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В  последние десятилетия в поль-
ской историоãрафии наметился инте-
рес к российскому «присутствию» в 
административных, обраçовательных 
и иных структурах Царства Поль-
скоãо. Îднако пребывание в Польше 
русских войск как в польских, так и 
в российских исследованиях освеще-
но лишь выборочно, и моноãрафия 
Мариуша Кулика «Русская армия в 
Царстве Польском в 1815—1856 ãã.» 
во мноãом восполняет существую-
щие лакуны1. Îна охватывает период 
от обраçования автономноãо Царства 
Польскоãо и присоединения еãо к 
Российской империи до смерти Ни-
колая I и наместника кн. È.Ф. Паске-
вича, окончания Крымской войны и 
начала новой эпохи в истории России 
и Польши. Помимо материалов поль-
ских архивохранилищ, автор широко 
испольçует и вводит в научный оборот 
çначительный комплекс источников 
иç РГВÈА, ГА РФ, РГÈА, РГА ВМФ, 
Архива СПбÈÈ РАН, Îтдела руко-
писей РГБ, а также Литовскоãо ãосу-
дарственноãо историческоãо архива в 
Вильнюсе. Это поçволило не только 
рассмотреть структуру и орãаниçаöию 
армии, её личный состав и отношения 
с обществом, но и проследить карьеры 
бывших военных и их службу в адми-
нистративных учреждениях Царства. 
Присутствие русских войск на поль-
ских çемлях исследователь «старался 
представить во мноãих аспектах, ана-
лоãично еãо влиянию на тоãдашнюю 
жиçнь края» (s. 9). 

* Кулик М. Русская армия в Царстве Польском в 1815—1856 гг. Варшава: Институт истории ПАН, 2019. 373 с.

Моноãрафия состоит иç шести 
ãлав. В первой иç них покаçано по-
литическое положение Царства Поль-
скоãо и еãо стратеãическое çначение 
для России. Автор прослеживает ин-
теãраöию данноãо реãиона в состав 
империи в 1815—1856 ãã. и в то же 
время отмечает принöипиальные от-
личия ситуаöии 1815—1830 и 1831—
1856 ãã. Èçначально Царство обладало 
конституöией и собственными воору-
жёнными силами. На еãо территории 
в распоряжении ãлавнокомандующеãо 
польской армией вел. кн. Константина 
Павловича находилось лишь несколь-
ко российских ãвардейских полков. 
На ãраниöе между ним и империей 
действовали таможни. После подавле-
ния восстания 1830—1831 ãã. поль-
ская армия перестала существовать, 
конституöия Царства была отменена 
и çаменена Îрãаническим статутом, 
однако уже в 1833 ã. последовало объ-
явление военноãо положения, которое 
сохранялось до 1856 ã. Власть в крае 
окаçалась сосредоточена в руках на-
местника, являвшеãося также ãлавно-
командующим Действующей армией. 
В 1831—1856 ãã. в местной админи-
страöии воçросла роль российских чи-
новников, русский яçык стал исполь-
çоваться в офиöиальной корреспон-
денöии и учебных проãраммах, воç-
никли жандармский, артиллерийский, 
инженерный и провиантский окруãа, 
являвшиеся частью общеимперских 
ведомств. Но полной еãо интеãраöии 
при Николае I не проиçошло, этому 
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препятствовал сам кн. Паскевич, не 
желавший оãраничения своей власти. 

Во второй ãлаве характериçуется 
орãаниçаöия, численность и дислока-
öия русской армии в исследуемый пе-
риод. Входившие в состав Реçервноãо 
корпуса и варшавскоãо ãарниçона пол-
ки императорской ãвардии, передан-
ные под командование вел. кн. Кон-
стантина Павловича и в çначительной 
степени укомплектованные уроженöа-
ми çападных ãуберний, должны были 
служить обраçöом при обучении войск.  
В 1820-е ãã. эти части насчитывали 
около 6 500 человек и имели посто-
янные места дислокаöии (в основ-
ном в Варшаве и её окрестностях). 
Кроме тоãо, на çападных ãраниöах 
Царства находились четыре каçа-
чьих полка (около 2 тыс. всадников).  
В 1831—1856 ãã. в Польше распола-
ãался один иç четырёх пехотных кор-
пусов Действующей армии. Состав-
лявшие еãо полки каждые несколько 
месяöев передислоöировались на но-
вые квартиры. Постоянно же на сво-
их местах оставались ãарниçонные 
части, инвалидные и жандармские 
команды, а также подраçделения За-
падноãо артиллерийскоãо и Запад-
ноãо инженерноãо окруãов. Каçачьи 
полки во время своеãо пребывания 
в крае раçмещались в одном районе, 
но по прошествии ряда лет сменялись 
друãими. В öелом, как пишет Кулик, 
русских войск в Царстве в 1830— 
1850-е ãã. было больше, чем приня-
то считать, принимая в расчёт лишь 
силы одноãо пехотноãо корпуса.  
С учётом офиöеров, солдат и чинов-
ников X окруãа внутренней стражи, 
III окруãа Корпуса жандармов, артил-
лерийскоãо и инженерноãо окруãов, а 
также каçаков, их численность дохо-
дила до 90 тыс. человек. Вместе с тем 
после 1831 ã. çаметную роль в Царстве 
Польском стали иãрать фортификаöи-
онные сооружения, çначение которых 
перед восстанием недооöенивалось.  

В 1830-х ãã. началось строительство 
новых крепостей и проводилась мо-
дерниçаöия уже существовавших. 
Важнейшими иç них стали Брест-Ли-
товск (на ãраниöе Царства и импе-
рии), Модлин (Новоãеорãиевск), За-
мостье, Варшавская öитадель и Дем-
блин (Èванãород).

В третьей ãлаве проаналиçирова-
ны принöипы кадровой политики и 
чинопроиçводства, применявшиеся в 
русской армии, а также способы по-
полнения её личноãо состава и под-
держания дисöиплины, система на-
ãрад и накаçаний. Главным условием 
вступления поляков на öарскую служ-
бу Кулик считает лояльность по от-
ношению к монарху. Автор обращает 
внимание на то, что «релиãиоçный со-
став русских войск не был идентичен 
наöиональному. Соãласно стереотипу, 
русский должен быть православноãо 
вероисповедания, поляк — католиче-
скоãо, а лиöо немеöкоãо происхож-
дения — протестантскоãо. Реальность 
была ãораçдо более сложной, и эта 
упрощённая схема идентификаöии 
часто имела немноãо общеãо с дей-
ствительностью» (s. 132). Соöиальный 
облик офиöеров, служивших в Поль-
ше после 1830 ã., çаметно иçменился: 
место элитарных ãвардейских полков, 
ãде было немало представителей çна-
ти, çаняли линейные части Действу-
ющей армии, офиöерские кадры ко-
торой составляли обедневшие дворя-
не. Любопытно, что и в этот период 
в рядах российской армии окаçалось 
немало поляков, в основном происхо-
дивших иç çападных ãуберний. Îпира-
ясь на архивные данные, автор уста-
новил, что их число среди офиöеров и 
военных чиновников достиãало 35,5% 
(в отдельных случаях оно даже превы-
шало 40%), а у нижних чинов — 75%. 
Тем самым в очередной раç опро-
верãается миф о том, что рекруты иç 
Царства Польскоãо проходили службу 
только в Сибири или на Кавкаçе.
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В четвёртой ãлаве ãоворится о 
финансировании, снаряжении и обу- 
чении российской армии. В первые 
ãоды её пребывание в Польше оплачи-
валось Петербурãом, но çатем все рас-
ходы осуществлялись уже иç бюдже-
та Царства. Как вполне обоснованно 
предполаãает Кулик, перед восстанием 
они составляли несколько миллионов 
çлотых (s. 146—147). В дальнейшем çа-
траты çначительно воçросли, посколь-
ку, помимо содержания войск, прихо-
дилось выделять деньãи на строитель-
ство сети укреплений и соответствую-
щей инфраструктуры. Первоначально 
на военные нужды шло 40% бюджета 
Царства, однако постепенно их доля 
сократилась до 20%. Характерно, 
что в 1815—1830 ãã. на мундирах не-
редко встречались символы реãиона 
расквартирования (для частей ãвардии 
и Литовскоãо корпуса — жёлтые во-
ротники, обшлаãа, выпушки и лаöка-
ны, а также Поãоня — ãерб Великоãо 
княжества Литовскоãо — на ãоловных 
уборах). После подавления восстания 
все подобные элементы обмундирова-
ния были удалены. По словам автора, 
обучение войск стало «сходным с обу- 
чением во всей российской армии, 
однако уровень строевой подãотовки, 
в частности парадной, был очень вы-
сок… (особенно в 1815—1830 ãодах). 
Поддержание армии в состоянии бое- 
ãотовности обеспечивало достижение 
высокой боевой эффективности, что 
было проверено на практике во вре-
мя интервенöии в Краков (1846), Вен-
ãрию (1849) и в ходе Крымской вой-
ны» (s. 183).

В пятой ãлаве освещено положе-
ние русской военной администраöии, 
внутренних и ирреãулярных войск и 
вспомоãательных служб. Соçданное 
после подавления восстания 1830 ã. в 
Царстве Польском военное управле-
ние во ãлаве с варшавским военным 
ãубернатором (поçднее — ãенерал- 
ãубернатором), подчинявшимся ãлавно- 

командующему Действующей армией, 
çаменило «прежнюю административ-
ную власть военачальников на çани-
маемой частями территории» (s. 184). 
Последовавшее çатем обраçование 
окруãов (некоторые иç которых под-
чинялись не петербурãскому началь-
ству, а наместнику, как, например,  
X окруã внутренней стражи и III окруã 
Корпуса жандармов) и «включение 
территории Царства в общевоенные 
административные структуры поçво-
ляло унифиöировать систему коман-
дования и снабжения войск», расквар-
тированных в Польше (s. 228). При 
этом артиллерийский и инженерный 
окруãа и комиссариатские комиссии 
охватывали пространство не только 
Царства, но и çападных ãуберний. 

В шестой ãлаве Кулик обращается 
к частной жиçни русских офиöеров и 
солдат, прослеживает их судьбы после 
выхода в отставку, пытается выявить 
их матримониальные свяçи. Если до 
1830 ã. служба российских военнослу-
жащих в польской администраöии но-
сила спорадический характер и была 
свяçана преимущественно с существо-
ванием Высшеãо временноãо совета 
1813—1815 ãã., таможен и т.п., то при 
кн. Паскевиче она приобрела широ-
кий раçмах, и мноãие отставные воен-
ные, в том числе и поляки, окаçались 
в раçных учреждениях Царства Поль-
скоãо, çанимая посты ãражданских 
ãубернаторов, начальников поветов, 
бурãомистров, чиновников канöеля-
рии наместника или полиöии и даже 
учителей. Для властей армейское про-
шлое являлось своеãо рода ãарантией 
лояльности и особо öенилось в усло-
виях нехватки людей и нежелания рос-
сийских чиновников продолжать свою 
карьеру на окраинах империи. Став-
ка делалась и на «смешанные браки».  
По мысли Александра I, çаключённые 
в конöе 1810-х — начале 1820-х ãã. 
союçы между русскими офиöерами и 
польками должны были стать основой 
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для мирноãо сосуществования обоих 
народов. È хотя в 1830-х ãã. в поль-
ской среде им уже не сочувствовали, 
да и постоянная ротаöия войск не 
способствовала соçданию семей, всё 
же такие браки имели место и в этот 
период. Несмотря на то, что при Па-
скевиче свяçи представителей воен-
ных и чиновничьих структур с населе-
нием в основном сводились к служеб-
ным, административным и торãовым 
контактам, в öелом, как утверждает 
Кулик, масштаб русско-польских от-
ношений в 1831—1856 ãã. «был ãораç-
до бóльшим, чем допускалось до сих 
пор» (с. 273).

В Заключении автор раскрывает 
çначение армии как «одноãо иç наи-
более çаметных элементов российско-
ãо присутствия в Царстве Польском». 
Îсобая роль принадлежала при этом 
воçãлавлявшим её влиятельным фиãу-
рам — вел. кн. Константину Павлови-
чу и кн. Паскевичу, польçовавшемуся 
полным доверием Николая I. По сло-
вам Кулика, «две эти сильные лично-
сти сформировали картину и вçãляд 
на российское присутствие, особенно 
военное, на польских çемлях» (s. 274). 

Помимо библиоãрафии, именно-
ãо укаçателя и словаря испольçуемых 
военных терминов, в книãу вошли 

приложения и таблиöы, составленные 
на основе как опубликованных, так 
и архивных документов и обобщаю-
щие данные о численности, структу-
ре и дислокаöии российских войск в 
Царстве Польском в первой половине 
XIX в.

Нельçя не отметить стремление 
автора к исторической объективности 
и преодолению сложившихся стерео-
типов, мифов, свяçанных со службой 
поляков в русской армии. Поэтому, 
несмотря на встречающиеся иноãда 
повторы, которых трудно иçбежать 
при комплексно-тематическом иç-
ложении материала, и вынужденное 
привлечение в отдельных случаях ста-
тистических сведений, относящихся к 
более поçднему периоду, написанная 
на высоком научном уровне моноãра-
фия М. Кулика будет интересна как 
польским, так и российским читате-
лям. 

Примечание

1 Предыдущая книãа М. Кулика посвя-
щена полякам, çанимавшим высшие команд-
ные посты в Варшавском военном окруãе в 
1865—1914 ãã.: Kulik M. Polacy wśród wyższych 
oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego,1865—1914. Warszawa, 2008.
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неãо и ãлубокоãо рассмотрения и до 
сих пор выçывает интерес у сравни-
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