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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию восстаний в Польше в XIX в., влиянию данных кон-
фликтов на русско-польские отношения не только в рассматриваемый период, но и значение для современ-
ности. Анализ исторических фактов и событий, связанных с восстаниями, способствует пониманию исто-
рического развития не только Польши, России, но и всей Европы в целом. В статье рассматриваются пред-
посылки, ход и последствия польских восстаний XIX в., происходивших на территориях Царства Польского, 
Северо-Западного края и Правобережной Украины. Анализируются изменения политики Российской империи 
в отношении польских земель.

Целью данной статьи является выявление причин, характера и последствий восстаний в Польше в XIX в., 
анализ их влияния на социально-политический строй страны и региона, а также раскрытие роли польских 
восстаний в контексте европейских революций и движений того времени. Исследование направлено на расши-
рение знаний о революционных процессах и формирование более глубокого исторического понимания периода.

Исследование основано на комплексном анализе исторических источников, архивных материалов и научной 
литературы, посвященных истории Польши и России и революционным процессам в XIX веке. Применяются 
методы и принципы научного познания: сравнительно-исторического, объективности, историзма.

Актуальность исследования основывается на изучении влияния польских восстаний на политическую карту 
Европы и формирование многих аспектов современной истории ряда стран. 
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Abstract. This article is devoted to the study of rebellions in Poland in the XIX century. The authors analyze 
historical facts and events related to the rebellions and identify their significance for understanding the historical 
development not only of Poland, but of the whole of Europe as a whole. The article examines the prerequisites, course 
and consequences of the Polish rebellions of the 19th century, which took place in the territories of the Kingdom of 
Poland, the Northwestern Territory and Right-Bank Ukraine. The changes in the policy of the Russian Empire in 
relation to the Polish lands are analyzed.
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The purpose of the research: The purpose of this article is to identify the causes, nature and consequences of 
rebellions in Poland in the 19th century, analyze their impact on the socio-political system of the country and the 
region, as well as reveal the role of Polish rebellions in the context of European revolutions and movements of that 
time. The research is aimed at expanding knowledge about revolutionary processes and forming a deeper historical 
understanding of the period.

Methodological basis. The research is based on a comprehensive analysis of historical sources, archival materials 
and scientific literature on the history of Poland and the revolutionary processes in the 19th century. The methods and 
principles of scientific knowledge are applied: comparative-historical, objectivity, historicism.

The relevance of the research is based on the study of the influence of the Polish rebellions on the political map of 
Europe and the formation of many aspects of the modern history of a number of countries.
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История русско-польских отношений всегда была 
предметом пристального внимания как зарубежных 
историков, так и отечественных. Особое внимание 
уделяется истории восстаний в Царстве Польском 
XIX в., так как они оказали значительное влияние на 
политическое развитие Российской империи и нашли 
отражение в российских революциях начала XX сто-
летия. Изучение данного вопроса важно для понима-
ния сегодняшних событий и сложившейся обстановки 
на международной арене. 

Наиболее активно изучать «польский вопрос» 
начали после восстания 1863 г. Возможно, это было 
обусловлено и проходящими в Российской империи 
либеральными реформами Александра II. В обще-
стве на тот момент существовали резко полярные 
мнения. Либералы, представителем которых был 
Н. В. Берг, считали, что волнения в Царстве Польском 
были спровоцированы неправильными действиями 
российских властей. Представители революционно-
демократического крыла, в частности А. И. Герцен, 
осуждали разделы Речи Посполитой и поддерживали 
национально-освободительное движение на террито-
рии Царства Польского. Сторонник консервативных 
взглядов М. Н. Катков считал, что восстание 1863 г. не 
было народным, основную роль там играло шляхетст-
во и католическое священство [2, с. 51-53].

Советские историки подчеркивали националь-
ную составляющую восстаний, воспринимали их как 
борьбу поляков за независимость и самоопределение. 
Так, например, В. И. Ленин в своих работах, включая 
«Развитие капитализма в России» 1899 г., коснул-
ся вопросов польских восстаний, рассматривая их 
в контексте борьбы за национальное освобождение. 
Он подчеркивал, что эти восстания являются важной 
частью более широкой борьбы народов за свои права 
и свободы. М. Н. Покровский в своей книге «Русская 
история в самом сжатом очерке» 1933 г. рассматрива-
ет восстания как часть борьбы польского народа про-

тив иностранного вмешательства: «В Польше возму-
щение гнетом самодержавия усиливалось всей силой 
национальной ненависти угнетенного народа к угне-
тавшему его иноземному правительству» [4, с. 123]. 
Историк анализирует причины восстаний, акцентируя 
внимание на социальных и экономических факторах, 
которые способствовали росту недовольства среди 
польского населения. В его интерпретации восстания 
рассматриваются не только как локальные конфлик-
ты, но и как важные события в контексте широкой 
борьбы против империалистической политики, кото-
рую проводила Россия в своих западных регионах.

Историография польских восстаний XIX столетия 
в современной российской исторической науке про-
должает развиваться, и многие исследователи вносят 
свой вклад в изучение этого вопроса. В наше время 
историки в своих трудах уделяют внимание внешне-
политическим аспектам конфликтов, важности меж-
дународного контекста и реакции других государств 
на выступления, происходившие на территории Поль-
ши. Так в работе «Русский Сборник: исследования по 
истории России» 2013 г. О. Р. Айрапетов часто касает-
ся темы бунтов в Польше, анализируя их через призму 
российско-польских связей, а также воздействие этих 
событий на политическую жизнь Российской империи. 
Айрапетов акцентирует внимание на том, что данные 
восстания не только способствовали становлению на-
циональной идентичности в Польше, но и вызывали 
реакцию в России, что в итоге влияло на характер поли-
тической стратегии империи. В книге С. М. Фалькови-
ча «Меж двух восстаний. Королевство Польское и Рос-
сия в 30–50-е годы XIX в.» 2016 г. выпуска подробно 
рассматривается комплекс факторов, которые сыграли 
важную роль в развитии взаимоотношений Царства 
Польского и Российской империи в 30–50-е гг. XIX в., 
в частности исследование фокусируется на культурно-
идеологических особенностях польских движений. По 
мнению автора, данные особенности являются неотъ-
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емлемой частью масштабного исторического процесса, 
в ходе которого зарождаются уникальные черты наци-
онального самосознания поляков. В труде Н. А. Суга-
ко «Восстание 1863–1864 гг. в Царстве Польском: 
меры правительства и оценки российского общества» 
проанализированы важнейшие события восстания 
1863–1864 гг., общественно-политические движения, 
возникшие в 60-е г. XIX в., а также меры, принятые 
правительством Российской империи. Автор счита-
ет, что «польский вопрос» стал значимым элементом 
политической динамики России в этот период. Деста-
билизации в государстве и национально-освободитель-
ное выступление поляков 1863–1864 гг. повлекли за 
собой пересмотр правительственной стратегии и спро-
воцировали волну обсуждений в российском общест-
ве относительно положения и перспектив территорий 
Польши в составе Российской империи. Е. В. Акулин 
в своей публикации «Восстание в Царстве Польском 
1830–1831-х гг.» 2020 г. анализирует влияние польских 
восстаний на развитие национального самосознания 
и политической активности, а также рассматривает, 
как эти события отражали и формировали отношения 
между польским населением и российским правитель-
ством. Автор считает, что восстание 1830–1831 гг. ока-
зало глубокое воздействие на последующее развитие 
отношений между Россией и Польшей, в частности 
на общественно-экономическую ситуацию в регионе. 
Период после Ноябрьского восстания ознаменовался 
новыми законодательными инициативами, направлен-
ными на усиление контроля над польскими землями, 
что, в свою очередь, вызвало неоднозначную реакцию 
как со стороны местного населения, так и со стороны 
международного сообщества.

Сложные взаимоотношения между Россией 
и Польшей имеют многовековую историю, в основном, 
характеризующиеся геополитическим противостояни-
ем двух государств и территориальными противоречи-
ями. Обострение отношений пришлось на конец XVIII 
в., когда после разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 
и 1795 гг. её земли отошли к Австрии, Пруссии и Рос-
сийской империи. Для России разделы стали возмож-
ностью решить давнюю свою внешнеполитическую 
задачу – возврат древнерусских территорий. Но данное 
событие не принесло спокойствие в отношениях, а на-
оборот подстегнуло рост национально-освободитель-
ного движения среди поляков. Их не оставляла в покое 
идея восстановления Речи Посполитой в её границах. 
И в этом они находили поддержку среди европейских 
государств. Январское восстание 1863–1864 гг. было 
заключительной частью широкого движения за нацио-
нальную независимость [7].

После того, как Наполеон нанёс поражение Прус-
сии и Австрии, он создал на бывших польских землях 

Варшавское герцогство, надеясь тем самым заручиться 
поддержкой польской шляхты. Но Россия, выиграв вой-
ну с Наполеоном в 1812 г., на правах победительницы 
получает земли вокруг Варшавы, что было закреплено 
в постановлениях Венского конгресса в 1815 г. [5, с. 41].

Царство Польское, созданное Александром I из 
земель бывшей Речи Посполитой, было включено 
в состав Российской империи с присвоением стату-
са конституционной монархии с двухпалатным сей-
мом, Государственным советом и наместником. Хотя 
польская Конституция 1815 г. гарантировала свободу 
печати, вероисповедания, независимость правовой 
системы и широкую автономию, постепенные огра-
ничения, такие как цензура в 1819 г. и роспуск судов 
присяжных в 1825 г., спровоцировали нарастающее 
недовольство среди польского народа. Назначение Ве-
ликого князя Константина Павловича, брата Алексан-
дра I, на должность наместника в 1826 г. только усугу-
било напряженную ситуацию в стране [6, с. 7–8].

В начале 1820-х гг. на землях, принадлежавших 
Королевству Польскому, а также в некоторых райо-
нах Северо-Западного края и на территории Право-
бережной Украины, начали формироваться секретные 
патриотические группы. Эти организации были наце-
лены на восстановление границ Польши до первого 
её раздела. К их составу преимущественно присое-
динялись студенты, военные, а также представители 
аристократии. В рамках этих патриотических кругов 
сложились две группировки: умеренная, состоявшая 
из аристократии во главе с князем А. Чарторыйским, 
и крайняя из демократов, под предводительством 
историка И. Лелевеля [3, с. 16–17].

Дворец Бельведер, резиденция Константина Пав-
ловича, был целью заговорщиков. В 7 часов вечера 
29 ноября 1830 г. на цесаревича было совершено поку-
шение, окончившееся неудачей. Константину удалось 
покинуть дворец и найти защиту у сохранивших ему 
верность польских войск, гвардии и российского Во-
лынского полка, которые концентрировали свои силы 
вокруг Волынского полка. Большинство польских 
войск в разгар смуты не предприняли никаких су-
щественных действий. Повстанцы, поддерживаемые 
простым народом, заняли центр города и Повислье. 
В 8 часов утра повстанцы почти овладели городом. 
Именно народ проявил себя наиболее активно в борь-
бе с воинскими частями, в том числе и польскими, 
противостоявшими повстанцам [3, с. 20–21].

Константин Павлович, обладавший всеми средст-
вами для начала наступления на плохо организован-
ных мятежников, решает ночью вывести войска из 
города и остановиться в Вежбно. Руководители заго-
ворщиков не проявляют решимости возглавить вос-
стание, и власть переходит в руки улицы. Ф. К. Лю-



Восстания в Царстве Польском в XIX веке

Шаг в науку • № 2, 2025                                   69

бецкий созывает Административный Совет, который 
в ранние утренние часы выпускает манифест от име-
ни Николая I, призывая к умеренности и единству. 
Народ отвергает этот манифест, обвиняя в восстании 
Высоцкого, Заливского и солдат 4-го пехотного полка 
Войска Польского. Некоторые польские верхи под-
держивают новый состав Административного Сове-
та, пытаясь удовлетворить требования восставших 
и переговорить с царём о «почетной капитуляции». 
Административный совет предложил должность ко-
мандующего армией генералу Ю. Хлопицкому, кото-
рый 5 декабря был провозглашен диктатором. Власти 
надеялись, что тот подавит восстание силами воин-
ских частей из провинции. Однако оказалось, что уже 
к 3 декабря войска встали на сторону повстанцев. 

1 декабря сторонники П. Высоцкого сформировали 
Патриотическое общество. Деятели Административно-
го совета и генералитет польской армии пришли к по-
ниманию того, что, только возглавив восстание, они 
смогут сохранить контроль над войсками и политиче-
ское влияние в столице. Вместе с тем они осознавали, 
что собственные силы Королевства Польского явно не-
достаточны для противостояния с Российской импери-
ей, и поэтому искали путь к компромиссу с царскими 
властями. С этой целью через посредников были нача-
ты переговоры с князем Константином, инициаторами 
которых стали Хлопицкий и Любецкий. Переговоры 
в Вежбно беспокоили вождей восстания и послов Сей-
ма из либерального лагеря. Последние стали добивать-
ся согласия Административного совета на созыв сейма 
и требовать изгнания царевича из Польши. Радикалы 
в лагере мятежников были обеспокоены тем, что их 
умеренные противники вступили в сговор с царскими 
властями, в то время как либералы надеялись, что отъ-
езд Константина из Польши и созыв Сейма проложит 
путь к примирению с властями [3, с. 21–22]. 

3 декабря 1830 г. Хлопицкий стал фактически ко-
мандующим польской армией. С этого времени начи-
нается первый период его диктатуры как лидера по-
встанческого правительства Королевства Польского. 
В лагере стали складываться политические течения, 
возникли и представлявшие их клубы. Правительство 
с опаской смотрело на Патриотическое общество, про-
тив которого агитировала и Академическая гвардия во 
главе с К. Л. Ширмой, а также возникший новый Гра-
жданский клуб во главе с молодым аристократом А. Ве-
лёпольским. За плечами противников Патриотического 
общества стоял Любецкий. 10 декабря по поручению 
диктатора Хлопицкого Любецкий направился в Пе-
тербург в сопровождении посла Сейма Я. Езерского. 
В российскую столицу был командирован и курьер 
Т. Вылежиньский. Они должны были выяснить воз-
можности примирения с царем [3, с. 23–24].

Одним из крупнейших законодательных актов Сей-
ма времен восстания стал акт о свержении Романовых 
от 13 (25) января 1831 г. Поляки были освобождены 
от присяги на верность всем бывшим владениям Речи 
Посполитой, присоединенным к Российской Империи 
в конце XVIII в. Это решение положило конец дина-
стическому союзу и отменило Конституцию 1815 г., 
утвержденную Венским конгрессом. После польского 
восстания большинство его участников были помило-
ваны согласно указу от 20 октября 1831 г. В феврале 
следующего года был введен в действие Статут, ко-
торый заменил польскую Конституцию. В результате 
этих событий Польша вошла в состав Российской им-
перии, её армия была расформирована, Сейм упразд-
нен, а управление страной перешло к Государственно-
му совету под председательством назначенного царем 
наместника [1, с. 7–8]. 

Центральной проблемой общественно-политиче-
ского развития Царства Польского в XIX в. оставался 
крестьянский вопрос. Формальная отмена крепостного 
права в 1807 г. не привела к полному устранению фе-
одальных отношений в деревнях. Политика царизма 
также ограничивала автономию польских территорий. 
Шляхетское сословие, состоящее из русских и поль-
ских чиновников и позиционирующее себя как свобод-
ный народ, стремилось вернуть полную или частичную 
независимость от Российской империи, аналогичную 
условиям унии 1815 г. Общественный подъём, начав-
шийся в России и Польше почти одновременно в 50-х 
гг. XIX в., был вызван двумя независимыми событиями: 
известием о смерти Николая I и падением Севастополя 
во время Крымской войны. Накануне своей коронации, 
22 мая 1856 г., Александр II совершил визит в Варшаву, 
в ходе которого, на следующий день, он объявил о наме-
рении следовать политическому курсу, который прово-
дил его отец по отношению к Царству Польскому. Были 
отменены военное положение в Польше и Литве, а так-
же освобождены политические заключенные, польские 
эмигранты, которые несли наказание за участие в тай-
ных обществах [3, с. 655–657].

В своём манифесте с объявлением о заключении 
Парижского мира 1856 г. Александр II в отношении 
России заявлял о реформах в сферах судопроизводст-
ва и образования, а также в сословной системе, и пре-
жде всего касательно представителей самого много-
численного и угнетённого слоя населения – крестьян. 
Слухи об отмене крепостного права начали распро-
страняться по стране, однако дворянство выступало 
против таких изменений в отношении крестьянства. 
От польской и литовской знати ответ также последо-
вал негативный [3, с. 659–661].

Ситуация в Польше резко ухудшилась в результа-
те внезапного изменения курса российской политики 
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в стране. Ключевыми элементами, которые подгото-
вили почву для восстания, были представители като-
лической церкви и польская знать. Обозначились на-
правления «белых» и «красных». Все они выступали 
за возрождение Речи Посполитой, но если первые под-
держивали мирное решение конфликта, то «красные» 
призывали к необходимости начать подготовку восста-
ния. Поводом для выступления послужило проведение 
рекрутского набора по заранее составленным спискам 
лиц, заподозренных в «неблагонадежности» [7].

Центральный национальный комитет осуществлял 
подготовку к восстанию. Стремясь остановить дви-
жение подкреплений для русских войск по железной 
дороге между Варшавой и Санкт-Петербургом в ночь 
на 22 января 1863 г., повстанцы разрушили мосты на 
железнодорожном пути. Восставшие были представи-
телями всех классов польского общества, существен-
ную часть которых составляли крестьяне и мещане. 
Основное финансирование поступало от дворянства. 
Волнения распространились на белорусские и ли-
товские территории. Александр II отказался от уме-
ренной политики, опасаясь потери авторитета за гра-
ницей. Австрия и Пруссия не критиковали действия 
России в Польше из-за возможности потери своих 
владений на территории Польши [7].

В сентябре 1863 г. должность наместника Царст-
ва Польского занял граф Ф. Ф. Берг, который до этого 
участвовал в подавлении Январского восстания. Под 
его руководством были введены жесткие меры, такие 
как публичные казни повстанцев, расширение полно-

мочий военных и полиции, ограничения на свободу 
передвижения, штрафы и конфискации. В то же вре-
мя начали проводиться реформы, включая аграрную 
реформу, которая предусматривала передачу земель 
в полную собственность крестьянам, выделение кре-
стьянским хозяйствам земли, освобождение крестьян 
от повинностей и введение поземельного налога. Уч-
редительный комитет, созданный в 1864 г. в Царстве 
Польском, был ответственен за проведение указан-
ных реформ. Этот комитет, возглавляемый графом 
Ф. Ф. Бергом, состоял в основном из русских чинов-
ников и занимался делами крестьянства в Польше. 
Благодаря жестким мерам и проведенным реформам, 
восстание 1863–1864 гг. было подавлено, и многие по-
встанцы были осуждены и сосланы [7].

Таким образом, восстания в Польше в XIX в. ста-
ли продолжением многовекового противостояния 
двух государств, а также являлись определенным фак-
тором внутренней и внешней политики Российской 
империи. Они вынудили российское правительство 
осуществить аграрные реформы в Царстве Польском, 
по сути, утвердив те изменения, которые произошли 
в ходе восстания 1863-1864 гг. А для самой Польши 
они стали своеобразным рубежом, который определил 
переход от феодализма к буржуазным отношениям. 
Важно отметить, что и в нынешней геополитической 
ситуации тема польских восстаний XIX в. сохраняет 
свою актуальность, оказывая значительное влияние 
на внешнюю и внутреннюю политику современной 
Польши и её отношения с Россией.
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