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ВВЕдЕНИЕ

В статье рассматривается государственная поли-
тика по разрешению польского вопроса, возник-
шего на международной и внутриполитической 
повестке Российской империи после присоеди-
нения польских территорий бывшей Речи Поспо-
литой. Актуальность темы состоит в исследовании 
политических инструментов, примененных цар-
ской администрацией после подавления польского 
восстания 1863–1864 годов с целью дальнейшей 
интеграции региона в структуру государства, и тех 
мер, при помощи которых влияние польского на-
ционализма в  Северо-Западном крае было вре-
менно устранено.

В рамках исследования политики органов го-
сударственной власти в Северо-Западном крае 
Российской империи, направленной на борьбу 
с  проявлениями польского национализма, помимо 
использования архивных документов, привлекал-
ся следующий круг исторических источников и ли-
тературы. Мемуарная литература в исследовании 
отмечена как апологетами проводимой в крае цар-
ской политики (Ратч, 1867;  Миловидов,  1900;  Ми-
лютин, 2003; Черевин, 1920; Валуев, 1961; Ауэрбах, 
1905; Бутковский, 1883), так и ее противниками 
(Дмовский, 1909). Исследования в царской (Батюш-
ков, 1890) и советской (Самбук, 1980) историографии 
глубоко идеологизированы и использованы в рабо-
те в меньшей степени, нежели современные труды 
отечественных (Горизонтов, 1999; Долбилов, 2000; 
Комзолова, 2005; Щукин, 2006; Долбилов, 2010; 
Федосов, 2021) и зарубежных – белорусских (Бен-
дин, 2008; Карпович, 2011; Подорожняя, 2014), ли-
товских (Aleksandravicius, 1996), польских (Glebocki, 
2000; Вех, 2021) и немецких (Рольф, 2020) авторов, 
проливающих свет на отдельные аспекты царской 
 политики определенного исторического периода 
в Северо-Западном крае.

ПрЕдПОСЫЛКИ ВОзНИКНОВЕНИя 
ПОЛьСКОГО ВОПрОСА

Царское правительство, органы местной власти, 
армия и правоохранительные структуры на про-
тяжении XIX века боролись с польскими восста-
ниями и  сепаратизмом местных националистов, 
лозунги которых были окрашены в националисти-
ческие цвета на протяжении практически полуто-
ра столетий с момента разделов Речи Посполитой 
(1772, 1793, 1795) вплоть до распада Российской 
империи в 1917 году. Западные окраины Россий-
ского государства представляли исключительную 
важность для польской нации, консервативные по-
литические круги которой грезили о возвращении 

их в общественно-политическое поле вот-вот гото-
вящейся воскреснуть Речи Посполитой.

Северо-Западный край, именовавшийся рус-
скими чиновниками как «губернии от Польши воз-
вращенные», или как его называли поляки «Забран-
ный край», – земли, отошедшие к России по трем 
разделам Речи Посполитой, в противоположность 
Царству Польскому [Дмовский, 1909]. Польские по-
литики считали земли Западной России своего рода 
форпостом Восточной европы от территориальных 
и иных посягательств Российской империи [Ратч, 
1867]. С  конца XVIII  века они всячески пытались 
оспорить у России эти территории. Такие обстоятель-
ства способствовали формированию национальной 
польской мифологии, пропитанной ненавистью 
к  русским и их государству. Польские восстания 
XIX века и обострившийся «польский вопрос» ста-
ли тем фоном, на котором протекала вся политика 
царского правительства как в Царстве Польском, так 
и в Северо-Западном крае Российской империи.

рАзрАБОТКА И ПЕрВЫй ОПЫТ 
ПрИМЕНЕНИя ПОЛИТИКИ ПО 
рУСИФИКАцИИ зАПАдНЫх ГУБЕрНИй

Царское правительство чередовало политику 
уступок с ассимиляцией польского населения 
 [Горизонтов, 1999]. В период правления императо-
ра Николая I, особенно после подавления польско-
го восстания 1830–1831 годов и восстановления 
внутриполитического спокойствия в регионе, пра-
вительство перешло к использованию праворади-
кальных мер, которые характеризовались метода-
ми «этнографического» воздействия на поляков: 
привлечением русского элемента в край, регули-
рованием миграции и политики переселения поля-
ков, правовой регламентацией браков и т. д.

 В 1830-х годах российское правительство на-
чинает активную разработку технологии и прак тики 
по русификации западных окраин империи. Одним 
из главных творцов этой политики стал гроднен-
ский губернатор М.  Н.  Муравьев – будущий граф 
Виленский, получивший данный  титул за успешное 
подавление польского мятежа 1863–1864 годов. 
В своих политических записках на имя императора 
Николая I он представил программу поступатель-
ной русификации региона с целью его политическо-
го успокоения и недопущения дальнейших реци-
дивов со стороны польских сепаратистов [ Четыре 
политические записки, 1885]. В 1830–1850-х годах 
все эти усилия не привели к решительному успе-
ху, так как сильная русская культурная среда на тот 
момент времени еще не была создана и не могла 
конкурировать с  господствующей польской сре-
дой. Уровень обра зованности и  знания местных 
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хозяйственных  условий у шляхты также оставался 
выше, чем у большинства российских чиновников, 
прибывающих на службу в край.

ОБОСТрЕНИЕ ВНУТрИПОЛИТИчЕСКОй 
ОБСТАНОВКИ И НАчАЛО ПОЛьСКОГО 
ВОССТАНИя

Начало либеральной эпохи Александра II отрази-
лось на царской политике в Польше и Северо-
Западном крае. Начались послабления по отноше-
нию к польскому населению. До конца 1850-х годов 
высшие администраторы в повседневной служеб-
ной речи по-прежнему продолжали именовать эти 
земли «польскими губерниями» [Долбилов, 2000, 
с. 338]. Следует отметить, что политика в  Северо-
Западном крае тесно переплеталась с  религией. 
В польской среде в XIX веке сохранилась сила «ла-
тинства», образовался своеобразный патриотизм, 
любовь к старой католической Польше и вера в ее 
возрождение [Миловидов, 1900]. Начало царство-
вания Александра II ознаменовал период либера-
лизации политики в Северо-Западном крае.

С февраля 1861 года в крае начались антипра-
вительственные демонстрации и манифестации. 
В 1862 году получило распространение пение на-
ционалистических песен и гимнов. Демонстранты 
часто несли с собой портреты участников поль-
ских восстаний, брошки и значки с изображением 
 Белого орла, устраивали «кошачьи концерты» под 
окнами жандармерии и т. д. Чиновник Я. Н. Бутков-
ский писал о том, что тогда ношение траура и пе-
ние гимнов в костелах производило впечатление 
общественных похорон, а народ не выходил на 
улицы в яркой одежде из-за провокаций и агрес-
сивности манифестантов [Бутковский, 1883]. Среди 
поляков бытовало мнение, что именно траур опре-
делит  будущие границы Польши.

В январе 1863 года, после объявления прави-
тельством проведения рекрутского набора, в Поль-
ше вспыхнуло вооруженное восстание. Оно броси-
ло русскому правительству не только военный, но 
и  интеллектуальный вызов. В январе 1863 года в гу-
берниях Северо-Западного края снова было объяв-
лено военное положение. Начались грабежи и на-
силие над русским населением края. Известно, что 
польскими карателями было убито, по разным оцен-
кам, от 300 до 600 человек, в том числе несколько 
католиков и православных священников. 23 апреля 
Ковенский жандармский штаб-офицер И. Н. Сквор-
цов докладывал вышестоящему начальству в Петер-
бург: «Действия мятежников совершенно уронили 
законную власть. Исправники, становые приставы, 
судебные следователи и другие чиновники, не имея 
возможности выехать в уезды без военного отряда, 

лишились возможности исполнять свои обязанно-
сти… Нижние же полицейские чины, из опасения 
быть повешенными, отказываются от службы прави-
тельству или, оставаясь на службе, исполняют распо-
ряжения не своего начальства, а мятежников»1. 

СМЕНА ПрАВИТЕЛьСТВЕННОГО 
КУрСА И ПЕрЕхОд К жЕСТКИМ 
АдМИНИСТрАТИВНЫМ МЕрАМ

Польское восстание 1863–1864 годов убедило цар-
ское правительство в том, что политика сотрудниче-
ства с местными политическими элитами западных 
окраин себя не оправдала и зашла в тупик [Рольф, 
2020]. Ключевую роль в сложившихся условиях 
 сыграло назначение в мае 1863 года крайне кон-
сервативного министра М. Н. Муравьева виленским 
генерал-губернатором края, который стал одним 
из главных вдохновителей борьбы с поляками. ему 
официально ставилась задача по «усмирению» края, 
восстановлению правительственной власти в крае 
и приобретению доверия к ней со стороны местно-
го населения. В сложившихся условиях наместник 
края получал практически неограниченные права, 
к которым относилось право объявлять на военном 
положении различные районы предоставленного 
ему края, увольнять чиновников с должностей, пре-
давать суду служащих полиции, утверждать пригово-
ры военных судов и т. д. Сам Муравьев данные меры 
назвал «системой». Он создал собирательный образ 
«мятежника» 1863 года и был убежден, что в крае 
народ – русский; шляхта – «ополяченная»; католиче-
ская вера – знамя в борьбе [Ратч, 1867]. 

Начальник края начал с поощрения военно-
полицейского управления. Появившиеся военные 
начальники наделялись такими полномочиями, 
при которых им подчинялись военные и граждан-
ские власти. Они следили за действиями помещи-
ков, духовенства, обывателей края, а также имели 
право ареста неблагонадежных лиц, изъятия ору-
жия, розыска повстанцев и т. п. Был ужесточен кон-
троль за населением края. Муравьев форсировал 
жесткие меры к ношению траура, за что взимались 
штрафы [Милютин, 2003]. Показательным явле-
нием стали публичные казни лидеров польских 
инсургентов и вдохновителей населения на обще-
ственно-политический протест. Первая публичная 
казнь при Муравьеве произошла в Вильно 22 мая 
1863 года за чтение в костеле революционного 
манифеста ксендзом С. Ишорой. К концу 1864 года 
было казнено семь ксендзов2. Эти меры произве-

1Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Ф. 109. 1 эксп. 
Оп. 38. Д. 23. Ч. 175, Л.60.
2ГАРФ. Ф.811. Оп.1. Д. 57, Л. 42–45.
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ли жуткое  впечатление на католическое население 
края. Не  избежали подобной участи, в  том числе, 
и  влиятельные представители польского дворян-
ства. Так, император Александр II просил помиловать 
польского магната Л. Плятера, но на эту просьбу ге-
нерал-губернатор М. Н. Муравьев в тот же день теле-
графировал свой ответ: «Плятер повешен» [Ауэрбах, 
1905, с. 42]. Другому лидеру мятежников З. Сераков-
скому не помогло даже ходатайство английской ко-
ролевы Виктории. 

В мае 1863 года восстание в Минской, Могилев-
ской, Витебской губерниях фактически уже было 
подавлено. Как отмечается в исследованиях со-
временных белорусских историков [Бендин, 2008; 
Карпович, 2011] Муравьев не заслужил  ярлыков 
«палача и вешателя», напротив, своими энергич-
ными административными действиями спас насе-
ление региона от перспективы гораздо больших 
жертв. Что касается действий мятежников, то убий-
ства мирных жителей, подстрекательства к мятежу, 
неповиновение представителям правоохранитель-
ных структур являлось безусловным нарушением 
тогдашнего законодательства и подлежали уголов-
ному наказанию [Бендин, 2008]. Напротив, поль-
ские исследователи выносят вполне ожидаемый 
вердикт – политика Муравьева и его последовате-
лей граничила с «государственным терроризмом»  
[Вех, 2021].

Муравьев полагал, что материальную ответст-
венность должны нести все группы населения края, 
принимавшие, так или иначе, участие в восстании. 
Он говорил о двух способах борьбы с  польским 
восстанием: «Поляка надобно смирить страхом 
и копейкой» [Письма М. Н. Муравьева к А. А. Зеле-
ному, 1913, с.  259]. Другими направлениями его 
политики стала конфискация (секвестр) имущества 
у участников польского восстания, денежная кон-
трибуция в виде штрафов, ссылка участников вос-
стания в Сибирь. Безусловно, это были довольно 
жесткие административно-полицейские меры по 
отношению к помещикам «польского происхожде-
ния», мятежной шляхте и католическому клиру, но 
они были вполне оправданны и носили ответный 
характер на террор со стороны мятежников, а ви-
ленский генерал-губернатор действовал строго по 
законам Российской империи. 

Параллельно проводимым военно-полицей-
ским мерам создавалась новая администрация 
края. Костяк канцелярии Муравьева составили 
русские чиновники из состава МВД, Военного ми-
нистерства, Министерства юстиции, приехавшие 
вслед за ним и не имевшие в крае недвижимости 
и родственных связей. Служба чиновников в крае 
поощрялась награждением конфискованными 
у  польских помещиков имениями, которые они 

могли покупать по более дешевой цене. Оппози-
ционное польское дворянство дискредитирова-
лось и лишалось материальной базы. Водворение 
русского землевладения также стало важным эле-
ментом политики правительства, направленной 
на дальнейшую интеграцию Северо-Западного 
края в  состав Российской империи. В результате 
этих мер удельный вес польских помещиков упал 
с 95 до 79 %. В дальнейшем сокращение польско-
го землевладения продолжилось [Самбук, 1980]. 
М. Н. Муравьев сделал ставку на местное крестьян-
ство, значительно облегчив его положение, проти-
вопоставив его местному польскому дворянству.

Важным элементом борьбы с польским нацио-
нализмом и его влиянием на население края 
был подрыв деятельности римско-католической 
церкви и укрепление позиций православия. По 
глубокому убеждению Муравьева, католический 
клир являлся одним из самых главных органи-
заторов восстания 1863 года. Официально было 
выявлено 183 случая прямого или косвенного 
участия лиц католического духовенства в восста-
нии 1863–1864 годов. Это послужило основанием 
к  применению репрессий по отношению к ним. 
Началась политика «располячения католициз-
ма» – вводилось богослужение на русском языке, 
а польский католический клир заменялся русским. 
Из 30 католических монастырей края 22 было 
закрыто.  Таким образом, форсировалась полити-
ка, основанная на жестком вмешательстве свет-
ской власти в дела духовенства.  Другой важной 
мерой Муравьев считал строительство и ремонт 
православных церквей. На эти цели он выделил 
из имевшихся в его распоряжении средств бо-
лее 900 тыс. руб. Также было построено 98 новых 
церквей и 63 часовни, возобновлено и отремонти-
ровано 126 церквей. С другой стороны, Муравьев 
избегал массового обращения местного населе-
ния в православие, чтобы пресечь разговоры кре-
стьян о  том, что «царское правительство ломает 
их веру» [Черевин, 1920, с. 66]. В период намест-
ничества Муравьева в практику вошла ежегодная 
денежная прибавка православному духовенству 
края по 400 тыс. рублей.

В 1863–1864 годах в Северо-Западном крае 
царское правительство приступает к выработке 
определенного стандарта политики русификации 
национальных окраин. «Борьба за души» литов-
цев, белорусов, евреев стала важной составляю-
щей русско-польской «войны за цивилизацию» 
[Щукин, 2006, с.  344–345]. Муравьев резонно 
полагал, что русская школа сделает в крае боль-
ше, чем русская армия. если к началу 1863 года 
в крае насчитывалось 115 народных школ, то до 
конца года было открыто еще 120 школ, а в конце 
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1864 года их стало уже 5201. В Северо-Западном 
крае тем временем полным ходом шла пропа-
ганда православия. Он декларативно объявлялся 
«древним достоянием» России. Унификации под-
верглось не только польское образование, а так-
же транспорт, таможенная и почтовая службы 
и т. д. В польских, немецких и еврейских школах 
вводилось обязательное преподавание русского 
языка. Польские учителя повсеместно замещались 
русскими. Согласно циркуляру Муравьева 24 мар-
та 1864 года, все вывески, объявления, надписи 
на польском языке должны были быть заменены 
русскими за короткий срок. Всё делопроизводство 
вплоть до низшего уровня теперь должно было 
вестись на русском языке. Русским было также за-
прещено жениться на польках [Бутковский, 1883]. 
Повсеместно велась борьба с польской символи-
кой, организовывались инспекции в типографии 
и фотостудии. Перед поляками стали закрываться 
двери и военно-учебных заведений, а в армейских 
частях устанавливался 20-процентный барьер. 

Все эти меры должны были поднять престиж 
русского языка в глазах жителей края. Генерал-
губернатор считал, что восстание 1863 года долж-
но было убедить правительство в несостоятель-
ности проводимой до этого политики полумер, 
снисхождений и уступок, ибо любые реформы 
априори воспринимались польским дворянством 
как слабость, что в конечном счете только усили-
вало мятежные настроения2. Выражаясь современ-
ной терминологией, против поляков и католиче-
ства края М. Н. Муравьев успешно провел своего 
рода «информационную войну», «вдохнув» в рус-
ское население края моральные силы. Кроме того, 
учитывая польско-шляхетский характер восстания 
1863 года, оно не было поддержано большей ча-
стью населения Северо-Западного края. В  своих 
«Записках»  Муравьев прозорливо отметил, что по-
ляки и большая часть европы «постепенно стреми-
лись отторгнуть Западный край от России, и отодви-
нуть нас к пределам Азии… они хорошо знают, что 
с лишением Западных губерний мы должны будем 
потерять и значение наше в европе»3.

ПОСЛЕдОВАТЕЛИ ПОЛИТИКИ 
М. Н. МУрАВьЕВА В СЕВЕрО-зАПАдНОМ 
КрАЕ

После отставки в 1865 году генерал-губернато-
ра М.  Н.  Муравьева остро встал вопрос о выборе 
направлений по дальнейшей русификации края. 

1ГАРФ. Ф.811. Оп.1. Д.48. Л. 48.
2ГАРФ. Ф. 811. Оп.1. Д. 51. Л. 8об, Л. 8об.
3ГАРФ. Ф. 811. Оп.1. Д. 45, Л. 14.

Принятая на вооружение «система» Муравьева ста-
ла выступать образцом политики не только в  Се-
веро-Западном крае, но и в других национальных 
окраинах империи, продемонстрировав обеспече-
ние стабильности в регионе. По утверждению совре-
менного литовского историка Д. Сталюнаса, именно 
тогда парадигма националистической национальной 
политики (в ответ на идентичную польскую – авт.) 
вошла в доминирование [Сталюнас, 2022]. Однако 
представляется, что русский национализм примени-
тельно к западным окраинам империи после 1863 
года создавался ситуативно и носил в большей сте-
пени защитный характер [Бендин, 2008]. 

Новый виток ужесточения политики по руси-
фикации края произошел уже после отставки Му-
равьева – в 1865–1867 годах, когда сопротивле-
ние польских повстанцев уже было окончательно 
подавлено. Новым генерал-губернатором Северо-
Западного края и командующим войсками Вилен-
ского военного округа в 1865 году был назначен 
К. П. Кауфман (1865–1866). Многие современники 
считали его преемником складывавшейся «систе-
мы Муравьева» в крае. Он также исходил из пред-
ставления, что Северо-Западный край –  исконно 
русский и, по его мнению, польская народность не 
имела оснований заявлять свои права на данную 
территорию империи4. Можно сказать, что Кауф-
ман шел по стопам своего предшественника и со-
действовал укреплению русского землевладения 
в крае, применял различные способы вовлечения 
местного населения в православную веру. Только 
в  течение 1863–1868 годов усилиями чиновни-
ков и военной администрации края в православие 
было переведено около 70 тыс. человек [Долби-
лов, 2010]. Русскоязычное православное населе-
ние получало право на льготных условиях и без 
торгов приобретать свободные казенные земли 
из фонда конфискованных имений участников 
восстания. Это являлось следствием утверждения 
на практике политической установки генерал-
губернатора  – отождествление национальности 
с вероисповеданием. Были изданы указы о веде-
нии делопроизводства исключительно на русском 
языке, а в дальнейшем польский язык и вовсе был 
исключен из учебных программ в крае. Современ-
ными польскими историками отмечается, что дан-
ные мероприятия имели четкую цель – разрушение 
оставшихся польских административных структур 
и установление российского культурно-полити-
ческого господства [Вех, 2021] и даже стремле-
ние «русифицировать» само население «поль-
ского происхождения» в крае [Glebocki, 2000]. 
 Наличие мер по ассимиляции местного польского 

4ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 38. Д. 23. Ч. 175, Л. 80-81об.
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населения признают современные российские 
историки, начиная с исследования А. А. Комзоло-
вой [Комзолова, 2005]. В дальнейшем эта политика 
подстегнула новую волну недовольства местного 
польского населения.

Сподвижник М.  Н.  Муравьева жандармский 
полковник П. А. Черевин писал: «если бы система 
генерала Кауфмана выдержала бы 5 лет, латинство 
бы навсегда погибло в Западном крае, но лега-
лен ли подобный способ? Мое мнение – да, если 
вы считаете себя достаточно сильным, чтобы вы-
держать до конца дело. Но где же колеблющемуся 
правительству преследовать подобную трудную за-
дачу...» [Черевин, 1920, с. 66]. еще одним фактором, 
повлиявшим на решение об отставке Кауфмана, 
стало прибывшее на службу из внутренних губер-
ний России чиновничество, дискредитировавшее 
своим аморальным поведением (взяточничество, 
некомпетентность) на должностях как самого гене-
рал-губернатора, так и все «русское дело» в крае. 
Жалобы на администрацию Кауфмана регулярно 
доводились до сведения императора Александра II.

Новый генерал-губернатор граф Э.  Т.  Баранов 
(1866–1868) сменил бескомпромиссную позицию 
в отношении «польского элемента» края на более 
гибкую с отказом от применения чрезвычайных мер 
[Самбук, 1980]. Он начал муссировать предложения 
о снятии военного положения в Северо-Западном 
крае, которое, начиная с восточных белорусских 
 губерний, постепенно отменялось. По свидетельству 
ряда высших чиновников той поры, этот наместник 
мало интересовался делами края, которым боль-
шую часть времени управлял, находясь в Петербурге 
[ Валуев, 1961], бросив начинания своих предше-
ственников фактически на самотек.

С приходом генерал-губернатора А. Л. Потапо-
ва (1868–1874) «система» Муравьева подверглась 
существенному пересмотру. Началась «чистка» 
рядов местной администрации от выдвиженцев 
М.  Н.  Муравьева и К.  П.  Кауфмана. Достаточно 
 отметить, что в крае были сменены все  губернаторы 
[Черевин, 1920]. Наметившийся  реверс в  прави-
тельственной политике по отношению к западным 
окраинам империи, с одной стороны, был вызван 
самоуспокоением власти и высшего чиновниче-
ства от наметившейся, казалось бы, стабильности 
в политической жизни Северо-Западного края. 
С  другой стороны, в правительственных верхах 
Российской империи существовали иные взгляды 
на решение «польского вопроса». Так, в частности, 
министр внутренних дел П. А. Валуев протестовал 
против сугубо «полицейского» его разрешения 
[Валуев, 1961, т. 1].

В 1870-х годах стал понемногу разрешать-
ся доступ полякам к государственной службе. 

Определенные смягчения имелись и в культур-
но-религиозной сфере. Ослабилась цензура, ста-
ло наблюдаться меньше нападок на католичество. 
Муравьевский принцип применительно к поль-
скому населению края, что «все они в той или иной 
степени виноваты» был чужд политике А. Л. Пота-
пова. В отличие от Кауфмана, Потапов не леле-
ял надежд на ассимиляцию польского населения 
края. Он считал, что принадлежность к русской 
народности еще не являлась гарантом вернопод-
данничества. В отличие от своих предшественни-
ков, Потапов пошел на меру по снятию военного 
положения со всех губерний  Северо-Западного 
края, которое снималось в крае постепенно и по 
уездам. При этом стратегическая задача царского 
правительства в крае оставалась неизменной  – 
интеграция и русификация бывших земель Речи 
Посполитой, перешедших в состав Российской 
империи. 

зАКЛючЕНИЕ

Все эти послабления привели в конце 1860 – на-
чале 1870-х годов к оживлению польского рево-
люционного движения в регионе. Возобновилось 
пение местной публикой запрещенных правитель-
ством патриотических гимнов и песен, ношение 
траурной одежды, портретов участников восста-
ния 1863 года. Кроме этого, кадровая политика 
по замене административного управленческого 
аппарата Северо-Западного края чиновниками 
русского происхождения по-прежнему оставля-
ла желать лучшего. Политика подрыва польского 
землевладения в конечном итоге также оказалась 
неэффективной. Пропорция русского и польского 
землевладения была почти равной и сохранялась 
вплоть до начала Первой мировой войны. 

Генерал-губернатор И. С. Каханов уже в годы 
правления императора Александра III пришел 
к  справедливому выводу, что рано или поздно 
снова придется приниматься за работу, начатую 
М.  Н.  Муравьевым [Горизонтов, 1999]. Соответ-
ственно, непоследовательная, половинчатая по-
литика царского правительства по русификации 
Северо-Западного края так и не привела к  ко-
нечному установлению подавляющего русского 
влия ния в регионе, но показала эффективный путь 
 решения этого вопроса.

Проводимая политика русификации в целом 
возымела успех, и к началу XX века Северо-Запад-
ный край почти перестали называть «польским». 
В правящих политических кругах к тому времени 
устоялось убеждение, что институт генерал-губер-
наторства в  западных окраинах полностью выпол-
нил свою роль и способствовал интеграции региона 
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в структуру империи1. Однако искоренить полностью 
польское как культурное, так и экономическое вли-
яние в крае все же не удалось.  Исторический опыт 
борьбы с  проявлениями польского национализма 
как в политической, так и в социально-экономиче-

1 Российский государственный исторический архив. Ф. 1284. Оп. 
185. Д. 36. Л. 9-32

ской, а также культурной сферах свидетельствует, что 
некоторые выработанные с тех времен методы по их 
деэскалации и пресечению актуальны на западных 
окраинах современного Российского государства.
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