 
историографии. По отдельным вопросам пробле-
мы высказаны интересные соображения. Однако 
в целом вопрос переселенческого движения в Бе-
ларуси остается проблемным. Не решены такие 
аспекты, как, например, связь крестьянских пере-
селений с процессом развития капитализма, кото-
рый происходил в условиях существования мно-
гочисленных остатков крепостничества. Неиссле-
дованной остается переселенческая политика са-
модержавия, ее особенности в западных губерниях. 
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