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извлечь некоторые уроки в схожих историче-
ских условиях. Соответственно, задача обеспе-
чения внутренней безопасности тесным образом 
переплетается с проблемами функционирования 
Российского государства. Целью исследования 
является анализ деятельности органов государ-
ственной власти Российской империи в решении 
вопросов обеспечения внутренней безопасности 
западных окраин в 1880–1890-е гг. 

В рамках исследования правительственной 
политики в западных окраинах Российской им-
перии, помимо использования архивных доку-
ментов и законодательных актов, привлекались 
исторические источники и литература. Крат-
кий обзор особенностей проведения правитель-
ственной политики по обеспечению внутренней 
безопасности западных окраин Российского го-
сударства в указанный исторический период в от-
ечественной историографии проводится впервые. 

С воцарением императора Александра  III 
в 1881 году после убийства его отца народоволь-

Проблема обеспечения государственной и 
общественной безопасности всегда тесно пере-
плеталась не только с правоохранительными ор-
ганами государства, но и с органами центральной 
власти, которые формулировали в этой связи за-
дачи и организовывали их исполнение на местах. 

Российское государство последней четверти 
XIX века представляло собой абсолютную монар-
хию во главе с императором, осуществлявшую 
законодательную, исполнительную и судебную 
власть при помощи государственного аппарата. 
Государственный аппарат являлся системой тесно 
взаимосвязанных между собой основных элемен-
тов государственного механизма, соответствую-
щих им учреждений и органов.

В современных условиях обострения между-
народной ситуации на западных рубежах Россий-
ского государства изучение исторического опы-
та деятельности органов власти по обеспечению 
внутренней безопасности в западном регионе 
приобретает особую актуальность и позволяет 
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цами правительственный курс окончательно сме-
стился в сторону консервативной направленности 
и политической реакции, характеризовавшихся 
еще большим укреплением административно-по-
лицейского аппарата, применением жестких мер 
по охранению существующего политического ре-
жима. С 1880-х гг. отличительной особенностью 
окраинной политики государства становится ру-
сификация, проявившаяся в административной и 
культурной унификации западных окраин. Впер-
вые после подавления польского восстания 1863 
года царское правительство возвращало меха-
низмы реализации методов культурно-языковой 
русификации в западных губерниях Российской 
империи, при этом курс на увольнение польских 
чиновников и внедрение русского землевладения 
стал более последовательным, чем в предыдущие 
десятилетия. 

Политический кризис 1879–1880 гг. наглядно 
продемонстрировал царскому правительству не-
приспособленность правоохранительных струк-
тур империи к эффективному противодействию 
революционному народовольческому движению, 
взявшему на вооружение более изощренные и 
конспиративные способы борьбы с самодержав-
ной властью, затруднявшие процесс расследова-
ния и обнаружения политических преступлений. 

Следует отметить, что имперская  политика, 
проводимая на западных окраинах государства, 
постепенно приносила определенные успехи, 
что отражалось на внешнем фоне социальной 
и культурной жизни региона [1, л.  11–13  об.]. 
Только в  Привислинском крае (бывшее Царство 
Польское после образования варшавского гене-
рал-губернаторства в 1874 г.) к концу 70-х годов 
XIX в. было построено более 250 православных 
храмов, а в Северо-Западном крае – более 1  300 
[2, с. 226]. Начальник ломжинской жандармерии 
писал: «Двадцатипятилетняя деятельность пра-
вительственных школ принесла уже видимые 
успехи в  реализации правительственных пла-
нов… Почти во всей губернии можно уже гово-
рить с населением по-русски, который понятен 
для молодого поколения» [3,  л.  6]. Многие жан-
дармские начальники тех лет в своих отчетах кон-
статировали факт, что присутствие и постоянное 
увеличение числа российских чиновников давало 
определенные гарантии успеха политики по руси-
фикации западных окраин и склоняло немалую 
часть польского общества к отказу от борьбы за 
политические права и свободы [4, с. 211]. Однако, 
как показали дальнейшие события, проводимая 

политика имела и свои изъяны, а польское обще-
ство проявило высокий национально-культур-
ный иммунитет к этой политике, сумев сохранить 
национальную идентичность. 

Направление правительственной политики, 
реализованное в польских губерниях, наиболее 
ярко было выражено в мероприятиях генерал-гу-
бернатора генерал-адъютанта И. В. Гурко, героя 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. [5, с. 295]. 
Главной опорой царского правительства и ме-
ханизмом утверждения принимаемых решений 
в  период правления царя-миротворца стано-
вится военно-полицейская сила. Правовым ос-
нованием проводимой политики являлось «По-
ложение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия», при-
нятое 14 августа 1881 года. Главным ответствен-
ным лицом по реализации данного Положения 
являлся министр внутренних дел, которому по 
вопросам охранения государственного порядка 
и обеспечения общественной безопасности обя-
заны были подчиняться местные должностные 
лица, а другие ведомства – оказывать всяческое 
содействие [6, с. 262]. 

Положение предусматривало введение на тер-
ритории государства двух особых режимов ох-
раны: усиленной и чрезвычайной, а вся полнота 
власти сосредоточивалась в руках главнокоман-
дующего. Положение об охране 1881 года вре-
менно вводилось на 3 года, затем продлевалось 
в 1884, 1887, 1890, 1893, 1896, 1899 и 1902 годах вы-
сочайше утвержденными положениями Комитета 
министров на 3 года [7]. Этот документ фактиче-
ски и стал нормативно-правовой основой дея-
тельности МВД по пресечению угроз внутренней 
безопасности [8]. 

При введении положений усиленной или чрез-
вычайной охраны губернские власти получали 
право на арест сроком до трех месяцев, взима-
ние штрафов до 500 рублей или высылку из края 
лиц с санкции МВД. Губернатор получал право 
запрещать собрания, закрывать торговые и про-
мышленные заведения. Он был обязан следить за 
деятельностью полицейских и других правоохра-
нительных структур, в этих условиях в круг его 
обязанностей вошли вопросы обеспечения вну-
тренней безопасности, обнародования государ-
ственных законов, издания собственных указов, 
циркуляров и постановлений [9, с. 398]. 

С целью изучения политической ситуации 
в западных губерниях империи на предмет ве-
роятности новых антиправительственных вы-
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ступлений руководством МВД был направлен 
высокопоставленный чиновник Департамента 
духовных дел иностранных вероисповеданий 
(что лишний раз подтвердило важность кон-
фессиональной составляющей в деле обеспече-
ния внутренней безопасности региона) князь 
Н.  Н.  Голицын. По результатам проверки им 
было отмечено, что явных предпосылок для ор-
ганизации нового польского восстания против 
российского правительства не имеется. Им были 
сделаны, вероятно, точные и существенные вы-
воды для дальнейшего выстраивания царской 
политики в западных окраинах. Он отметил не-
возможность преодоления польской идентично-
сти, польской социальной среды западных окра-
ин империи посредством проводимой политики 
русификации, но их (поляков), по его мнению, 
следовало убедить в невозможности возрожде-
ния польского государства, а также в необходи-
мости жизнедеятельности в составе российского 
государства для их же блага. Сохранение вну-
треннего спокойствия могло быть гарантировано 
сдержанной политикой русской администрации 
в отношении сохранения польского языка и ре-
лигии для польского населения. Голицын сделал 
вывод, что отсутствие политического протеста 
польского населения определялось осознанием 
ими невозможности на том этапе самостоятель-
но освободиться от российской власти. 

С его основными выводами согласился гене-
рал-губернатор Привислинского края И. В. Гурко, 
отметив «невозможность правительства повли-
ять на образ мыслей поляков, а лишь на образ их 
действий» [10, с. 236]. К сожалению, доводы князя 
Н. Н. Голицына хоть и были приняты к сведению 
высшей властью империи, но правильные и сво-
евременные выводы из них так и не были сде-
ланы. Политика по ограничению польского зем-
левладения, фильтрация польских чиновников 
в  государственном аппарате, а главное, культур-
но-языковые и религиозные ограничения были 
продолжены и даже усилены. 

Несмотря на то, что царское правительство 
императора Александра III в 1882 году пошло на 
заключение конкордата с Ватиканом, разрешав-
шего замещение вакантных католических епи-
скопских кафедр, оно не перестало вмешиваться 
в  церковные дела местного католического духо-
венства и даже преследовать его отдельных пред-
ставителей. Так, ксендзам запрещалось отгова-
ривать представителей католического населения 
от браков с православными, посещать народные 

школы, отправляться в другие приходы без разре-
шения полиции. Виновные в нарушении правил 
подвергались судебному преследованию. 

Продолжились ограничения в использовании 
польского языка в образовательном процессе 
и  при ведении официального делопроизводства.  
В варшавских гимназиях учащимся запрещалось 
говорить на родном языке даже на переменах [11, 
с. 17]. Очаги польской культуры и внешние про-
явления польского нарратива ставились под за-
прет, как и публичное употребление польского 
языка [12, с. 184–185]. В российских университе-
тах продолжал действовать 10-процентный ли-
мит для польских студентов. 

Сын царского офицера, служившего в Привис-
линском крае, один из лидеров Белого движения 
Антон Иванович Деникин вспоминал, что «обо-
стрению русско-польских отношений много спо-
собствовала нелепая, тяжелая и обидная для поля-
ков русификация, проводившаяся Петербургом, 
в особенности в школьной области» [13]. В этой 
связи одиозной личностью выступил попечитель 
Варшавского учебного округа А. Л. Апухтин, про-
званный местной интеллигенцией «обрусителем 
пошлого сорта» [14, л.  12  об.], запомнившийся, 
по воспоминаниям современников, ненавистью 
к  полякам и всему польскому, узостью взглядов 
и большим желанием отличиться перед вышесто-
ящим начальством [14, л. 13]. 

Проводимые царским правительством ру-
сификаторские мероприятия в западных окра-
инах государства признавались необходимы-
ми для обеспечения безопасности западных 
границ империи. Важным фактором при ка-
дровых назначениях того периода в местную 
администрацию являлось русское происхожде-
ние назначаемых чиновников. Эти назначения, 
к сожалению, несли с собой и пагубные послед-
ствия, заключавшиеся в распространении рос-
сийской чиновничьей средой взяточничества, 
что подтверждается архивными данными [14] 
и красноречиво отображено русской писатель-
ницей и журналисткой Н. В. Ланской в романе 
«Обрусители» [15]. Там повествовалось о том, 
что местное мелкое русское чиновничество до-
вольно часто оказывалось «в долгах по уши» 
и вынуждено было оправдывать взимание взя-
ток сложившимся положением [14, л.  11], что 
подтверждают и архивные данные [16].  

Характерно, что имелось множество категорий 
различных взяток [14, л. 250–252]. Общественный 
резонанс имело дело начальника следственной по-
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лиции в одной из польских губерний Сикорского, 
который получил взятку в несколько сотен ру-
блей от местного лекаря, чтобы их с братом осво-
бодили от полицейского надзора [14, л. 268]. Даже 
смертная казнь Сикорского ситуацию со взяточ-
ничеством не исправила. Один из современников 
событий, предпочетший остаться анонимным, с 
сарказмом заметил, что Россию от нигилистов и 
революционеров можно спасти лишь взяткой в 
несколько миллионов рублей [14, л. 268–269].

Отдельные русские чиновники отправлялись 
в край, чтобы приобрести земельные угодья, 
принадлежавшие польским помещикам, и сами, 
в свою очередь, становились помещиками. Дру-
гой крайностью проводимой политики являлось 
то, что из числа приехавших из внутренних гу-
берний учителей было немало социалистов [14, 
л. 17 об.]. Надо полагать, что подобные тенденции 
бросали тень на проводимую в регионе полити-
ку русификации, дискредитируя как местное чи-
новничество, так и центральную власть, что спо-
собствовало обратному эффекту – еще большему 
сплочению представителей польской националь-
ности и культуры. 

Это понимали и признавали отдельные пред-
ставители высшего чиновничества. Даже варшав-
ский генерал-губернатор И. В. Гурко, назначенный 
в 1883 году и пользовавшийся в глазах польского 
общества репутацией «гонителя польскости», не 
раз в своих всеподданнейших докладах императо-
ру указывал на ненормальность некоторых меро-
приятий обрусительного характера [10].

К сожалению, проводимая царским прави-
тельством национальная политика в западных 
окраинах Российской империи в эти годы име-
ла и оттенок антисемитизма. 3 мая 1882 г. были 
опубликованы Временные правила о жительстве 
евреев вне городов и местечек, где определялись 
условия и районы постоянного проживания это-
го народа в пределах черты оседлости. В июле 
1887 года министром народного просвещения 
И.  Д.  Деляновым в изданных циркулярах была 
также установлена процентная норма приема 
евреев в учебные заведения в черте оседлости в 
размере 10 %, 5 % – вне черты и 3 % – в столицах. 
Подобная политика со временем привела к тому, 
что в черте оседлости усилилось недовольство 
проводимым курсом, что приближало открытый 
протест, вовлечение представителей этой наци-
ональности в политическую борьбу с правящим 
режимом. Наибольшее распространение полу-
чили движение евреев в форме сионизма и рабо-

чее еврейское движение, которые соперничали 
между собой за влияние на соплеменников. Дру-
гим последствием данной политики стала массо-
вая эмиграция еврейского населения в Северную 
Америку [17, с. 202]. Усугубила ситуацию серия 
еврейских погромов 1880–1890-х гг., организо-
ванная праворадикальными представителями 
общества. 

С укреплением политического режима в дан-
ный период еще больше расширяются права ге-
нерал-губернаторов западных окраин империи. 
Варшавскому генерал-губернатору было предо-
ставлено право наложения взысканий за про-
ступки, имеющие политический характер: на-
рушение правил о полицейском надзоре, правил 
содержания частными лицами оружия и боепри-
пасов, правил о съезде представителей римско-
католического духовенства, правил сооружения 
памятников в память о политических событиях, 
ношения траурного платья. Виновные подверга-
лись штрафу на сумму до 10 рублей или аресту 
сроком до 5 суток по распоряжению варшавско-
го обер-полицмейстера и губернаторов, а по рас-
поряжению генерал-губернатора – более строгим 
взысканиям [18, с. 162]. Расширилась и роль МВД, 
которому с 1884 года было предоставлено право 
воспрещать проживание отдельным личностям 
в губерниях Привислинского края [19]. 

В 1884 году Комитет министров наконец при-
шел к заключению, что вытеснение поляков не 
сопровождается пропорциональным ростом рус-
ского присутствия. Если до 1886 года в западные 
губернии империи привлекались все желающие 
русские землевладельцы, то после этого – только 
наиболее благонадежные, по усмотрению гене-
рал-губернатора [20, с.  92]. Теперь для приобре-
тения земли в западных губерниях свидетельства 
о непольском происхождении от генерал-губер-
натора было недостаточно и требовалось особое 
удостоверение, разрешавшее данному лицу по-
купку земли [21, с. 289]. 

Политика вытеснения католического косте-
ла из сферы образования к концу XIX столетия 
подверглась некоторой либерализации и снова 
приобрела черты непоследовательности. Так, 
виленский генерал-губернатор И.  С.  Каханов 
(1884–1893 гг.) предлагал возобновить политику 
обрусения католического костела. Целесообраз-
ность его решения диктовалась, по его мнению, 
необходимостью пресечения действий католи-
ческого духовенства по дальнейшей пропаганде 
среди местного населения [22, с. 112]. Он считал 
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необходимым запретить употребление польско-
го языка в католическом богослужении, усилить 
правительственный надзор за католически-
ми семинариями. Бывший министр народного 
просвещения и он же бывший обер-прокурор 
Святейшего Правительствующего Синода граф 
Д.  А.  Толстой в конфессиональных вопросах, 
однако, проявил принцип осторожности, вы-
ступив против «обрусения костела», его поддер-
жал и действующий глава ведомства К. П. Побе-
доносцев [21, с.  278]. В конечном итоге все это 
привело к тому, что правящая власть и местная 
администрация не сумели остановить процесс 
полонизации местного белорусского и литовско-
го населения католическим клиром. 

Другой проблемой, с которой столкнулось цар-
ское правительство в начале 80-х годов XIX века, 
стало возникновение и рост рабочего движения, 
вопросы которого требовали урегулирования, в 
том числе законодательным путем. В 1882 году с 
издания законов о работе малолетних и организа-
ции фабричной инспекции возникает рабочее за-
конодательство. В принятом в 1885 году «Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных» 
перечислялись меры наказания стачечников. 
Устанавливалась уголовная ответственность ра-
бочего за отказ от работы до истечения срока его 
найма. При этом фабриканты за ухудшение усло-
вий труда, оплаты, самовольное увольнение рабо-
чего практически не несли никакой ответственно-
сти, за исключением редких случаев применения 
штрафа от 50 до 500 рублей по отношению к ним 
[23]. Принятие рабочего законодательства имело 
практическую значимость в промышленно раз-
витом регионе Российской империи, которым яв-
лялся Привислинский край. 

Правительство не оставило попыток выра-
ботки эффективной государственной програм-
мы по управлению окраинными областями, 
так как это было необходимо для поддержания 
внутренней безопасности государства. 13 июня 
1886 г. были изданы дополнительные правила о 
преимуществах службы в отдаленных губерни-
ях. Особые привилегии предоставлялись служа-
щим православного исповедания – всем им была 
установлена надбавка к жалованию в размере 
50 %. Так, инициативу в данном вопросе показал 
Плоцкий губернатор Л.  И.  Черкасов, который, 
согласно жандармскому донесению, в 1885 году 
пригласил из России целый отряд чиновников 
и удалил из уездных и губернских учреждений 
всех поляков [24, л. 9]. 

Однако противоречивость российского за-
конодательства, неэффективность финансовой 
системы государства, столкновение интересов 
представителей центральной власти на местах ни-
велировали усилия инициаторов и проводников 
русификаторской политики в регионе. Критика 
деятельности российской администрации со сто-
роны польской общественности также негативно 
сказалась на результативности проводимой по-
литики. Отсутствие институтов самоуправления 
в городах края привело к отставанию региона 
в  развитии социальной сферы и распростране-
нию в этом направлении злоупотреблений [25, 
с. 25]. Главным звеном в осуществлении русифи-
каторских мероприятий оставалась православная 
церковь [7, с. 109]. 7 февраля 1892 года, согласно 
высочайшему повелению, обязательным языком 
преподавания Закона Божьего в начальных учи-
лищах римско-католического вероисповедания 
становился русский язык. Начиная с 1867 года 
духовные православные семинарии только в  бе-
лорусских губерниях подготовили более 17 тыс. 
человек, а духовные училища – более 37 тыс. че-
ловек [26, с. 46–47]. Строгим оставался и надзор 
за обучением местного населения на польском 
языке в губерниях Северо-Западного края. Так, 
согласно Постановлению 1892 года за тайное об-
учение на польском языке полагались следующие 
виды наказания: штраф в размере 300 рублей или 
3 месяца ареста [27, с. 223–224]. (Эти временные 
правила были отменены только в 1906 году.) Су-
ровые меры ждали представителей католического 
клира за применение мер прозелитизма в отноше-
нии православного населения. Виновное в этом 
лицо приговаривалось к наказанию плетьми, ли-
шению всех прав состояния и ссылке на поселе-
ние в Сибирь [26, с. 45]. 

Еще одним направлением конфессиональ-
ной деятельности государства в западных реги-
онах стала политика в отношении религиозных 
сект, которые усилили в конце XIX  века мис-
сионерскую деятельностью посредством орга-
низации публичных собраний, распростране-
ния изданий, учреждения благотворительных 
организаций. Наиболее распространенными 
сектами стали адвентисты, евангелические хри-
стиане, штундисты и баптисты. Православное 
духовенство всеми силами боролось с данными 
проявлениями. По настоянию обер-прокурора 
Святейшего Синода К. П. Победоносцева штун-
дисты и баптисты официально были включены 
в разряд «особо вредных сект» [28, с. 56]. Вслед 
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за этим в конце 1890-х гг. последовали меры ре-
прессивного характера. Был выработан ряд мер 
по ограждению местного населения от влияния 
сектантов, к числу которых были отнесены съез-
ды представителей православного духовенства, 
духовные просветительские курсы, миссионер-
ская деятельность среди населения. Отдельные 
представители сект ссылались в северные губер-
нии империи, Закавказье и Сибирь. 

Новый император Николай II (1894–1917 гг.) 
в проводимой национальной политике на запад-
ных окраинах фактически продолжил курс сво-
его предшественника на российском престоле. 
Этот курс выразился в продолжении политики 
недоверия к польскому обществу и отсутствии 
каких-либо уступок в политической и культур-
ной сферах.

Важной мерой в рамках продолжившейся по-
литики политической реакции и русификации 
окраин империи стало усиление наблюдения 
за передвижением населения. В июне 1894 года 
Государственным советом Российской импе-
рии было утверждено «Положение о видах на 
жительство», усиливавшее роль паспортного 
контроля как средства полицейского надзора 
за передвижением населения. Данное Положе-
ние вводилось в действие с 1  января 1895 года 
во всех местностях государства, за исключением 
Привислинского края. Рабочие также должны 
были иметь вид на жительство. В октябре 1898 
года министр внутренних дел И.  Л.  Горемыкин 
пришел к решению увеличить штаты фабричной 
инспекции, в связи с чем особое внимание было 
уделено проекту создания Главного присутствия 
по фабричным делам [29, л. 21]. Тем самым уси-
ливался и контроль за рабочими на фабриках 
и заводах со стороны фабричной инспекции. 
Политическая активность рабочего класса по-
ставила МВД перед необходимостью принятия 
решения об объединении усилий со стороны 
губернской администрации во взаимодействии 
с фабричной и горной инспекциями, начальни-
ками казенных заводов и железнодорожных ма-
стерских, прокурорского надзора, ГЖУ, желез-
нодорожных полицейских и общей полиции для 
согласования действий при первых признаках 
волнения в рабочей среде. 

Ущемление на протяжении предшествующих 
десятилетий прав местных национальностей 
способствовало большему вовлечению их пред-
ставителей в революционное движение. Так, в 
1897 году на территории Северо-Западного края 

был основан Бунд – еврейская социалистическая 
партия, а в 1899 году – группы «рабочих Сиона», 
выступающие за социализм немарксистского 
толка и допускающие террористические методы 
борьбы с представителями имперской власти. 
Аграрная политика правительства в Северо-За-
падном крае к концу XIX столетия признавалась 
малоуспешной. Русские крестьяне центральных 
российских губерний не проявили большого 
энтузиазма в колонизации края, несмотря на 
множество преимуществ и льгот от государства. 
Согласно первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 года в девяти губерни-
ях Западного края в 1897  г. польская собствен-
ность включала в себя около 10  млн гектаров 
пахотной земли, что составляло около 47  % от 
общей площади земельных угодий, число же 
польских собственников достигало 25 тыс. чело-
век, что составило около 32  % от общего числа 
землевладельцев [30, с. 111]. 

С назначением в 1897 году на пост генерал-гу-
бернатора Привислинского края князя А. К. Име-
ретинского (1897–1900 гг.) наметились тенден-
ции по либерализации политики в отношении 
польских губерний. Новый генерал-губернатор 
потребовал увольнения наиболее рьяного прово-
дника русификаторской политики А. Л. Апухтина. 
С 1897 г. русский язык был устранен из богослуже-
ния и заменен латинским. Правительство сочло, 
что время для нововведений еще не пришло. Ни 
один из проектов реформ, предлагаемых Име-
ретинским в Привислинском крае, так и не был 
одобрен.

Таким образом, политика унификации и руси-
фикации как Северо-Западного, так и Привислин-
ского края выражалась в системе административ-
ных, социальных, кадровых, конфессиональных 
и других преобразований, проводимых специ-
ально созданными учреждениями с русской ад-
министрацией. Данные мероприятия в западных 
окраинах государства были нацелены на обеспе-
чение внутренней безопасности на его западных 
границах. Практика чередования правитель-
ством и местной администрацией репрессивных 
и либеральных мер в отношении региона привела 
правящий режим к убеждению в правильности 
консервативной модели управления при помощи 
военно-полицейской силы. Альтернативная точка 
зрения, заключавшаяся в проведении более сдер-
жанной политики в регионе со стороны царской 
администрации в отношении сохранения поль-
ского языка и религии для местного населения 
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как гарантии внутреннего спокойствия, не была 
принята. Возможно, ведение более сбалансиро-
ванной и сдержанной политики стало бы залогом 
большего успеха в данном многоконфессиональ-
ном и многонациональном регионе, да и в госу-
дарстве в целом. 

К исходу XIX столетия российское правитель-
ство с огорчением для себя могло констатировать 
провал аграрной, кадровой, образовательной и 
конфессиональной политики в западных окра-
инах империи, выступавшей в его понимании 
одним из залогов государственной и обществен-
ной безопасности в регионе. Оно так и не сумело 
остановить процесс полонизации местного бело-
русского и литовского населения католическим 
клиром. Негативную роль для репутации пра-
вительственной власти сыграла и физиономия 
русского чиновничества, порождавшая и рас-

пространявшая порочную систему взяточниче-
ства. К старым нерешенным добавилась и новая 
проблема – набиравшее силу рабочее движение. 
Несмотря на первоначальные ожидания, поли-
тика по русификации, проводимая в западных 
окраинах империи, вызвала обратный эффект 
со стороны польского общества и еврейского на-
селения, трансформируя линию их обществен-
но-политического поведения от явлений «отсут-
ствующих» и «упорствующих» к более открытому 
противостоянию с царской администрацией. По-
литика превращения поляков в верноподданных 
граждан империи на протяжении XIX века по-
терпела фиаско. Одной из главных причин этого 
стал высокий порог устойчивости национальной 
идентичности польского населения и слабая его 
восприимчивость к национальной и культурной 
ассимиляции.
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