
456 © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

Запад – РОссия – ВОстОк

Тихонова А.В. DOI: 10.7256/2222-1972.2014.4.13937

Надзор за иностранными  
врачами в Российской империи  
в первой половине XIX века
Аннотация. Проблема надзора за иностранцами в Российской империи является малоисследованной, из про-
фессиональных групп лишь контроль над иностранными учителями и гувернерами нашел отражение в исто-
риографии. Цели статьи – рассмотреть историю формирования нормативно-правовой базы пребывания ино-
странных врачей в России в первой половине XIX в., привести конкретные примеры реализации надзора в от-
ношении этих специалистов на основе документов III Отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии (ГАРФ), Смоленского губернского правления, канцелярии Смоленского гражданского губернатора и 
губернской врачебной управы (ГАСО). Акцентировано внимание на том, что главным требованием для работы 
врачей в России было подтверждение ими своей квалификации через прохождение испытаний в российских 
специализированных заведениях. В связи с заинтересованностью российских властей в привлечении иностран-
ных специалистов их стимулировали к освоению русского языка и принятию российского подданства. Чтобы 
показать логику действий российских властей в отношении врачей-иностранцев, охарактеризованы прави-
тельственные решения 1850-х гг. Государственный надзор был направлен на обеспечение здоровья российских 
подданных и оказание им квалифицированной медицинской помощи со стороны иностранных специалистов.

Ключевые слова: надзор, контроль, врачи, медики, иностранцы, иностранные врачи, военнопленные, законода-
тельство, Российская империя, XIX век.

Annotation. The surveillance of foreigners in the Russian empire is a little-researched historiographical subject, with, among 
professional groups, only control over foreign teachers and tutors being studied. The aim of the article is to examine the 
formation history of the regulatory-legal base for foreign doctors’ sojourn in Russia in the first half of the 19th century, and 
to cite concrete examples of surveillance implementation over these professionals on the basis of documents from the Third 
section of His imperial majesty’s Own chancellery (State archive of the Russian Federation), the Smolensk governorate office, 
the chancellery of the Smolensk civil governor and the governorate medical board (State archive of the Smolensk oblast). The 
author draws particular attention to the fact that the main requirement for receiving medical practice permission in Russia 
was the validation of a doctor’s qualifications through the passage of exams in Russian specialised facilities. Because 
of the Russian authorities’ interest in attracting foreign specialists, these specialists were encouraged to learn Russian 
language and to receive Russian citizenship. To justify the logic of the authorities’ actions towards doctor-foreigners, the 
author describes the Russian government’s decisions taken during the 1850s. State surveillance was directed at ensuring 
the health of the Russian citizens and administering them with qualified medical aid from foreign specialists.

Key words: surveillance, control, doctors, medics, foreigners, foreign doctors, prisoners of war, legislation, Russian empire, 
first half of the 19th century.

В Российской империи осуществлялся 
надзор за всеми иностранными под-
данными, находившимися на ее терри-
тории. под этим подразумевалась дея-

тельность государственных органов, наделен-
ных полномочиями по контролю исполнения 
предписаний законов, иных нормативных актов 
в отношении иностранцев в целях обеспечения 
безопасности государства и защиты интересов 
его подданных. В связи с тем, что врач отвечал 
за здоровье пациента, российские власти на всех 

уровнях обязаны были контролировать наличие 
профессиональных знаний у иностранных док-
торов, а следовательно, само их право на работу 
в империи.

Россия в начале XIX в. испытывала недо-
статок в дипломированных медиках. Особенно 
остро это проявилось во время военной кампа-
нии против Наполеона в 1812 г. к ее началу в 
русской армии состояло лишь 800–850 лекарей 
(старших и младших лекарей 1-го и 2-го клас-
сов) и 1000–1200 фельдшеров 1-го и 2-го клас-
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сов. Многие штатные медицинские должности 
оставались вакантными [2, 449]. для сравнения: 
медицинский персонал Великой армии Наполе-
она к началу военных действий на территории 
России насчитывал 5 112 человек (в том числе 
свыше 2 000 хирургов) [2, 452].

Нехватка собственных врачей вынудила 
российские военные и гражданские власти об-
ратить особое внимание на специалистов из 
числа военнопленных [9, 80; 16, 177]. так, уже 
в ходе войны оказавшийся в русском плену по-
сле сражения под красным в ноябре 1812 г. ме-
дик (в чине капитана 2-го гренадерского полка 
наполеоновской армии) доминик де ла Флиз 
продолжал исполнять свои профессиональные 
обязанности в отношении своих товарищей-во-
еннопленных [9, 80; 2, 459].

М. и. кутузов в декабре 1812 г. утвердил 
право использовать пленных медиков прежде 
всего для лечения больных пленных, а в случае 
надобности разрешил им работать в российских 
госпиталях под надзором военного ведомства. 
пленные врачи по своему желанию могли всту-
пить в службу в российскую армию, предвари-
тельно подвергшись экзамену главного медицин-
ского инспектора по армии. Военный министр 
а. и. Горчаков в ответ на обращение главноко-
мандующего в санкт-петербурге, председателя 
комитета министров и управляющего Мини-
стерством полиции с. к. Вязмитинова в марте 
1813 г. предложил распределить военнопленных 
врачей по госпиталям разных губерний. В смо-
ленскую губернию, например, рекомендовалось 
направить 12 пленных медиков (столько же – в 
псковскую). Это меньше, чем было направле-
но в Минскую (26), Виленскую (24), Рязанскую 
и Владимирскую губернии (по 16), но больше, 
чем в госпитали других губерний [16, 179]. Ока-
зывать помощь гражданскому населению ино-
странным медикам разрешалось только после 
сдачи экзамена [16, 188].

Реальная же практика была иной в силу 
экстраординарных обстоятельств, вызванных 
военными действиями и ситуацией с ранеными 
и больными сразу после кампании [17, 310; 40, 
300–301; 9, 80–81]. так, вюртембержец, старший 
врач 3-го конно-егерского герцога Людовика 
полка Генрих фон Роос без всякого экзамена с 
апреля 1813 по январь 1814 г. был уездным док-
тором в г. Борисове Минской губернии [17, 307–
308], а французский хирург дезире Фюзейе с но-
ября 1813 по июнь 1814 г. врачевал в уездном го-
роде спасске казанской губернии [40, 300–301]. 

известно, что в Харьковской губернии, соглас-
но предписанию губернатора, польские лекари 
Фердинанд Вагнер и симон свитковский были 
испытаны врачебной управой. В результате вы-
яснилось, что «Вагнер сведущ довольно в про-
изводстве врачебной практики, а свитковский 
посредственно» [29, 147].

по разрешению хозяев пленные оказывали 
медицинскую помощь крепостным крестьянам 
в сельской местности. Уже упоминавшийся до-
миник де ла Флиз лечил нуждающихся в име-
нии Белая Церковь киевской губернии, при-
надлежавшем графине а. В. Браницкой. только  
в 1815 г. д. де ла Флиз успешно сдал экзамен на 
степень лекаря в Московском отделении Меди-
ко-хирургической академии [9, 80–81].

Многие российские помещики пользова-
лись помощью пленных медиков, не прошедших 
квалификационных испытаний в России. В смо-
ленской губернии итальянец, лекарь в поход-
ных госпиталях наполеоновской армии Франсуа 
палиари (или пальери), занимался врачебной 
практикой в селе Мошенец Рославльского уезда 
смоленской губернии, принадлежавшем штабс-
капитану а. Лешевич-Бородуличу. иностранец 
заслужил такое уважение владельца, что тот стал 
мечтать о заведении госпиталя и аптеки под на-
чалом итальянского медика [20, л. 21]. В отноше-
нии главнокомандующего в г. санкт-петербурге 
с. к. Вязмитинова смоленскому гражданскому 
губернатору от 28 февраля 1814 г. за № 59 пред-
писывалось: «Вследствие представления вашего 
превосходительства от 29 прошедшего генваря 
о желании, объявленном пленным лекарем па-
лиари вступить в подданство России и произво-
дить врачебную практику, я прошу вас объявить 
врачу сему, что для получения права на отправ-
ление врачебной практики в России он должен 
выдержать экзамен в ближайшем российском 
университете, для чего ваше превосходитель-
ство можете снабдить его надлежащим на про-
езд паспортом» [42, л. 214].

Были и другие медики из числа военно-
пленных, которые остались в России, успешно 
прошли испытания в императорской медико-
хирургической академии и работали на смо-
ленщине: уроженец Вестфалии, пленный врач 
каспер Вильгельм Либерт, лечивший в имении 
действительной статской советницы Рибопьер 
в Вяземском уезде, а затем получивший свиде-
тельство штаб-лекаря в академии [6, 31; 41, л. 
250]; французский пленный Франц иванович 
Валь, который выполнял хирургические опера-
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ции в русской армии, а в 1815 г. академией был 
признан лекарем 3-го отделения (т. е. хирургом) 
и в дальнейшем стал известным смоленским вра-
чом [28], и др.

Еще 31 декабря 1813 г. высочайше утверж-
денным положением о приеме в российскую 
военно-медицинскую службу иностранных вра-
чей они («всех наций и всякого звания») при-
глашались на время военной кампании «для 
определения в армию по полкам и временным 
госпиталям». иностранные медики разделялись 
на три класса: 1) доктора медицины и хирургии 
или лекари, знающие анатомию, физиологию, 
патологию, терапию, хирургию, ботанику, хи-
мию, физику, повивальное искусство и судебную 
медицину, способные лечить внутренние болез-
ни и производить хирургические операции; 2) 
доктора или лекари, лечившие внутренние бо-
лезни, но не занимавшиеся хирургией; 3) «под-
лекари, находящиеся большею частью в Герма-
нии, где они известны под названием хирургов, 
т. е. обучавшиеся только анатомии, физиологии 
и практической хирургии и знающие латинский 
язык в такой мере, чтобы могли удобно разби-
рать рецепты в латинских фармакопеях и пи-
сать оные правильно» [21, № 25508].

От принадлежности к определенному раз-
ряду медика зависел размер его жалованья, а от 
времени службы – возможность получения и раз-
мер пенсиона. иностранный врач мог всегда по-
лучить отставку и выехать из России, исключая 
лишь время военных действий.

Медики-иностранцы, желавшие поступить 
на российскую службу, обязаны были явиться к 
главному по армии медицинскому инспектору 
или полевому генерал-штаб-доктору. при невоз-
можности этого – предъявить свои свидетель-
ства военным начальникам ближайших корпу-
сов, дивизий или отрядов, а те, в свою очередь, 
должны были направить их на рассмотрение 
главному по армии медицинскому инспектору. 
Этот чиновник или его доверенное лицо должен 
был подвергнуть иностранных медиков «испы-
танию во врачебной науке», в соответствии с ре-
зультатами которого определялись класс медика 
и его дальнейшее назначение. изготавливались 
соответствующие дипломы, которые вручались 
иностранцам Медицинским департаментом Во-
енного ведомства. принятые на службу врачи 
приводились к присяге, а их присяжные листы 
отсылались в Медицинский департамент. Граж-
данские медики из числа иностранцев могли не 
спешить с принятием российского подданства, 

но этим правом часто пользовались и врачи из 
числа пленных. Например, Ф. и. Валь принес 
присягу на верность Российской империи лишь 
в 1837 г. [18, л. 34об.], т. е. после 25 лет прожива-
ния на территории империи.

с учреждением в 1826 г. III Отделения 
собственной его императорского величества 
канцелярии надзор в отношении иностранных 
подданных, в т. ч. и врачей, усилился. 7 апреля  
1827 г. начальник Главного штаба в санкт-
петербурге информировал шефа жандармов гра-
фа а. Х. Бенкендорфа, что «его императорскому 
величеству благоугодно, дабы со всех погранич-
ных мест империи присылаемы были в III Отде-
ление собственной его величества канцелярии 
семидневные ведомости обо всех прибывающих 
в Россию иностранцах как к портовым городам, 
так равно и чрез сухопутные заставы, и чтобы 
таковые ведомости представлялись к высочай-
шему воззрению» [1, л. 1]. Ведомости представ-
ляли собой таблицу с указанием: 1) порядкового 
номера иностранца в списке; 2) его имени, фа-
милии и звания; 3) национальности («нации») 
или подданства; 4) «откуда прибыл и с каким 
паспортом»; 5) цели («предмета») приезда [1, л. 
537]. В III Отделение должны были передаваться 
национальные паспорта иностранцев, которые 
прежде оставались в губернских правлениях. 
Это положение было отражено затем и в своде 
законов Российской империи [31, ст. 343].

Чтобы закрыть вакантные места военных 
медиков, согласно сенатскому указу от 29 дека-
бря 1827 г. («с прописанием высочайшего пове-
ления») «О правилах для принятия приглашае-
мых на службу в военно-сухопутное и морское ве-
домство, как иностранных врачей, так и врачей, 
в России находящихся, из отставных и неслу-
живших» иностранные врачи вызывались имен-
но в военные, а не в гражданские ведомства.

иностранные медики обязаны были пред-
ставить свидетельства о поведении и аттестаты 
тех учебных заведений, где обучались профес-
сии. В зависимости от знаний они разделялись 
на два разряда: 1) сведущие «во всей врачебной 
науке», они должны были знать латынь и подвер-
гались экзамену по широкому спектру знаний, а 
потом могли занимать высшие должности; 2) те, 
которые не занимались хирургией, но имели ос-
новательные знания во врачебной науке, обяза-
ны были знать латынь, но только в прикладном 
плане (для написания рецептов).

для поступления на службу и прохожде-
ния испытаний желающим следовало прибыть 
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в петербург в Медицинский департамент Во-
енного министерства или к флотскому генерал-
штаб-доктору для распоряжения об экзаменах 
и месте назначения. Экзамены проводились по-
прежнему в Медико-хирургической академии с 
выдачей аттестата. В соответствии с результа-
том испытаний определялись размер жалова-
нья, место службы и право на пенсион – в зави-
симости от времени службы. для обучения рус-
скому языку «экзаменованные» медики должны 
были год проработать в госпитале, а чтобы рас-
считывать на пенсион, обязывались прослужить 
12 лет [22, № 1664]. 22 октября 1828 г. последо-
вал именной указ Николая I, отменявший вызов 
иностранных врачей на военно-сухопутную и 
морскую службу, так как «в армии собственные 
<…> врачи в достаточном числе находятся» [23, 
№ 2366]. Вероятнее всего, такое решение было 
продиктовано не столько реальным заполнени-
ем штатов отечественными медиками, сколько 
соображениями безопасности. интересным яв-
ляется и то, что в том же 1828 г. III Отделение 
продолжало осуществлять курирование вопроса 
«о вызванных из-за границы медиках для всту-
пления в российскую службу» [10, 241].

20 июня 1829 г. именным указом иностран-
цы, знавшие латынь, допускались к экзамену на 
фармацевтические звания в императорской 
медико-хирургической академии и в ее Мо-
сковском отделении. аптекари и провизоры, 
желавшие содержать вольные аптеки, должны 
были подвергнуться испытанию не только в ла-
тыни, русском, но и желательно еще в каком-то 
европейском языке (немецком, французском и 
проч.) [24, № 2944]. документы, выданные за-
рубежными заведениями и полученные по ито-
гам экзаменов в России, иностранным медикам 
отдавали на руки [24, № 3218], что было важно 
при занятиях ими «вольной практикой» либо в 
случае отъезда за границу.

Надзорные мероприятия в отношении ино-
странцев «во вверенной» ему территории осу-
ществлял губернатор как представитель госуда-
ря, а информировала его о выявленных наруше-
ниях врачебная управа. так, в 1831 г. смоленская 
врачебная управа уведомила губернатора, что в 
духовщинском уезде проживает подпоручик 
Николай прейс, который «выдает себя за воль-
нопрактикующего медика и, не имея на то ника-
кого права, занимается зловредным лечением 
людей», и начальник губернии 14 августа 1831 г. 
дал необходимые предписания духовщинскому 
исправнику: «Отыскав непременно помянутого 

шарлатана прейса, выслать его в здешнюю вра-
чебную управу для поступления с ним по законам 
и о последующем донести» [17, л. 820]. согласно 
российскому законодательству прейс должен 
был быть выслан за границу. прецеденты уже 
были: именной указ Николая I, объявленный 6 
декабря 1827 г. управляющему Министерством 
внутренних дел санкт-петербургским военным 
генерал-губернатором, красноречиво называл-
ся: «О высылке прусского подданного дитриха, 
выдающего себя за врача, как обманщика за гра-
ницу и о поступании впредь таким же образом 
при подобных случаях» [22, № 1601].

согласно высочайше утвержденному 19 ян-
варя 1832 г. мнению Государственного совета «в 
российскую действительную службу по учебной 
и искусственной частям» медики, выдержавшие 
экзамен и удостоенные медицинских или апте-
карских званий, могли приниматься лишь после 
принятия подданства России [25, № 5087].

В провинции дипломированные врачи 
были наперечет, поэтому их появление стано-
вилось событием, достойным объявления в 
губернских газетах (обязательно с ведома по-
лиции). На страницах «смоленских губернских 
ведомостей» за июнь 1838 г. можно прочесть ин-
формацию о новом смоленском докторе: «Чис-
ло наших врачей умножилось: сюда приехал со 
своим семейством из псковской губернии на 
всегдашнее жительство из иностранцев доктор 
медицины сентимер, врач немолодых лет, кото-
рый обучался медицине в Венском университе-
те в австрии и в париже и уже двадцать четыре 
года по экзамену имеет диплом русского доктора 
медицины» [34, 124]. полное имя врача – Фло-
риан Флорианов сентимер. Это удалось узнать 
из его прошения о сыне, направленного в авгу-
сте 1838 г. директору народных училищ смолен-
ской губернии [30, л. 20].

В прошлом Флориан сентимер (ок. 1786 – 
между 1836–1847) являлся военным врачом в 
наполеоновской армии, попал в русский плен в 
1812 г., затем лечил раненых в госпиталях Орла. 
В 1814 г. вступил в подданство России, за служ-
бу получил право на дворянство и в 1824 г. был 
внесен в 3-ю часть дворянской родословной кни-
ги Московской губернии [5, 580]. В 1821–1825 
гг. он состоял при Управлении округа Главного 
управления путей сообщения [11, 904; 12, 718; 
13, 740; 14, 772; 15, 765].

к моменту переезда в смоленск сентимер 
был уже известным вольнопрактикующим вра-
чом в Москве. Он обращался к российскому пра-
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вительству с просьбой о предоставлении денеж-
ного пособия для издания собственного сочине-
ния о холере [10, 248]. действительно, в 1833 г. в 
университетской типографии в Москве он издал 
работу «Еще нечто о холере» [32]. позже другое 
его сочинение вышло в свет на немецком языке 
в Лейпциге в 1836 г. [5, 580] и было переиздано 
на русском языке под названием «Холера изле-
чима!» в 1872 г. [33].

Еще один смоленский врач «из иностран-
цев» – александр Францев селю, выпускник 
Московского университета 1823 г., сдавший 
экзамен на степень лекаря 1-го отделения. Он 
служил в Московском госпитале, а затем – при 
Белевском пехотном полку. Работал врачом в 
условиях боевых действий в 1831 г. во время по-
давления польского восстания. В 1833 г. селю 
получил чин коллежского асессора и занимал 
должность поречского городового врача до 
своей смерти в августе 1858 г. [38, л. 1–8].

Не менее десяти лет рославльским горо-
довым врачом (1849–1859) служил бывший ба-
денский подданный август иванович дурлахер 
(ок. 1778 – после 1859). Будучи выпускником 
медицинского факультета Гейдельбергского уни-
верситета, он получил право быть вольнопрак-
тикующим врачом и акушером. 19 января 1846 
г. дурлахер успешно сдал экзамен в Московской 
медико-хирургической академии, а 21 сентября 
1849 г. был принят на должность городового вра-
ча в Рославле. Этому событию предшествовало 
принесение дурлахером присяги на верность 
России в смоленском губернском правлении 
23 августа 1849 г. [37, л. 4–5; 36, л. 1–2]. Россий-
ское правительство было заинтересовано в ино-
странных медиках как специалистах, а принятие 
ими российского подданства служило гарантией 
благонадежности.

Характерно, что, зная о существовавшем в 
России надзоре, некоторые иностранные меди-
ки не решались сдавать в империи соответствую-
щий экзамен, что не позволяло им стать практи-
кующими специалистами, они могли быть лишь 
приживалами у богатых российских вельмож и 
лекарями для их крепостных. Один из подобных 
примеров упоминает в своих «Записках» граф 
М. д. Бутурлин. В доме генерал-майора Николая 
андриановича дивова в Городище Рязанской 
губернии мемуарист в 1848 г. познакомился с 
уроженцем страсбурга корнелием павловичем 
Бестом. тот был хирургом в наполеоновской ар-
мии в начале XIX в. и после 1815 г. приехал в Рос-
сию, где 20 лет был домашним медиком князя  

Е. а. Грузинского, а затем поселился у Н. а. ди-
вова. по словам М. д. Бутурлина, авторитетный 
московский врач а. и. Овер так отзывался об 
иностранце: «пред медицинскими познаниями 
г-на Беста мы все должны шапки скидывать» [8, 
148]. В то же время тот не решился сдавать уни-
верситетский экзамен, кроме того, несмотря на 
сорокалетнее пребывание в России, не мог сво-
бодно говорить по-русски. Не имея свидетель-
ства, к. п. Бест «не дерзал написать никакого 
рецепта», а если по чьей-то просьбе и решался 
рекомендовать лекарство, то был вынужден пи-
сать записочки знакомому аптекарю в виде лич-
ной просьбы [8, 148].

Упоминаемый выше александр иванович 
Овер (1804–1864) был из семьи французских 
эмигрантов, но родился в России и учился в Мо-
скве (в Медико-хирургической академии и Мо-
сковском университете), где впоследствии сам 
преподавал и заведовал клиниками. стал авто-
ром известного четырехтомного атласа «Selecta 
praxis medicochirurgicae» (1847–1852), принес-
шего ему европейскую известность. Занимал 
должность инспектора московских больниц 
гражданского ведомства и дослужился до чина 
тайного советника. Этот выдающийся хирург 
признан одним из основоположников клинико-
анатомического направления в отечественной 
медицине [19].

из знаменитых врачей-иностранцев, рабо-
тавших в России в рассматриваемый период, 
следует отметить уроженца пруссии Федора 
(Фридриха) карловича Удена (1754–1823), став-
шего впоследствии профессором патологии и 
терапии Медико-хирургической академии, авто-
ром терапевтического руководства «академиче-
ские чтения» (в 7 томах, 1816–1822) [35]. Не ме-
нее знаменитое имя в истории российской меди-
цины – основоположник первой отечественной 
научной хирургической школы иван Федорович 
Буш (1771–1839). Он был выходцем из немецкой 
семьи, уроженцем Нарвы и выпускником петер-
бургского клинического хирургического инсти-
тута, стал профессором петербургской меди-
ко-хирургической академии и автором первого 
российского обобщающего труда по хирургии 
«Руководство к преподаванию хирургии» [4].  
Ф. к. Уден и Ф. и. Буш были вполне заслуженно 
удостоены звания академиков императорской 
медико-хирургической академии [3, 88].

В 1850-е гг. в отношении иностранных вра-
чей принимались некоторые значимые реше-
ния. так, высочайше утвержденным 7 ноября 
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1851 г. положением комитета министров «О доз- 
волении иностранным врачам продолжать служ-
бу на основании общих положений по медицин-
ской части в России» было подтверждено, что 
новый вызов иностранных врачей для армии и 
флота не требуется. Однако в связи с продол-
жением работы врачей-иностранцев, не при-
нявших присягу, начальнику Главного морского 
штаба следовало в каждом конкретном случае 
обращаться с представлением в комитет мини-
стров [26, № 25723]. для иностранных врачей, 
поступивших на службу в период крымской во-
йны 1853–1856 гг., было сделано исключение. 
их было разрешено принимать без экзаменов в 
лекари на основе уже имеющихся документов, 
удостоверявших познания в медицине. Экзамен 
требовалось сдавать только на звание доктора.

В именном указе александра II, объявлен-
ном сенату военным министром 26 мая 1857 г., 
подчеркивалось, что «на будущее время, в случае 

вызова иностранных врачей в нашу службу по 
военным обстоятельствам, означать в контрак-
те, что они определяются на службу <…> лишь 
на военное время; что по окончании войны дей-
ствие контракта совершенно прекращается и 
все они будут уволены от службы» [27, № 31879]. 
Врачи-иностранцы, желавшие работать в Рос-
сии, теперь «обязаны непременно достаточно 
[знать] русский язык и выдержать экзамен уста-
новленным порядком <…> на степень доктора 
или лекаря в Медико-хирургической академии 
или в одном из <…> [российских] универси-
тетов» [27, № 31879]. Это новое требование 
свидетельствовало, что правительство, с од-
ной стороны, стремилось иметь иностранных 
специалистов на длительный срок и стимули-
ровало их к культурной адаптации в России, с 
другой стороны, требуя знания русского языка, 
ограничивало круг иностранцев, желавших ра-
ботать в Российской империи.
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