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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное российское общество 

переживает важные изменения. Создание правового государства обязывает к 

осмыслению исторического пути народов, в разные эпохи объединявшихся 

российской государственностью. Одним из наиболее важных и противоречивых 

в истории России периодов является пореформенное время. 

После разделов Речи Посполитой и эпохи наполеоновских войн поляки 

составили часть населения России, Австрии, Пруссии. Внутренняя политика 

Российской империи во многом определялась отношением к населению 

бывшей Речи Посполитой, а польские восстания начала 1830-х и 1860-х годов 

стали вехами в национальной политике царизма. Подавление массовых 

выступлений поляков создало особое явление в жизни российской провинции – 

польскую политическую ссылку. 

Изучение политической ссылки как части общества имеет особую 

важность, так как ссыльные на некоторое время или навсегда выключались из 

истории своего народа и становились элементом исторического развития 

страны вынужденного пребывания. Исследование политической ссылки 

необходимо для реконструкции провинциальной истории и прошлого 

государства в целом. В регионах, ранее являвшихся местами ссылки, таких, как 

Сибирь, Урал, Поволжье, политические ссыльные составляют важнейшую 

часть исторического наследия, без которого невозможна историческая память. 

Некоторые проблемы, характерные для национальной политики и 

обеспечения целостности государства 1860 – начала 1880-х гг., остаются 

актуальными и в начале XXI в. Подавление польского восстания 1863–1864 гг. 

вызвало массовый приток ссыльных в различные регионы России. Этот процесс 

способствовал взаимодействию разных культур. Налаживание межэтнических 

контактов – один из наиболее злободневных вопросов в формировании 

национальной политики России. Поэтому изучение взаимодействия 

представителей разных этносов в прошлом является не только теоретической 

задачей, но и попыткой преодоления современных политических барьеров. 
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Историография проблемы. 

Историография условно делится на пять больших тематических групп: во-

первых, литература, характеризующая национальную политику в Российской 

империи второй половины XIX в.; во-вторых, работы, посвященные общим 

вопросам ссылки в России второй половины XIX в.; в-третьих, исследования по 

организации управления в российской провинции пореформенного периода; в-

четвертых, работы о русско-польских отношениях в 1860-х – начале 1880-х гг.; 

в-пятых, работы о польской политической ссылке в Вятской губернии. 

Хронологически выделяются досоветский, советский и постсоветский 

периоды. Изучение польской политической ссылки в России было начато 

современниками событий. Методологические основы изучения ссылки были 

заложены работами С. В. Максимова «Сибирь и каторга» и Е. Н. Анучина 

«Исследование о проценте ссыльных в Сибирь». В книге С. В. Максимова 

впервые были сформулированы тезисы о необходимости исследования 

собственно польской политической ссылки и межэтнических отношений в 

губерниях, предназначенных для исполнения наказаний.1  

Следующий этап развития историографии характеризуется трудами 

исследователей советского периода. Его особенностями являются, во-первых, 

создание профессиональных работ о польской политической ссылке, во-вторых, 

формирование единой исследовательской парадигмы. Наличие большого 

количества разнонаправленных работ диктует необходимость выделения 

нескольких подпериодов. Первый подпериод в развитии советской 

историографии можно ограничить 1920–1930 гг. П. Н Луппов первым сделал 

польскую политическую ссылку в Вятке предметом научного изучения. Этому 

вопросу была посвящена отдельная глава его монографии «Политическая 

ссылка в Вятский край». Автор детально описал территориальные рамки, в 

которых должны были находиться ссыльные поляки. Второй работой Луппова в 

этой области стал список «Политические ссыльные в Вятской губернии в 1825–

                                           
1 Максимов С. В. «Сибирь и каторга». В 3 т. – Т 3. – СПб., 1917. Анучин Е. Н. Исследование о проценте 
ссыльных в Сибирь // Записки императорского Русского географического общества. – СПб., 1873. Т. III. 
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1905 гг.: Всего 1382 лица, в том числе 111 женщин». Избранный автором 

подход позволяет представить общие масштабы вятской ссылки, в контексте 

которой проходило развитие ее компонентов.1 В данном списке упоминались, в 

качестве составной части ссылки, поляки, ссылавшиеся в Вятскую губернию на 

протяжении второй половины XIX в. 

В 1940-х гг. проблема польской политической ссылки специально учеными 

не рассматривалась, поэтому второй подпериод в развитии советской 

историографии можно условно очертить следующими рамками: 1950 – конец 

1980-х гг. С 1960-х гг. в работах советских исследователей более частым 

явлением стали региональные исследования польской политической ссылки и 

разработка комплекса научных проблем, посвященных международным 

революционным связям. Советские исследования 1950 – конца 1980-х гг. 

объединялись концепцией русско-польских революционных связей. В 1960-х – 

1970-х гг. данное направление стало основополагающим для рассмотрения 

отношений народов в России.2 

В наиболее полном виде проблематика русско-польских революционных 

связей 1860-х – начала 1880-х гг. представлена трудами И. С. Миллера, 

В. А. Дьякова, Н. П. Митиной, Т. Г. Снытко.3 В 1990 г. С. М. Фалькович 

определила работу по выявлению материалов, касающихся истории восстания 

1863 г., как основное достижение советской историографии. В 1991 г. статьи по 

                                           
1 Луппов П.Н. Политическая ссылка в Вятский край. – М., 1933. Он же. Политические ссыльные в Вятской 
губернии в 1825–1905 гг.: Всего 1382 лица, в том числе 111 женщин. – Киров, 1947. – С. 1. 
2 Ссылка и каторга в Сибири (XVIII – начало XX в.): Сб. статей. – Новосибирск, 1975. Ссылка и общественно-
политическая жизнь в Сибири (XVIII – начало XX в.): Сб. статей. – Новосибирск, 1978. Русско-польские 
революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года: Сб. статей и материалов. – М., 1962. Связи 
революционеров России и Польши в XIX – начале XX в.: Сб. статей. – М., 1968. Фалькович С. М. Разработка 
советскими учеными истории польского освободительного движения и российско-польских революционных 
связей // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1. – С. 185–196. 
3 Миллер И. С. Некоторые общие проблемы истории русско-польских революционных связей // Связи 
революционеров России и Польши в XIX–начале XX в. – М., 1968. – С. 7–19. Дьяков В. А. Деятели русского и 
польского освободительного движения в царской армии 1856–1865 гг. (Биобиблиографический словарь). – М., 
1967. Митина Н. П. О некоторых спорных вопросах в оценке общественного движения в русско-польских 
революционных связей в Сибири в 60-х годах XIX века // Исследования по истории польского общественного 
движения XIX – начала XX в. – М., 1971. – С. 87–113. Она же. Революционно-демократическое движение в 
Сибири в канун восстания польских ссыльных на Кругобайкальской дороге // Ученые записки ин–та 
славяноведения АН СССР. – Т. 29. – М., 1965. – С. 3–23. Снытко Т. Г. Русское народничество и польское 
общественное движение. 1865–1881 гг. – М., 1969. 
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проблематике революционных связей народов Центральной Европы составили 

отдельный сборник под редакцией С. М. Фалькович.1 

В трудах Л. П. Рощевской тема политической ссылки оказалась 

сопряженной со всем комплексом внутренней политики правительства России. 

Л. П. Рощевская считала, что внутреннюю политику царизма и его полицейско-

бюрократический аппарат невозможно представить без института ссылки, и 

утверждала, что история политической ссылки является крупной социально-

политической проблемой второй половины XIX в. не только в связи с ее 

массовостью, но и потому, что она оказала влияние на все стороны жизни 

России. При этом автором отмечалась слабая изученность и отсутствие 

обобщающих работ по истории политической ссылки.2 Л. П. Рощевская 

констатировала, что польская политическая ссылка являлась одной из наиболее 

важных частей этого явления в пореформенной России. Особое внимание она 

обратила на отсутствие точных количественных данных по данной проблеме и 

необходимость регионального изучения политической ссылки. Таким образом, 

в историографии середины 1970-х гг. была осознана необходимость детального 

изучения ссылки в целом и польской политической ссылки в частности. 

Отдельным направлением работы ученых стали региональные 

исследования политической ссылки. Особенно значимыми для настоящего 

исследования являются труды, непосредственно посвященные польской 

политической ссылке в Вятской губернии. В 1960-х гг. этой проблемой 

занималась В. М. Фоменкова. Обобщающего представления о ссылке поляков в 

Вятку по причине отсутствия достаточной источниковой базы составлено не 

было. В статье «Участники польского освободительного движения в вятской 

ссылке» В. М. Фоменкова начала изучение персоналий по данной теме. 

                                           
1 Фалькович С. М. Разработка советскими учеными истории польского освободительного движения и 
российско-польских революционных связей // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1. – С. 185–196. 
Национальное движение в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30 – 70-е годы XIX в.): Сб. статей. 
– М., 1991. 
2 Рощевская Л. П, Основные проблемы и вопросы историографии политической ссылки в Западной Сибири во 
второй половине XIX века // Вопросы истории Западной Сибири: Научные труды. – Тюмень, 1974. – С. 58; 57; 
62; 66–67; 68–70. 
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Для работ 1920–1930-х гг. была характерна узость источниковой базы. 

Неразработанность архивов и идеологические требования, ужесточившиеся в 

связи с развитием тоталитаризма в стране, не позволяли использовать в полной 

мере имеющиеся источники. Период 1950 – конца 1980-х гг. стал временем 

формирования источникового комплекса по истории польского национально-

освободительного движения 1830–1860-х гг. и 1880–1890-х гг. 

Большим достижением стало создание исследовательских коллективов по 

опубликованию источников, касавшихся восстания 1863–1864 гг. и русско-

польских связей в 1820–1880-х гг. Однако недостатком советского периода 

развития историографии в целом стало слабое внимание к регионалистике в 

исследованиях. Ссылка охватывала огромные пространства. Источники 

региональных хранилищ, которые способны дать основания для изучения 

жизни ссыльных непосредственно во время ссылки, были затронуты весьма 

слабо. Недостаток региональных конкретно-исторических исследований 

польской политической ссылки сказывался также и на общероссийском 

взгляде. Поэтому особенностями историографии 1950–1980-х гг. являлись, во-

первых, выделение истории польской политической ссылки в Российской 

империи 1820–1880-х гг. в качестве самостоятельного исследовательского 

направления; во-вторых, создание периодизации истории политической 

ссылки; в-третьих, создание теории русско-польских революционных связей и 

формирование на ее основе отдельной исследовательской парадигмы; в-

четвертых, формирование источникового комплекса для исследования 

политической ссылки. 

В 1990-х гг. начинается период развития историографии, который условно 

можно назвать постсоветским. Якутская политическая ссылка в системе 

карательной политики Российской империи стала объектом исследования 

П. Л. Казаряна.1 А. В. Липатов и А. И. Селицкий занимались изучением 

межэтнических отношений в имперском контексте и выяснили, что 

                                           
1 Казарян П. Л. Верхоянская политическая ссылка, 1861–1902 гг. Якутск, 1989. Он же. Олекминская 
политическая ссылка 1826–1917 гг. Изд. 2, доп. – Якутск, 1996. Он же. Якутская политическая ссылка: 
Историко-юридическое исследование. Учебное пособие. – Якутск, 1999. 
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географическая близость русских и поляков соотносилась с их близостью 

этногенетической. Одновременно они подчеркивали, что отрицательные 

стереотипы, порождаемые длительной традицией, актуализировались 

периодическими осложнениями взаимоотношений.1 В конце XX в. проблема 

связей русского и польского народов в 1860–1880-х годах видоизменилась. 

Л. Е. Горизонтов критикует парадигму русско-польских революционных связей 

за игнорирование общественного и идейно-политического контекста. Этим 

автором был обоснован более умеренный взгляд на данную проблему – как на 

сотрудничество леворадикальных элементов двух народов.2 Подобный подход 

характерен также для работы А. А. Машковцева. Он пришел к выводу о том, 

что существование русско-польских революционных связей не доказывается 

источниками. В частности, главной особенностью жизни поляков в вятской 

ссылке были обособленность и замкнутость.3 Процесс выработки 

взаимопонимания между провинциальным населением России и иноязычной, 

принадлежавшей к католичеству, группой ссыльных должен был занять 

продолжительное время. Сказывалась разница в менталитете, в разных видах 

индивидуального и коллективного исторического опыта, носителями которых 

являлись участники коммуникации. 

В связи с этим является особенно важным диссертационное исследование 

В. В. Пичугиной «Польская интеллигенция в общественно-политической жизни 

Поволжья и Приуралья (в ХIХ веке)». В. В. Пичугина рассматривала несколько 

аспектов формирования польской диаспоры в этих регионах; правовое, 

социальное и материальное положение польских ссыльных.4 Широкие 

территориальные рамки не позволили сформировать достаточно обоснованное 

                                           
1 Липатов А. В. Стереотипы национального восприятия: специфика национальной истории, особенности 
национальной культуры и адекватная оптика научного рассмотрения // Studia polonica. М., 2002. – С. 363–364; 
Селицкий А. И. Польская шляхта в социально-правовой системе Российской империи // Поляки в России: XVII 
– XX вв.: Материалы международной научной конференции. – Краснодар, 2003. – С. 105–128. 
2 Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало 
ХХ вв.). – М., 1999. Он же. Поляки и нигилизм в России. Споры о национальной природе «разрушительных 
сил» // Автопортрет славянина: Сб. статей. – М., 1999. – С. 143–167. 
3 Машковцев А. А. Католицизм в Вятской губернии (вторая половина XIX в.–1917 г.). – Киров, 2001. – С. 31–32. 
4 Пичугина В. В. Польская интеллигенция в общественно-политической жизни Поволжья и Приуралья (в 
ХIХ веке). Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Казань, 2000. 
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представление о процессах, происходивших в Вятке. Однако исследование 

В. В. Пичугиной позволяет создать наиболее общее представление о 

возникновении и эволюции польской диаспоры Поволжья и Приуралья. 

Большим достижением в деле изучения региональных административно-

полицейских органов стало диссертационное исследование С. А. Трушкова,1 

явившееся основой монографии «Администрация и полиция Вятской губернии 

второй половины XIX – начала XX вв.»2 

Первым опытом систематизации данных о ссылке в Вятскую губернию 

участников польского восстания 1863 г. является биографический словарь 

Т. А. Дворецкой, в котором сведена информация о 498 повстанцах. Однако 

автором были проигнорированы особенности назначения наказаний для 

польских повстанцев и специфика развития органов исполнения наказаний в 

России. Это не позволило создать достаточно полную картину польской ссылки 

именно по результатам восстания 1863 г., так как исследование не охватывало 

тех участников восстания, которые отбывали ссылку в арестантской роте. 

Отсутствие четкого подхода к формированию понятия «участник польского 

восстания 1863–1864 гг.» привело к его искажению и сужению 

исследовательского подхода.3 

Монография В. Сливовской «Сибирь в жизни и памяти Гейшторов – 

политических ссыльных; Вильно – Сибирь – Вятка – Варшава» стала попыткой 

реконструировать взгляд самого ссыльного поляка как на ссылку, так и на 

провинциальный российский город 1870-х гг. В. Сливовская показала значение 

ссылки для жизни этого человека и осветила круг его знакомств по дневникам, 

от Вильно до Иркутской губернии и Вятки. Значимость данной работы состоит 

в попытке освещения ссылки в различных регионах как единого процесса.4 

                                           
1 Трушков С. А. Административно-полицейские органы Вятской губернии второй половины XIX – начала 
XX вв. Автореферат дисс. … канд. ист. наук. – Ижевск, 2001. 
2 Трушков С. А. Администрация и полиция Вятской губернии второй половины XIX – начала XX вв. – Киров, 
2003. 
3 Дворецкая Т. А. Участники польского восстания 1863–1864 годов в Вятской ссылке. / Биобиблиографический 
словарь. Статьи. Очерки. – Киров, 2002. 
4 Śliwowska W. Syberia w życiu i pamięći Gieysztorow – zesłańców postyczniowych: Wilno, Sybir, Wiatka, 
Warszawa. – Warszawa, 2000. 



 10

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что в настоящее 

время наименее изученным аспектом истории польской политической ссылки 

является та ее часть, которая протекала во внутренних регионах и, в частности, 

в Вятской губернии. Несмотря на свою важность, тема остается 

малоисследованной, так как ранее исследованию подвергались только 

отдельные аспекты данной проблемы. 

Отсутствует специальная монографическая работа, охватывающая весь 

комплекс вопросов, связанных с проблемой польской политической ссылки в 

Вятской губернии. Не определены основные параметры польской политической 

ссылки, прежде всего количественный, этнический, сословный, возрастной 

состав. Проблема установления общего количества сосланных в Вятскую 

губернию поляков не формулировалась. В то же время исследование этих 

вопросов подготовлено предшествующими работами. 

Объектом исследования диссертации является польская политическая 

ссылка 1860 – начала 1880-х годов на примере Вятской губернии. Под польской 

политической ссылкой понимается принудительное удаление государственной 

властью России официально признанных общественно опасными жителей 

Царства Польского и Западного края в отдаленные местности и на окраины 

государства для пожизненного или временного там пребывания. 

Особенностью польской политической ссылки 1860 – начала 1880-х гг. 

является ее этнический состав. В данную этносоциальную группу входили не 

только поляки, но и представители других этносов, среди которых наибольшее 

место занимали литовцы. 

Предметом исследования являются структура и функционирование 

польской политической ссылки в Вятской губернии и эволюция ее 

характеристик на протяжении 1860 – начала 1880-х гг. в контексте развития 

российского государства и общества. 

Цель диссертационной работы – комплексное историческое 

исследование особенностей польской политической ссылки в Вятской губернии 

и эволюции ее качественных характеристик в 1860 – начале 1880-х гг. 
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Поставленная цель предполагает решение следующих исследовательских 

задач: 

1. Установить значение польской политической ссылки в системе 

внутренней политики Российской империи периода 1860 – начала 1880-х гг. 

2. Определить место Вятской губернии в системе польской политической 

ссылки 1860 – начала 1880-х гг. 

3. Выявить динамику состава польской политической ссылки в Вятской 

губернии 1860 – начала 1880-х гг. 

4. Проанализировать эволюцию отношений между местным населением 

Вятской губернии и ссыльными поляками. 

5. Определить общие явления и тенденции в польской политической 

ссылке различных регионов Российской империи 1860 – начала 1880-х гг. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период с 1861 

по 1881 годы, то есть время от реформ Александра II до начала правления 

Александра III. Данный период характеризуется серьезными изменениями 

подходов к решению национального вопроса, обеспечению внутренней 

стабильности государства и устройству провинциального административно-

полицейского аппарата. Что касается польской политической ссылки 1880 – 

1890-х годов, формирование и эволюция которой происходили при новых 

условиях, в частности, при радикально изменившемся аппарате охранительных 

органов, то она должна быть предметом особого исследования. 

Территориальные рамки исследования ограничены пределами Вятской 

губернии, что объясняется особенностями данного региона. Вятская губерния 

относилась к числу «внутренних» (в отличие от сибирских, куда направлялась 

основная часть ссыльных). С мая 1863 г. по октябрь 1864 г. Вятская губерния 

являлась частью генерал-губернаторства с центром в Казани. Кроме того, с 

1867 г. территории Вятской, Костромской и Казанской губерний стали местом 

распределения большинства выбывавших из сибирской ссылки поляков. 

Показателем весомости данного этносоциального слоя и восприятия его 

местными жителями как неотъемлемой части населения стало сооружение 
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католического храма в Вятке. 

Источниковая база исследования. Для решения поставленных 

исследовательских задач задействованы различные источники. Их можно 

подразделить на следующие виды: 1. Законодательные и нормативные акты; 

2. Материалы официального делопроизводства; 3. Источники личного 

происхождения; 4. Справочные материалы; 5. Периодическая печать и 

публицистика. 

Законы, регулировавшие деятельность административно-полицейских 

органов, содержатся в Полном собрании законов Российской империи 

(собрания первое и второе). В систематизированном виде законы 

сгруппированы в «Уставе о ссыльных», «Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных» и «Уставе о службе гражданской по определению от 

правительства», опубликованных во втором и третьем томах Свода законов 

Российской империи (издания 1857, 1876 гг.). Функционирование 

административно-полицейского аппарата определялось также подзаконными 

актами – циркулярами и инструкциями министерства внутренних дел; 

деятельность же уездных структур регулировалась циркулярными 

предписаниями губернаторов. 

Самый значительный источниковый массив представляют собой 

материалы официального делопроизводства. Секретные предписания, 

предназначавшиеся губернской администрации, отложились в фондах 

582 (канцелярия Вятского губернатора) и 583 (Вятское губернское правление) 

Государственного архива Кировской области (далее – ГАКО). Важнейшим 

видом второй группы источников являются ведомости о лицах, состоящих под 

надзором полиции, а также списки арестантов, которые отложились в ГАКО в 

ф. 582, 143 (Вятская арестантская № 38 рота гражданского ведомства) и 

Российском Государственном историческом архиве (далее – РГИА) в ф. 1286 

(департамент полиции исполнительной МВД). Для раскрытия темы 

используются ежегодные всеподданнейшие отчеты губернаторов. Особое 

значение имеет секретная отчетность губернского жандармского управления, 
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сохранившаяся в ф. 109 (III Отделение собственной Его Императорского 

Величества канцелярии по 1 экспедиции) Государственного архива Российской 

Федерации (далее – ГА РФ). Данный архивный фонд, как и ф. 1286 РГИА, 

важен также и потому, что в нем содержатся ценные сведения о режиме 

ссылки, быте сосланных поляков, перемещениях, а также некоторых 

особенностях мировосприятия ссыльных. III Отделение решало обширный 

комплекс вопросов, связанных с политической ссылкой. К этим материалам 

примыкает документация секретной части Вятского губернского жандармского 

управления, отложившаяся во второй описи ф. 714 ГАКО. 

Важным видом источников являются персональные дела ссыльных, 

большая часть которых сохранилась, прежде всего, в ф. 582 ГАКО и ф. 109 

ГА РФ. 

Помимо этих, в исследовании используются и другие виды источников как 

официального, так и личного происхождения: отчеты губернских и уездных 

учреждений, официальная переписка, жалобы на действия должностных лиц, 

материалы ведомственных дознаний, следственные дела. В настоящем 

исследовании использованы указанные виды документов из ф. 1281 (Совет 

министра внутренних дел), ф. 1282 (Канцелярия министра внутренних дел), 

ф. 1284. (Департамент общих дел МВД) РГИА; ф. 4 (Ижевские оружейный и 

сталеделательный заводы Сарапульского уезда Вятской губернии) 

Центрального государственного архива Удмуртской Республики (далее – 

ЦГА УР). 

Личные материалы, в том числе переписка высших сановников империи, 

отражали всю сложность выработки внутриполитической линии в условиях 

начала 1860-х гг. Персональные документы, освещающие расстановку сил в 

руководстве при организации польской политической ссылки после 1863 г., 

сохранились в ф. 169 (Милютин Д. А), ф. 237 (Черкасский В. А.) Российской 

государственной библиотеки (г. Москва); ф. 124 (Ваксель Н. Л.), ф. 179 

(Гербель Н. В), ф. 226 (Грот К. К.), ф. 379 (Корнилов  Ф. П.), ф. 629 (Ратч В. Ф) 

Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург). 
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Служившие в низовых подразделениях чиновники, исполняя режим 

полицейского надзора, были непосредственно и повседневно связаны с 

находившимися в ссылке поляками. Их деятельность отражена в документах 

ф. 715 (Вятское уездное полицейское управление); ф. 716 (Малмыжское 

уездное полицейское управление); ф. 717 (Котельничское уездное полицейское 

управление); ф. 718 (Орловское уездное полицейское управление); ф. 719 

(Слободское уездное полицейское управление); ф. 795 (Нолинское уездное 

полицейское управление) ГАКО. Отчетность уездных исправников и становых 

приставов отложилась в ф. 721 (Вятское городское полицейское управление), а 

также в ф. 582 ГАКО. Впервые вводятся в научный оборот источники ф. 143 

(Вятское исправительное отделение) ГАКО. Особенно интересен первый 

период существования этого подразделения, охватывающий хронологические 

рамки 1864–1870 гг. Всего для написания диссертационного исследования 

задействовано 861 архивное дело из 24 фондов. 

Опубликованным эпистолярным источником по данной теме являются 

письма Г. Каменского. Привлечение этого материала необходимо для 

реконструкции настроений и мышления представителей провинциального 

общества. Для работы по теме использовались также мемуарные источники. 

Это дневники министра внутренних дел П. А. Валуева; воспоминания 

М. Н. Муравьева, Н. П. Милютина, Н. А. Чарушина, Г. Иванского, А. Гиллера.1 

Справочный материал предоставляют опубликованные материалы, прежде 

всего «Извлечения из всеподданнейшего доклада министра внутренних дел за 

1856 г.» и «Столетие Вятской губернии».2 Особую группу источников 

составляют материалы периодической печати и публицистика, главным 

                                           
1 Милютин Н. П. Всеподданнейшая докладная записка от 22 мая 1864 г. // Русский вестник. – 1882. – Т. 12. – 
С. 784–787. Он же. Воспоминания. 1863–1864. – М., 2003. Муравьев М. Н. Записки // Русская старина. – 1882. – 
№ 11. – С. 387–422. – № 12. – С. 623–646. – 1883. – № 1. – С. 131–166. – № 2. – С. 291–304. Чарушин Н. А. О 
далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х гг. XIX века. – М., 1973; Дневник 
П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х тт. – М.: Наука, 1961. Giller A. Na kresach Mohilewskich // Z 
wygnania. T. I. – Lwów, 1870; Giller A. Opisanie Zabajkalskiej Krainy w Syberii. T. 1–3. – Lipsk, 1867; Iwański A. 
Pamiętniki 1832–1876. – Warszawa, 1968. – S. 236–245. 
2 Извлечения из всеподданнейшего доклада министра внутренних дел за 1856 г. // Журнал МВД. 1857 г. –
Ноябрь. – С. 6–15. Вятские хроники за последние 25 лет (1855 – 1880) // Столетие Вятской губернии. 1780–
1880: Сборник материалов к истории Вятского края. В 2 т. – Т. 1. – Вятка, 1880. – С. 15; 31–35; 41 – 42; 49; 79; 
84. Т. 2. – Вятка, 1880. – С. 174–175.  
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образом, «Вятские губернские ведомости». Анализ источников в их 

совокупности позволяет решать поставленные исследовательские задачи.  

Методологические основы исследования. При работе над диссертацией 

автор последовательно придерживался принципов системности, объективности 

и историзма. Особенность работы заключается в широком использовании 

методов количественного анализа, выявлении численных характеристик 

изучаемых объектов и установлении их процентных соотношений. 

Статистическая обработка содержащихся в источниках сведений была главным 

исследовательским приемом при анализе социальных характеристик 

персонального состава польской политической ссылки. Вместе с тем, в 

диссертации используются такие специально-исторические методы 

исследования, как историко-сравнительный и историко-системный. Указанные 

методы применяются комплексно, полученные с их помощью результаты 

взаимно дополняют друг друга. 

Научная новизна работы заключается в создании первого комплексного 

исследования по истории польской политической ссылки в Вятской губернии в 

1860–1880-х гг. Формирование единого комплекса источников и введение в 

научный оборот новых фактических данных по выделенной проблематике, их 

ретроспективный и системный анализ позволят выявить особенности и 

основные тенденции развития данного этносоциального феномена. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенность политической ссылки заключалась в особом режиме 

полицейского надзора, который в 1860 – начале 1880-х гг. не имел четкого 

законодательного оформления и менялся в соответствии с внутриполитической 

ситуацией в стране. 

2. Для российского правительства польская политическая ссылка являлась 

одним из средств выхода из глубокого внутриполитического кризиса, который 

сложился в начале 1860-х гг. Это средство оказалось неэффективным 

вследствие массового характера польской ссылки. Поэтому отношение 

правительства к польским политическим ссыльным в 1866–1867 гг. претерпело 
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существенные изменения, следствием чего явилась практика постоянных и 

массовых мер по смягчению участи наказанных. В соответствии с этим 

целесообразно выделить два основных этапа политики по отношению к 

полякам: первый этап охватывал первую половину 1860-х гг., второй начался в 

1866 г. и завершился в начале 1880-х гг. 

3. Польская ссылка в Вятской губернии 1860 – начала 1880-х гг. 

структурно подразделяется на две различные по численности группы: 

участников восстания 1863–1864 гг. в Царстве Польском и Западном крае и 

сосланных по политическим причинам, но не имевших отношения к восстанию. 

Подавляющее большинство польской политической ссылки относится к первой 

группе, которая, в свою очередь, также состояла из двух структурных звеньев: 

ссылки под надзор полиции и на заключение в вятской арестантской роте. 

4. Отношения польских политических ссыльных и местного населения 

Вятской губернии претерпевали значительные изменения. Если в первой 

половине 1860-х гг. преобладали настороженность и недоверчивость по 

отношению друг к другу, то во второй половине 1860-х – начале 1880-х гг. 

доминировали деловые отношения, определявшиеся не столько этнической 

принадлежностью участников, сколько их индивидуальным поведением. 

5. На основе изучения конкретно-исторического материала по Вятской 

губернии 1860 – начала 1880-х гг. и сравнения с имеющимися данными 

относительно других крупнейших регионов ссылки целесообразно отказаться 

от советской парадигмы русско-польских революционных связей. Новый 

концептуальный подход к пониманию польской политической ссылки как 

особого коммуникационного пространства отвечает не только принципам 

исторического, но и культурологического, социологического и 

политологического исследования. На основе этого появилась возможность 

осуществить комплексное междисциплинарное исследование польской 

политической ссылки на основе выявленных, собранных и обработанных 

источниковых данных. 
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Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения полученных результатов в дальнейших научных исследованиях как 

по истории политической ссылки в контексте внутренней политики 

государства, так и по этнической истории в целом. Результаты настоящего 

исследования могут быть использованы в работе Института славяноведения и 

балканистики Российской академии наук. Результаты конкретно-исторического 

исследования польской политической ссылки в Вятской губернии станут 

дополнением работы Института истории Польской академии наук по 

составлению «Словаря польских ссыльных».1 

Локальные исторические исследования в данной сфере будут 

способствовать объединению усилий ученых разных стран. Обращение к 

данной теме в наши дни имеет значение не только для научного познания 

прошлого. Накопленный, систематизированный и обработанный материал 

является незаменимым для программно-методического обеспечения 

преподавания курса отечественной истории в высших и средних учебных 

заведениях. 

Апробация исследования. Результаты настоящего исследования 

апробированы на выступлениях, состоявшихся в ходе научных конференций: 

«Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и 

современность: К 150-летию со дня рождения первого удмуртского ученого и 

писателя Г. Е. Верещагина (г. Глазов. 6–8 декабря 2001 г); «Из истории 

российских спецслужб» (г. Киров. 16–18 декабря 2001 г.); «Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства в сфере собственности и 

практики его применения» (г. Киров. 11 октября 2002 г.); «Земское 

самоуправление: организация, деятельность, опыт. К 135-летию Вятского 

земства (г. Киров. 16–17 декабря 2002); «VII Петряевские чтения» (г. Киров. 

                                           
1 Сливовская В. Составление «Словаря польских ссыльных первой половины XIX века» и компьютерной базы 

данных о польских ссыльных – участниках восстания 1863 года в Институте Польской академии наук // 

Польская политическая ссылка в России XIX – XX веков: региональные центры / Сборник статей. – Казань, 

1998. – С. 15–19. 
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27–28 февраля 2003 г.); «История музыкального образования и музыкальной 

культуры Вятского края» (г. Киров, 11–12 ноября 2003г.); «Проблемы истории 

российских спецслужб» (г. Киров. 22–23 апреля 2004 г.). 

Отдельные положения диссертации опубликованы в научных статьях (14 

наименований). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, примечаний, списка использованных источников и литературы, а 

также приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

его цели и задачи, методологический подход, хронологические и 

территориальные рамки работы, рассматривается историография проблемы, 

характеризуется ее источниковая база, раскрываются научная новизна и 

практическая значимость работы. 

Первая глава – «Польская политическая ссылка в системе внутренней 

политики Российской империи второй половины XIX в.» 

В первом параграфе – «Полицейский надзор над политическими 

ссыльными как вид исполнения наказаний в Российской империи второй 

половины XIX в.» – дается характеристика особенностей и практики 

полицейского надзора в России указанного периода. 

Для борьбы с политическими противниками, а также с инакомыслием 

любого вида правительство Российской империи на протяжении второй 

половины XIX в. систематически применяло такую меру, как полицейский 

надзор. До начала 1880-х гг. его цели и способы исполнения не были точно 

определены. В рассматриваемый хронологический период происходит 

постепенное уточнение цели, функций и структуры этого вида наказания. 

Для борьбы с политическими оппонентами полицейский надзор 

применялся и как основная, и как дополнительная мера наказания. В 

подавляющем большинстве случаев полицейский надзор соединялся с 

институтом ссылки, составляя единый карательный комплекс. 
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Во втором параграфе – «Польская политическая ссылка 1860 – 1880-х гг. 

как инструмент внутренней политики правительства» – выявляется специфика 

правительственной политики по отношению к польской политической ссылке и 

ее эволюция на протяжении 1860–1880-х гг. Анализ правительственных мер по 

отношению к полякам позволяет выделить два основных этапа: первый этап 

ограничивается первой половиной 1860-х гг. и завершается 1866 г., второй этап 

условно может быть очерчен второй половиной 1860 – началом 1880-х гг. Если 

на протяжении первого этапа среди правительственных мер доминировали 

репрессивные – массовые суды, казни, высылки, то с 1866 г. основной мерой 

правительства по отношению к наказанным полякам становится амнистия и 

частичное смягчение наказания в зависимости от вины. 

Для поляков, в первой половине 1860-х гг. сосланных на жительство в 

Вятскую губернию, наиболее характерно возвращение на родину в 1866–

1867 гг. Их соотечественники, высланные в первой половине 1860-х гг. в 

Сибирь, во второй половине 1860 – начале 1880-х гг. перемещались в менее 

отдаленные губернии (чаще всего в Казанскую, Вятскую и Костромскую). 

Такая политика приводила к быстрому и широкому распространению ссыльных 

поляков по территориям самых разных регионов России. 

Вторая глава – «Польская политическая ссылка в Вятской губернии 

первой половины 1860-х гг.» – посвящена рассмотрению и анализу 

характерных черт польской ссылки в одну из губерний Европейской России. 

В первом параграфе – «Особенности польской политической ссылки на 

территории Вятской губернии в первой половине 1860-х гг.» – 

рассматриваются те характеристики польской ссылки в Вятке, которые были 

продиктованы правительственной политикой первой половины 1860-х гг. 

Путем применения статистического метода детально рассматривается 

количественный состав польской политической ссылки в Вятской губернии 

указанного выше периода, реконструируются численность, сословные, 

возрастные и национальные особенности ссылки. 
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Во втором параграфе – «Отношения польских политических ссыльных и 

местного населения Вятской губернии первой половины 1860-х гг.» – 

рассматриваются особенности отношений между польскими политическими 

ссыльными и коренным населением Вятской губернии. На протяжении первой 

половины 1860-х гг. доминирующим типом отношения не только к ссыльным 

полякам, но и к их соотечественникам, состоявшим на государственной службе, 

являлись недоверие и настороженность. Открыто это выражалось в 

направленности публикаций средств массовой информации и создании 

отрицательного типа поляка – бунтовщика в литературе. Скрыто проявляемое в 

секретных и конфиденциальных документах текущего делопроизводства, это 

находило отражение в негласном надзоре со стороны III Отделения и 

губернаторов за поляками в губернии и всеми, кто сочувствовал польскому 

восстанию 

Третья глава – «Польская политическая ссылка в Вятской губернии во 

второй половине 1860-х – начале 1880-х гг.». 

В первом параграфе – «Польские политические ссыльные и 

провинциальное общество Вятской губернии во второй половине 1860-х – 

начале 1880-х гг.» – на конкретном материале рассматриваются и 

анализируются особенности взаимоотношений местного населения губернии и 

ссыльных поляков. Во второй половине 1860-х гг. направленность газетных 

публикаций изменилась: исчез тот образ врага, который создавался в 

предшествующий период. Подавление восстания 1863–1864 гг. показало силу 

российской армии, ее способность поддерживать стабильность 

государственного устройства, что позволило правительству провести ряд 

амнистий по отношению к полякам. 

Постоянные перемещения привели к распространению польской 

политической ссылки на большинство регионов Европейской России, Сибирь и 

Кавказ. Чувство долга, трудолюбие, верность слову, высокие деловые качества 

ссыльных поляков привели к изменению отношения к ним коренного населения 

Вятской губернии и других регионов страны. 
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Во втором параграфе – «Вятская губерния в коммуникационном 

пространстве польской политической ссылки второй половины 1860-х – начала 

1880-х гг.» – на основе привлечения сведений из исследований по тем регионам 

страны, которые служили местом для исполнения наказаний, анализируется 

ареал распространения польской политической ссылки. Выясняется, что 

правительственная политика и смена отношения провинциального населения к 

полякам привели к возникновению польских диаспор на территории Севера 

Европейской России, Поволжья, Приуралья, Урала, Сибири и Кавказа. 

Анализируется развитие отношений между провинциальным населением и 

поляками на протяжении второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 

Массовое, постоянное и направленное физическое перемещение носителей 

различных культур по российским регионам приводило к формированию 

коммуникационного пространства в российской провинции. Путем анализа 

региональных сведений выявляется и характеризуется это пространство. 

Статистический материал систематизирован в таблицах, помещенных в 

приложении. 

В заключении содержатся основные выводы исследования. 

В 1860 – начале 1880-х гг. правовые условия существования политической 

ссылки определялись не имевшими четкого законодательного оформления 

правилами полицейского надзора. Как следствие этого, отсутствовало и 

единообразное применение данной меры наказания. Региональные власти во 

многом сами определяли режим надзора. 

В начале 1860-х гг. сложился глубокий внутриполитический кризис, 

вызванный польским восстанием 1863–1864 гг. Одним из важнейших средств 

преодоления кризиса стала польская политическая ссылка. Ссылка приняла 

массовый характер, к чему провинциальная полиция, в обязанности которой 

входило исполнение наказаний в виде полицейского надзора, оказалась не 

готовой. Эффективность полицейского надзора оказалась очень слабой. На 

протяжении 1866–1867 гг. правительственная политика по отношению к 

полякам претерпела изменения. Во второй половине 1860-х – начале 1880-х гг. 
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начинается политика, направленная на смягчение участи наказанных поляков. 

Поэтому целесообразно выделение двух этапов правительственной политики по 

отношению к полякам: 1) первая половина 1860-х гг.; 2) вторая половина 1860-

х – начало 1880-х гг. 

Вятская губерния с 1863 г. являлась местом пребывания большого 

количества ссыльных поляков. Польская политическая ссылка в Вятской 

губернии 1860 – начала 1880-х гг. структурно подразделяется на две различные 

по численности группы: участников восстания 1863–1864 гг. в Царстве 

Польском и Западном крае и сосланных по политическим причинам, но не 

имевших отношения к восстанию. Подавляющее большинство польской 

политической ссылки относится к первой группе, которая, в свою очередь, 

также состояла из двух структурных звеньев: ссылки под надзор полиции и на 

заключение в вятской арестантской роте. 

Отношения польских политических ссыльных и коренного населения 

Вятской губернии зависели от исторического периода. На протяжении первой 

половины 1860-х гг. доминирующим типом отношений являлась 

настороженность. Период второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. стало 

временем господства отношений, принятых в провинциальном обществе, 

независимо от этнической принадлежности участников. 

Конкретно-исторический материал по Вятской губернии 1860 – начала 

1880-х гг. при сравнении с данными других регионов польской политической 

ссылки дает основания для пересмотра советской парадигмы русско-польских 

революционных связей в качестве основной. Целесообразно применять иной 

концептуальный подход к пониманию польской политической ссылки – как 

особого коммуникационного пространства. Революционные связи 

представителей разных народов рассматриваются в качестве его компонента. 

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих 

опубликованных работах автора: 

1. Подлевских Л. Г. Польская политическая ссылка как компонент 

культуры Урало-Поволжского региона // Материальная и духовная культура 
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народов Поволжья и Урала: история и современность. – Материалы 
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ссыльных в репрессивной политике правительства Российской империи 30 – 

60-х гг. ХIХ в.: к постановке проблемы // Актуальные проблемы 
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// Земское самоуправление: организация, деятельность, опыт. – Материалы 
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