


Беларуспа* 
мемуарнаЯ 
бібліятэка





Міміл МуР^Ў

Нататкі 
„ра кіра^' 
ПаўночМ'М*0"

У ІМ бунту

Мінск 
«Лімарыус» 
2016



УДК 94(476)(093)
ББК 63.3(4Бен)

M91

Серыя заснавана ў 2011 годзе

Прадмова, каментары 
Аляксандр Фядута

Навукова-рэдакцыйная рада: 
Валянцін Голубеў, Ганна Запартыка, Аляксей Каўка, 

Вітаўт Кіпель, Адам Мальдзіс, Мікола Нікалаеў, 
Генадзь Сагановіч, Алесь Смалянчук, Лявон Юрэвіч

ISBN 978-985-6968-52-8 © Мураўёў М., 2016

© Фядута А., прадмова. каментары, 2016
© ТАА «Лімарыус», 2016



PROFESSION DE FOI 
«ЧАЛАВЕКА ЛІТОЎСКАЙ БОЙНІ»

...Псторйя одной жйзнй nepepacmaem 
в настоятую бйографйческую йсторйю, 
в йсторйю, показанную через лйчность'.

«Была восень 1898 года. У Варшаве паставілі нарэшце пом- 
нік вялікаму польскаму паэту Міцкевічу. Але, нарэшце даўшы 
на гэта дазвол, урад вырашыў супрацьпаставіць гэтай нацыя- 
нальнай дэманстрацыі палякаў сваю, усталяваўшы адначасова 
“а ў Вільні, городі преславнім” помнік Мураўёву-вешальніку. 
Польскае грамадства палічыла гэты ўчынак здзекам з нацы- 
янальных ідэалаў польскага народа і выгукнула пратэстамі. 
Былі дэманстрацыі ў Варшаўскім універсітэце, а калі нехта 
з русіфікатараў-прафесароў выступіў супраць гэтых дэманстра- 
цый, то рух перакінуўся на іх, і найгідчэйшых у адносінах да 
студэнтаў (напрыклад, Чачуліна) закідалі тухлымі яйкамі і па- 
дранымі галёшамі. Падзеі неўзабаве перакінуліся ў астатнія 
ўніверсітэты, але, напэўна, болып за ўсё прагучалі ў Кіеве, з той 
прычыны, што студэнтаў-палякаў тут хапала»2.

На момант, які апісваецца ва ўспамінах вядомым дзеячам 
часоў украінскага нацыянальнага адраджэння, палітыкам і лі- 
таратарам С. А. Яфрэмавым, Міхаіла Мікалаевіча Мураўёва не 
было сярод жывых ужо трыццаць два гады. Але памяць пра яго 
так расшчапляла грамадства Расійскай імперыі, якой Мураўёў 
служыў верай і праўдай, што ступень лаяльнасці да яго — не да 
імператара, а да шараговага, з пункту гледжання гісторыі, не 

1 Репмна Л. П. «Персональная нсторня»; бнографня как средство нсторн- 
ческого познання // Казус 1999: Ннднввдуальное н уннкальное в нсторнн. М.: 
РГГУ, РАН, 1999. С. 87.

2 бфремов С. О. Шоденннк. Про дні мянулі (спогадн). К.: Темпора, 2011. 
С. 422.



6 Аляксандр Фядута

самага нават буйнога дзяржаўнага чыноўніка — сталася лакму- 
савай паперкай, па якой вызначалася ступень лаяльнасці і да 
ўсёй сістэмы.

Мы яшчэ вернемся да абставінаў усталявання віленскага 
манумента. А цяпер паспрабуем успомніць, кім жа быў Міхаіл 
Мураўёў пры жыцці. Гэта неабходна для таго, каб зразумець, 
што за кніга знаходзіцца зараз у руках чытача.

* * *

Міхаіл Мураўёў нарадзіўся 1 (12) кастрычніка 1796 годаўсям’і 
падпалкоўніка Мікалая Мікалаевіча Мураўёва і яго жонкі Аляк- 
сандры Міхайлаўны (народжанай Мардвінавай) у Маскве.

Мікалай Мікалаевіч быў кадравым марскім афіцэрам, не- 
аднаразова ўдзельнічаў у ваенных дзеяннях, у бітве каля Ро- 
чэнсальма праявіў мужнасць і гераізм, быў цяжка паранены 
і ўзяты ў палон. Па вяртанні ў шыхт камандаваў караблямі, 
а неўзабаве, пасля невялікага перапынку, узнавіў службу ўжо 
ў наземных войсках, дзе выявіў сябе як выдатны арганізатар: 
напісаны ім статут пяхотнай службы быў распаўсюджаны на 
ўсё земскае апалчэнне пачынаючы з 1807 года. Нарэшце, за 
ўдзелувайне 1812—1813 гадоў М. М. Мураўёў быў уганараваны 
чынам генерал-маёра і залатой шабляй.

Мураўёў-старэйшы быў вядомы і як ваенны педагог. Ён 
заснаваў і амаль восем гадоў утрымліваў на ўласны кошт шко- 
лу для калонаважатых — фактычна адну з першых вучэльняў 
для малодшага афіцэрскага складу па квартырмейстарскай 
галіне. Гэтая навучальная ўстанова лічылася прэстыжнай 
хоць бы таму, што тут будучых афіцэраў вучылі дакладным 
і тэхнічным навукам, фартыфікацыі найлепшыя ў гэтай спра- 
ве спецыялісты. «йз стен учйлшца вышлн более 24 участ- 
ннков тайных обіцеств декабрнстов, в нх чнсле братья Н. С. 
нП. С. Бобрншевы-Пушкнны, A. О. Корннловмч, П. А. Му- 
ханов, Н. А. Крюков н др.»3.

3 йльнн П. В. Новое о декабрнстах. Прошенные. оправданные н необнару- 
женные следствнем участннкн тайных обшеств н военных выступленнй 1825— 
1826 гг. СПб.: Нестор-йсторня, 2004. С. 410.
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Педагагічныя здольнасці Мікалая Мікалаевіча праявіліся 
і ў тым, як ён выхаваў сваіх сыноў. Чацвёра з пяці пакінулі 
ў гісторыі Расіі заўважны след: Аляксандр стаўся стваральнікам 
аднаго з першых дзекабрысцкіх таварыстваў, што, без сум- 
неву, і спыніла яго кар’еру; Андрэй — вядомым рэлігійным 
пісьменнікам і прыкметным праваслаўным грамадскім дзея- 
чам; Мікалай-малодшы і Міхаіл — буйныя дзяржаўныя дзея- 
чы, уганараваныя імператарамі спецыяльнымі прыдомкамі да 
родавага прозвішча — Мураўёў-Карскі і Мураўёў-Віленскі.

Гэта не было вынікам пратэкцыі. Выпускнік Страсбургскага 
ўніверсітэта, Мураўёў-бацька зрабіў усё, каб ягоныя дзеці атры- 
малі выдатную адукацыю. I галоўнае — каб яны былі актыўныя. 
I гэта ў яго атрымалася. Міхаіл, напрыклад, на пятнаццатым 
годзе жыцця не толькі паступіў у Маскоўскі ўніверсітэт, але 
і заснаваў Маскоўскае таварыства матэматыкаў, мэтаю якога 
было распаўсюджанне матэматычнай веды. Прычым малады 
Мураўёў сам чытаў лекцыі, у тым ліку па аналітычнай і ры- 
сункавай геаметрыі, якія яму давялося вывучаць самастойна. 
I памяць пра бацьку ён захоўваў вельмі добра: «Отец Муравьева 
перевел Тэра н сделал к переводу прнмечання. У Муравьева 
был экземпляр кннгн с пометкамн отца на полях, м сын благо- 
говейно храннл этот экземпляр, как Евангелне»4, — прыгадваў 
М. В. Шалгуноў, пазней вядомы рэвалюцыйны публіцыст, які 
служыў пад кіраўніцтвам Міхаіла Мікалаевіча ў часе знаход- 
жання таго на пасадзе міністра дзяржаўных маёмасцяў.

Здольнаму юнаку надарыўся выпадак праявіць сябе. У кра- 
савіку 1812 года яго накіравалі ў распараджэнне штаба 1-й За- 
ходняй арміі генерала М. Б. Барклая-дэ-Толі ў Вільні (упер- 
шыню ён трапіў у Вільню — горад, які стане вызначальным 
для ягонага лёсу пры жыцці і пасля смерці). Разам з арміяй 
Барклая адступаў ён да Барадзіна, дзе быў цяжка паранены 
ў нагу на батарэі М. М. Раеўскага, пасля чаго да канца сваіх 
дзён мусіў хадзіць, абапіраючыся на палку. Падобнай раны 

4 Шелгунов Н. В. Нз прошлого н настоятего // Шелгунов Н. В., Шелгу- 
нова Л. П., Мнхайлов М. Л. Воспомннання: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная 
лнтература, 1967. С. 89.
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было дастаткова для таго, каб прасіць адстаўкі, і пасля замеж- 
най кампаніі 1813-1814 гадоў ён так і зрабіў. Але імператар не 
прыняў адстаўкі, і Міхаіл Мураўёў працягнуў службу.

Вайсковая справа накладае пэўныя абмежаванні, у якіх 
энергічны і дзейны малады чалавек пачуваўся цесна. Даўся 
ў знакі і тэмперамент: навучаны прыкладам свайго старэйша- 
га брата Аляксандра, Міхаіл стаў сябрам таемных таварыстваў, 
мэтаю якіх было рэфармаванне Расіі (да гэта ж руху буд- 
зе прымыкаць і трэці брат, Мікалай). Спачатку ён уваходзіў 
у Саюз Уратавання (1817), а пасля — у Саюз Дабрадзенства 
(1818). Браты Мураўёвы былі і суаўтарамі статута Саюза Даб- 
радзенства. Пасля, у часе допытаў і ў пісьмовых тлумачэн- 
нях для следства па справе 14 снежня, Міхаіл Мікалаевіч 
(на той час — падпалкоўнік у адстаўцы) будзе сцвярджаць: 
«В 1818 году я был в обіцестве, ймеюшем целью распростра- 
ненне добрых нравов й просвешенйя. Я в оном действйтельно 
был й с удовольствйем участвовал, йбо вйдел благонамерен- 
ную цель, помошь бедным, протйвоборство пороку й рас- 
пространенне просвешенйя; счйтал себя обязанным в сем 
участвовать...»5.

У паказаннях сваіх Міхаіл Мураўёў не хлусіў і не губляў свай- 
го твару. I — яшчэ адна прыкметная акалічнасць — ён не на- 
зывае ніводнага імя, бо гэта магло б не толькі ўскладніць ягоны 
лёс, але і адбіцца на іншых людзях. Як адзначае сучасны да- 
следчык, Мураўёў «занял на следствйй четкую й бескомпро- 
мнссную позйцйю, от которой не отступйл до конца расследо- 
вання. [...] Прй этом прйнятая йм тактйка отлйчалась особой 
наступательностью й актавностью»6. Падпалкоўнік у адстаўцы 
нагадаў следству пра свае рэальныя заслугі — у тым ліку і на ніве 
грамадскай дзейнасці: «...в 1821 году несчастнейшее событне, 
ужасный голод в уезде, в котором я жйл, доставйло мне случай 

5 Высочайше учрежденному Комнтету от подполковняка Мнханла Ннко- 
лаева сына Муравьева всепокорнейшее обьясненне // Восстанне декабрмстов. 
Документы. Том XX. М.: РОССПЭН, 2001. С. 378. Далей адпаведныя спасылкі 
падаюцца па гэтым выданні.

6 йльнн П. В. Тамсама. С. 60.
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доказать на опыте чувства, которые руководнлн мною в обше- 
стве, н я подвергнул себя даже подозренню, старавшнсь спастн 
тысячн несчастных, оставленных без помоіцн горькой своей 
участа. Я прнехал в Москву зймою 1821 года, старался сннскать 
частные пожертвовання для спасенмя гнбнувшнх, обратять на 
то вннманне местного начальства, доставнть ему законным 
образом собранные довольно значмтельные пособмя, н Бог, 
вложнвшн мне в сердце мысль сню, благословнл н успехом»7. 
Гаворкаўдадзенай сітуацыі ідзе праўдзел М. М. Мураўёваўад- 
ной з найбуйнейшых акцый Саюзу Дабрадзенства: ад галоднай 
смерці было ўратавана больш за дзве тысячы сялян. Менавіта 
таму нельга пагадзіцца з меркаваннем П. Е. Шчогалева, які 
сцвярджаў, што ў 1821—1826 гадах Мураўёў «прнтанлся в своем 
нменнн в глушн Рославльского уезда Смоленской областн»8: 
Міхаіл Мікалаевіч не хаваўся, а дзейнічаў.

Але вернемся да следства. Тактыка, абраная Мураўёвым, дае 
свой вынік. Акрамя таго, ніхто з актыўных дзеячаў дзекаб- 
рысцкага руху, за выключэннем I. Дз. Якушкіна, у сваіх паказан- 
нях не згадваў, што падпалкоўнік Мураўёў працягваў заставацця 
сябрам таемнага таварыства пасля 1821 года. 2 чэрвеня 1826 года 
«последовала высочайшая резолюцня: “Выпустнть”»9.

М. М. Мураўёва вызваляюць з апраўдальным атэстатам, і ён 
вяртаецца на вайсковую службу. I быў ён такі не адзіны: тыя, 
чыю віну следчыя не змаглі пацвердзіць, атрымалі магчымасць 
яшчэ раз праявіць сваю лаяльнасць, ужо ў паўсядзённым жыцці. 
Мікалай I разумеў, што найбольш верны служака — колішні 
ліберал з заплямленай рэпутацыяй, і таму даваў шанец.

Ужо ў 1827 годзе Міхаіл Мураўёў падае на імя імперата- 
ра запіску пра тое, як варта было б рэфармаваць мясцовую 
адміністратыўную і судовую ўладу, каб выкараніць перадумо- 
вы карупцыі, якая паглынала дзяржаўны механізм імперыі.

7 ВД. Т. XX. С. 378—379. — Мураўёў не перабольшвае сваіх заслуг: ва ўлас- 
ных смаленскіх маёнтках падчас голаду ён арганізоўвае дабрачынныя сталоўкі, 
у якіх адначасова маглі харчавацца да 150 сялян.

8 ІЦеголев П. Е. Граф М. Н. Муравьев — заговоршнк // Ш,еголев П. Е. Де- 
кабрнсты. М.— Л.: Государственное нздательство. 1926. С. 137.

9 Нльнн П. В. Тамсама. С. 61.
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Мікалай 1 успрымае ідэю прыхільна: аўтара чакае перавод 
у Міністэрства ўнутраных спраў — орган цэнтральнага кіра- 
вання ўсёй адміністрацыйнай сістэмай Расіі. Пачынаецца няў- 
хільнае прасоўванне па кар’ернай лесвіцы, якое запатрабуе 
максімальнага напружання волі, умення карыстацца момантам 
і дасягаць свайго.

У тым жа 1827 годзе М. М. Мураўёва накіроўваюць віцэ- 
губернатарам у Віцебск. Другі ўжо раз ён трапляе на беларус- 
кія землі. Тагачасныя расійскія чыноўнікі ўспрымалі іх ужо 
як «свае» — усё-ткі больш за пяцьдзясят гадоў прайшло пас- 
ля першага падзелу Рэчы Паспалітай. Але «свае» тэрыторыі 
заставаліся чужымі ў ментальным і культурным плане; і яшчэ 
праз чвэрць стагоддзя найвядомейшы тагачасны рускі раманіст 
I. I. Лажэчнікаў, апынуўшыся на той самай віцэ-губернатар- 
скай пасадзе ў Віцебску, будзе ўспрымаць яго як «Город груст- 
ный, город сонный», дзе

...кухарка ваша панья,
Кучер пан н пан лакей;
Нет людей нных названья — 
Стыдно молвнть меж людей; 
Где не в басне рассуждают 
Феннкс, Жаба, Жук н Бык; 
Где на польскнй лад ломают 
Гордый русскнй наш язык10.

Але Лажэчнікаў прыехаў у Віцебск ужо старым, як на той 
час, чалавекам. А Мураўёў поўны маладой энергіі, ён робіць 
кар’еру. Ужо праз чатырнаццаць месяцаў, 15 (27) верасня 
1828 года ён прызначаецца губернатарам у Магілёў з чынам 
стацкага радцы".

10 Цыт. паводле: Строганов М. В. Об одном петербургском тексте как 
моделн локальных текстов // А. П., Ф. Д. н В. В. Сборннк научных трудов 
к 60-летню профессора Владнмнра Александровнча Внкторовнча. Коломна: 
Московскнй государственный областной соцнально-гуманнтарный ннстнтут, 
2010. С. 70. Дарадка «Феннкс, Жаба, Жукн Бык» 1.1. Лажэчнікаўзрабіўспецы- 
яльную заўвагу, што гэта — рэальныя прозвішчы жыхароў Віцебска.

11 Чын адпавядаў вайсковаму рангу брыгадзіра. на той час ужо скасаванаму.



Profession de foi «чалавека літоўскай бойні» 11

Гэта было надзвычай сур’ёзнае прызначэнне: дастаткова 
прыгадаць, што ў 1778—1786 гадах. Магілёў быў цэнтрам спе- 
цыяльнай акругі, а ўзначальваў акругу адзін з найпрыкмет- 
нейшых дзеячаў кацярынінскай эпохі 3. Р. Чарнышоў; на- 
ступнікам ягоным быў П. Б. Пасек — актыўны ўдзельнік 
змовы супраць Пятра III; адгэтуль жа пачаўся кар’ерны 
рост будучага ваеннага міністра імперыі С. К. Вязміцінава. 
Тут адбылася важная сустрэча Кацярыны II з аўстрыйскім 
імператарам Іосіфам II. I хаця пазней значнасць Магілёва як 
адміністратыўнага цэнтра змяншалася, менавіта ён заставаў- 
ся цэнтрам рэлігійнага жыцця расійскіх каталікоў: каталіцкі 
касцёл у Расіі ўзначальваў арцыбіскуп Магілёўскі.

Міхаіл Мураўёў саправядліва ўспрыняў сваё прызначэнне 
ў Магілёў як магчымасць праявіць сябе. I ён зрабіў усё, каб вы- 
карыстаць гэтую магчымасць напоўніцу, не страціць яе.

Апынуўшыся ў губерні, якая рэзка адрознівалася ад унутра- 
ных расійскіх губерняў сваімі нацыянальнымі, культурнымі 
і рэлігійнымі традыцыямі, а да таго ж і кіравалася паводле 
Статуту ВКЛ 1588 года, а не паводле расійскіх заканадаўчых 
актаў, Мураўёў зразумеў, чаго менавіта ад яго чакаюць на 
вяршынях імперскай улады. Як адзначаў вядомы палітычны 
эмігрант князь П. У. Далгарукаў, «прн Незабвенном (пасмя- 
ротны “нефармальны” тытул Мікалая I. — А. Ф.) всех людей 
умных н честных называлн беспокойнымн людьмн»12. Але ўсё, 
што адрознівалася ад маналітнага імперскага стандарту, якраз 
і непакоіла. I калі разумныя і шчырыя людзі траплялі ў разрад 
«беспокойных»13, а часам і «вар’ятаў» (дастаткова прыгадаць 
П. Я. Чаадаева), то што ўжо казаць пра цэлыя губерні, якія 

12 Долгоруков П. В. Мнханл Ннколаевнч Муравьев: Бнографнческнй 
очерк//Долгоруков П. В. Петербургскне очеркл: Памфлеты эмнгранта (1860— 
1867). М.: Новостн, 1992. С. 323. Далей адпаведныя спасылкі падаюцца па гэ- 
тым выданні.

13 Прыгадаем дадзеную Пушкіным характарыстыку Яўгенія Анегіна: «Мм 
овладело беспокойство, / Охота к перемене мест / (Весьма мучнтельное свой- 
ство, / Немногнхдобровольный крест)» — цыт. паводле: Пушкнн A. С. Евгеннй 
Онегнн. Роман в стнхах // Пушкнн A. С. Полное собранне сочнненяй: в 16 т. 
Т. 6. М.-Л.: НздательствоАН СССР, 1937. С. 170.
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сваёй «непадобнасцю» выклікалі гэткі самы неспакой, а да- 
кладней, недавер у палітычнай лаяльнасці што да ўсталяванага 
стандарту.

У снежні 1830 года магілёўскі губернатар дасылае імператару 
справаздачу, у якой настойліва рэкамендуе забараніць выка- 
рыстанне ў справаводстве Літоўскага Статута, — і 1 студзеня 
1831 года выдаецца ўказ Мікалая 1 урадаваму Сенату пра ска- 
саванне старажытнага ліцвінскага заканадаўства на беларускіх 
землях.

У той самы час у спецыяльнай запісцы ад 22 снежня 1830 го- 
да на імя імператара пра асновы адукацыі на тэрыторыі губерні 
Мураўёў пераконвае Мікалая I у тым, што неабходна адхіліць 
ад навучальна-выхаваўчага працэсу каталіцкіх святароў і цал- 
кам перавесці адукацыйны працэс на рускую мову. У асобнай 
запісцы ён таксама рэкамендуе зачыніць Віленскі ўніверсітэт 
як месца навучання шмат каго з нелаяльных да імператара гра- 
мадзянаў.

Тады, у 1830 — пачатку 1831 года ўсё гэта падавалася не- 
магчымым, бо станавілася відавочным, што гаворка ідзе пра 
люстрацыйны працэс па веравызнаўчай і этнічнай прыкмеце. 
Спецыяльна створаная камісія на чале з намеснікам міністра 
асветы Дз. М. Блудавым (значна пазней ягоны подпіс будзе 
першым у спісе пад скандальна вядомым віншавальным адра- 
сам Мураўёву ў 1863 годзе з нагоды дня нараджэння апошняга)14 
адхіліла магчымасць рэалізацыі гэтай ідэі. Аднак пасля заду- 
шэння ня паўстання 1831 года погляды магілёўскага губерна- 
тара сталіся запатрабаванымі, а сам ён атрымаў новае адказнае 
прызначэнне — губернатарам у Гродзенскую губерню.

На нашу думку, менавіта дзякуючы сваім метадам магчыма- 
га вырашэння «нацыянальнай праблемы», а не нейкім асаблі- 
вым заслугам падчас карных аперацый па задушэнні паўстання 
М. М. Мураўёў быў прызначаны на гэтую пасаду. Як адзначаў 
яго першы біёграф Дз. А. Кропатаў, галоўным рэальным да- 
сягненнем Мураўёва ў часе паўстання было «собранне о стра- 

14 Гл. пра гэта: Фядута A. I. Сувораў супраць Мураўёва (Старонка з гісторыі 
рускай паэзіі) // ARCHE. 2010. № 12. С. 284—299.
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не н непрнятеле всех разнородных сведеннй, так называемых 
секретных, составляюіцнх главнейшее основанне для всех рас- 
поряженнй»15, для чаго была створаная адмысловая сакрэтная 
паліцыя, якая Мураўёву і падпарадкоўвалася, бо і стваралася 
яна фактычна з ягонай уласнай ініцыятывы. Бадай адзінай 
формай пакарання паўстанцаў, якая выкарыстоўвалася Му- 
раўёвым у гэты перыяд, — з той прычыны, што гаворка ішла 
перадусім пра шляхту, г. зн. землеўласнікаў, — былі рэквізіцыі 
паўстанцкай маёмасці на карысць імперыі. За смяротныя па- 
каранні Мураўёў у гэты час адказваць не мог, бо не меў на тое 
паўнамоцтваў.

Такім парадкам, у Гродна на пасаду губернатара прыехаў 
чалавек, пра якога імперскія ўлады ведалі: пры неабходнасці 
ён здольны правесці раскаталічванне і русіфікацыю губерні, 
можа стварыць сакрэтную паліцыю, што дазволіць прадуглед- 
зець з’яўленне новых канспіратыўных мярэжаў, як гэта было 
напярэдадні паўстання 1830-1831 гадоў, а таксама не спыніц- 
ца перад канфіскацыяй маёмасці ў мясцовай нацыянальнай 
эліты.

Але, на наш погляд, прызначалі ў Гродна губернатарам усё- 
ткі не Вешальніка — хоць менавіта з гэтым пераходам па 
службе звычайна звязвае легенда ўнікнення гістарычнай мя- 
нушкі Міхаіла Мураўёва. Вось як піша пра гэта аўтар легенды — 
ужо цытаваны намі вышэй князь П. У. Далгарукаў: «Он после 
взятня Варшавы (в 1831 г. — А. Ф.) назначен был военным гу- 
бернатором16 в Гродно, н тут его прнродная свнрепость, под- 
стрекаемая желаннем угоднть Нйколаю, превратнла его в лю- 
того тнрана несчастных поляков. Только что прнехав в Гродно, 
он узнал, что однн нз тамошннх жнтелей спроснл у одно- 
го нз чнновннков: «Наш новый губернатор родня лн моему 

15 Кропотов Д. А. Жнзнь графа М. Н. Муравьева в связн с событаямн его 
временн н до назначення его губернатором в Гродно: Бнографнческнй очерк. 
СПб., 1874. С. 356.

16 Недакладнасць: у Гродне М. М. Мураўёў быў прызначаны не ваенным. 
а грамадзянскім губернатарам. Незразумела, чым выклікана недакладнасць — 
аберацыяй памяці П. У. Далгарукава або яго свядомым жаданнем зрабіць во- 
браз Мураўёва ў свядомасці чытачоў больш жорсткім.
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бывшему знакомому, Сергею Муравьеву-Апостолу, который 
был повешен в 1826 году?» Муравьев вскмпел гневом (кажется, 
было не нз-за чего) н восклнкнул: «Скажнте этому ляху, что я не 
нз тех Муравьевых, которые былн повешены, а нз тех, которые 
вешают!»»17.

Легенда гэтая апакрыфічная, бо Міхаіл Мураўёў сваякоў ні- 
колі не выракаўся. М. Дз. Далбілаў, які ўважліва вывучыў па- 
водзіны М. М. Мураўёва ў час і пасля заканчэння следства па 
справе 14 снежня, адзначае годнасць і моц характару: «...он 
в протнвоположность, напрнмер, своему брату Александру, 
покннувшему обшество» еше в 1819 году, ннгде не кается, не 
проснт собственно о помнлованнм, прошеннн ему грехов м за- 
блужденнй». I далей: «...освобожденный подследственный от- 
нюдь не спекулмровал на отвраіценйн Ннколая к заговоріцн- 
кам м не ряднлся в тогу «новообраіценного»»18.

Значна больш праўдзівай падаецца нам версія, якая ўскосна 
раскрываецца ў мемуарнай нататцы дзекабрыста А. Я. Розена: 
«Надо воздать справедлнвость н Мнх. Н. Муравьеву, что 
он... действовал всегда прямо н, быв назначен губернатором 
в Гродно, выказал себя начмстоту пред созванным дворян- 
ством: “Suum cuique!” (Кожнаму сваё (лац.) — А. Ф.)»'9 — гэта 
значыць, прамаўляючы да сходу губернскай шляхты — да 
роўных сабе, а не да ананімных падначаленых, — адказваючы 
на непасрэднае, зададзенае проста ў вочы пытанне (пра запіскі 
з залы тады яшчэ не чулі), губернатар абмежаваўся фразай: 
«Кожнаму сваё»20.

Але гэта не азначае, што Мураўёў не заслужыў мянушкі Ве- 
шальнік. Папросту атрыманая яна была крыху пазней і ў су- 
вязі з іншымі акалічнасцямі. Мы схільныя звязваць рэпутацыю 

17 Долгоруков П. В. Петербургскне очеркн. С. 317—318.
18 Долбнлов М. Д. «...Счнтал себя обязанным в сем участвовать»: Почему 

М. Н. Муравьев не отрекся от «Союза благоденствня»? //Декабрнсты: Актуаль- 
ные проблемы н новые подходы. М.: РГГУ, 2008. С. 201, 205.

19 Цыт. паводле: Розен A. Е. Запнскн декабрнста. СПб., 2008. С. 473—474.
20 Больш падрабязна пра гэты сюжэт гл.: Федута А. Н. О пронсхожденнм 

прозвнша Мнханла Муравьева // Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей: 
зборнік памяці Віталя Скалабана. Мінск: Лімарыус, 2013. С. 172—178.
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«вешальніка» з тым, што ў 1833 годзе ў Гродне быў пакараны 
смерцю эмісар польскай эміграцыі Міхал Валовіч.

Валовіч быў павешаны 21 ліпеня (2 жніўня) паводле прысуду 
ваеннага суда. Эмісар, як вядома, быў прыгавораны да чвар- 
тавання, аднак з ініцыятывы Мураўёва прысуд быў зменены: 
чвартаванне замест павешання — пакаранне смерцю менш 
крывавае, але ганебнае для шляхціца. Як сцвярджае аўтар 
манаграфіі, спецыяльна прысвечанай гэтаму эпізоду поль- 
скага нацыянальна-вызваленчага руху, «смяротнае пакаранне 
пакінула жудаснае ўражанне.

Як паведамляе <віленскі генерал-губернатар М. А.> Далга- 
рукаў у рапарце ваеннаму міністру гр<афу A. І.> Чарнышову, 
прайшло яно вельмі ўрачыста (з магчымай урачыстасцю). Ся- 
род натоўпу прысутных панавала мёртвая ціша. «Все былн до 
такой степенн потрясены, что, несмотря на такое огромное 
скопленне абсолютно все людн пребывалн в безмолвствнн»»21.

Мяркуючы па ўсім, менавіта гэтае «народ безмолвствует», 
а не хамская аўтахарактарыстыка, нібыта выказаная ў адказ 
на бязвіннае пытанне невядомага польскага чыноўніка, і ад- 
гукнулася пазней у мянушцы былога гродзенскага губернатара 
Міхаіла Мураўёва. Тым болып, што адным смяротным пака- 
раннем Валовіча — нават і такім шакуючым — расправа над 
удзельнікамі канспіратыўных сетак, што існавалі на былых 
польскіх зямлях, не абмежавалася: узгадаем, як крыху пазней, 
ужо пасля ад’езду М. М. Мураўёва з заходніх губерняў, быў 
пакараны смерцю іншы эмісар польска-ліцвінскай эміграцыі 
Ш. Канарскі.

Але ў цэлым відавочна, што адміністратыўна-распарадчая 
дзейнасць гродзенскага губернатара была дастаткова жор- 
сткая, і ён здолеў заслужыць у вачах імператара рэпутацыю 
«крызіснага кіраўніка». У 1835 годзе ён «был отправлен губер- 
натором в Курскую губернню, где н за многочнсленностью 
бедных однодворцев, н за недостатком сбыта для земных про- 
нзведеннй накопнлнсь огромные недонмкн в податях. Желая 

21 Sidorowicz-Czemiewska К. Sprawa emisaijusza MichalaWoHowicza zr. 1833. 
Grodno, 1934. S. 56.
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выслужйться, он с йстйнной жестокостью прйступйл к сбору 
недоймок; крестьянскйй скот, крестьянская рухлядь былй 
опйсываемы й безжалостно продаваемы с публйчного торга. 
Нашествйе Муравьёва на Курскую губернмю не скоро забудет- 
ся: он там разорйл народ»22.

Можна было б спісаць такую жорсткую характарысты- 
ку Міхаіла Мураўёва на пазіцыю аўтара: Пётр Далгарукаў — 
паўэмігрант-апазіцыянер, які вёў не на жыццё, а на смерць 
вайну з імперскім урадам, адным са слупоў якога ў перы- 
яд напісання Далгарукавым цытаванага памфлета Мураўёў 
і з’яўляецца. Аднак ёсць і іншыя сведчанні. Паказальную ха- 
рактарыстыку стылю працы курскага губернатара Мураўёва 
пакінуў, напрыклад, у сваіх нататках граф A. X. Бенкендорф, 
які наведаў Курск разам з Мікалаем I падчас яго падарожжа па 
Расіі ў 1835 годзе: «Муравьев, человек деятельный й суровый, 
но его ненавйделй за жестокое обратенйе й поспешность, 
с которой он пытался восстановйть порядок. Дела в губернйй 
пошлй лучше, но нйгде не былй довольны его управленйем. 
По его представленням былй уволены многйе чйновнйкй, 
й в Курске, как нй в одной другой йз посешаемых намй губер- 
ннй, меня засыпалй просьбамй на ймя нмператора й частны- 
мй жалобамй»23. Розніца толькі ў тым, што Далгарукаў піша 
пра абдзіранне сялян, а Бенкендорф — пра супрацьстаянне 
з чыноўнікамі, метады — адны і тыя ж.

У той самы час, у Курску, праявіўся і адзін з галоўных 
метадаў кіравання, што прымяняўся Мураўёвым: новы курскі 
губернатар давяраў толькі тым, каго ён ведаў і з кім ужо паспеў 
папрацаваць. «Смена за сменою, реформа за реформою в гу- 
бернском правленйй, палатах й судах — пошлй быстрым хо- 
дом... He прошло 2-х месяцев, как Курск совершенно обно- 
вйлся: весь старый хлам разбросан, растасован, выброшен! Его 
заменйлй новые лйчностй й те, которые прйбылй с губернато- 
ром йз Гродно, Петербурга й Москвы в чйсле около двадцата 

22 Долгоруков П. В. Петербургскне очеркн. С. 319.
23 Бенкендорф A. X. Воспомннання. 1802—1837. М.: Росснйскнй фонд куль- 

туры, 2012. С. 623.
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человек н постепенно наезжавшме н с севера, н с запада, н юга, 
й востока!..»24.

Курскае кіраванне Мураўёва даказвае: жорсткія метады кі- 
равання не толькі прымяняліся ім ў «нярускіх» губернях ім- 
перыі, але складалі звыклы для часу і для яго самога арсенал. 
У эпоху Мікалая I іншыя кіраўнікі проста не былі запатраба- 
ваныя ці, ва ўсялякім разе, былі неабходныя не надта часта. 
А Мураўёў вельмі хацеў быць запатрабаваным — гэта стала, ві- 
давочна, сэнсам яго жыцця.

I ён стаў запатрабаваным. Спачатку на яго звярнуў увагу ле- 
гендарны міністр фінансаў Я. Ф. Канкрын, які рэкамендаваў 
яго кандыдатуру для прызначэння на пасаду дырэктара дэпар- 
тамента мытаў і збораў — фактычна галоўнага падатковіка Ра- 
сійскай імперыі. Верагодней за ўсё, тая хуткасць і рашучасць, 
з якой Мураўёў ліквідаваў пазыкі ў Курскай губерні, былі да- 
спадобы Канкрыну. Па ягонай пратэкцыі Мураўёў быў пры- 
значаны спачатку сенатарам, а пасля і членам Дзяржаўнага 
савета (1850). I, нарэшце, вяршыняй яго дзяржаўнай кар’еры 
сталі дзве міністэрскія пасады: спачатку ён прызначаецца на 
пасаду міністра імператарскага двара (1856)25, а потым — мі- 
ністра дзяржаўных маёмасцяў (1857). Абодва гэтыя прызначэн- 
ні адбыліся ўжо пры новым імператары, Аляксандры II.

Мы маем дастаткова матэрыялаў, каб уявіць сабе Міхаіла 
Мікалаевіча на міністэрскай пасадзе. Цалкам аб’ектыўныя 

24 Слатнн С. Д. М. Н. Муравьев губернатором в Курске // Русская старн- 
на. 1898. № 11. С. 280. Крыху ніжэй аўтар цытаванай нататкі называе тое, што 
адбылося пры Мураўёве ў Курску, «погромом должностных лнц». — Тамсама. 
С. 283.

25 Ад гэтай пасады ён адмовіўся на карысць графа У. Ф. Адлерберга, атры- 
маўшы ўзамен пасты кіраўніка Дэпартамента ўдзелаў і дырэктара Межавога 
корпуса, што, паводле меркавання П. У. Далгарукава, было прыкладам яўнай 
карупцыі ў вышэйшых эшалонах расійскай улады — гл.: Долгоруков П. В. 
Петербургскне очеркн. С. 322—323. Гэтая афера, а таксама ўзаемная пратэк- 
цыя Адлербергаў і Мураўёва пры атрыманні ва ўзнагароду зямельных надзелаў 
атрымала шырокі рэзананс; у прыватнасці, пра яе няўхвальна гаворыць 
прыкметны чыноўнік чыгуначнага ведамства барон A. I. Дэльвіг, пляменнік 
ліцэйскага таварыша Пушкіна — паэта A. А. Дэльвіга. У астатнім, калі мярка- 
ваць па мемуарах, ён ставіўся да Міхаіла Мікалаевіча досьшь лаяльна.
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мемуары пакінуў пра яго вядомы пазней дэмакратычны пуб- 
ліцыст і палітычны выгнаннік Мікалай Шалгуноў, які служыў 
пад яго кіраўніцтвам у Міністэрстве дзяржаўных маёмасцяў. 
Вось як ён апісвае, у прыватнасці, мураўёўскую манеру праца- 
ваць з паперамі: «Муравьев умел хорошо чнтать цнфры н вер- 
но поннмал ведомостн, которые ему представлялн. К ревнзнн 
он готовнлся тіцательно, с вечера пересмотрнт все ведомостн 
н запнскн, которые ему представят ревнзоры, загнет уголкн, 
где ему нужно, н, несмотря на то, что ведомостей н запнсок на- 
берется целая груда, Муравьев не забудет свонх уголков н в нмх 
не ошнбется»26.

Пры гэтым, піша Шалгуноў, «Муравьев держал себя совсем 
просто, ннкакой внешней важностн не напускал, но говорнл 
всегда умно н содержательно, н, кроме того, каждый чувство- 
вал, что у этого человека не дрогнет рука подпнсать что хотмте. 
Этого было совершенно достаточно, чтобы одннм свонм нме- 
нем возбуждать в робкнх панмческнй страх. Рассказывалн, что 
два чнновннка от нашей ревнзнн умерлм co страха. Это могло 
случнться»27.

Цяпер наўрад ці можна дакладна вызначыць, ці былі гэтыя 
смерці, а калі былі, то ці не сталі яны выпадковым супадзен- 
нем. Аднак факт застаецца фактам: чуткі такія хадзілі. I галоў- 
най падставай для іх узнікнення было тое, як міністр Міхаіл 
Мураўёў ставіўся да людзей: «Муравьев был лнчннк н првдавал 
большое значенне лнчной энергнн; но он без нужды напрягал 
чужую энергню больше, чем это требовалось для дела, й воз- 
буждал ее чувством страха. Когда что-ннбудь поручалось не- 
сколькнм лмцам, Муравьев всегда спрашнвал: «А с кого я буду 
взыскмвать?» Ему непременно нужно было взыскнвать. Людей 
он вообше ценнл не высоко; еслн ему говорнлн, что для такого- 
то дела нет человека, он отвечал: «Было бы болото». Раз, когда 

26 Шелгунов Н. В. Нз прошлого н настояіцего // Шелгунов Н. В., Шел- 
гунова Л. П., Мнхайлов М. Л. Воспомннання: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная 
лнтература, 1967. С. 88. Далей адпаведныя спасылкі падаюцца па гэтым вы- 
данні.

27 Шелгунов Н. В. Нз прошлого н настояшего. С. 88.
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я заступался за кого-то, он мне сказал: «Пожнвнте с мое, н вы 
увнднте, что людн ннчего не стоят»»28.

Уласна кажучы, гэта і ёсць ацэнка актыўна прапагандаваных 
сёння адміністратарскіх якасцяў М. М. Мураўёва — уменне 
абуджаць страх і занядбанне людзьмі. Той жа М. В. Шалгуноў 
сведчыць: «Муравьев не был нн адмйннстратором, нн рефор- 
матором; он был разрушнтель н умел ломать превосходно. 
Вообіце эта натура была революцнонная. Задумав очнстнть 
мнннстерство от лмц, он очнстнл его н от вдей. Крестьян он 
обрезал землею, йзбавмл платежей, поошрял лнчное землевла- 
денме, н в момент, когда государственный вопрос заключался 
в улучшеннн быта крестьян, Муравьев ухудшал этот быт»29.

Сапраўды, Мураўёў не стварыў новай агульнаімперскай 
структуры кіравання, як М. М. Сперанскі, не правёў маштаб- 
най рэформы, якЯ. Ф. Канкрын ці П. Дз. Кісялёў, не стаўідэо- 
лагам адмены прыгоннага права, як браты М. А. і Дз. А. Мі- 
люціны. Затое ў адрозненне ад усіх гэтых сапраўды выбітных 
дзяржаўных дзеячаў ён заслужыў рэпутацыю буйнога каруп- 
цыянера.

Мураўёў не браў хабар, бо наўрад ці хто наважыўся б пра- 
панаваць чалавеку з такой рэпутацыяй грошы. Але ён актыў- 
на карыстаўся тымі магчымасцямі, якія адкрываліся для яго 
дзякуючы службоваму становішчу. Займаючы адначасова тры 
высокія пасады, ён атрымліваў і тры заробкі30. Ён рабіў па- 
слугі кіраўніцтву (у прыватнасці, старшыні Дзяржаўнага са- 
вета А. Ф. Арлову дапамог прадаць у казну дом, за які ў свой 
час Арлову не трэба было плаціць, бо казна ж, паводле загаду 

28 Шелгунов Н. В. Нз прошлого н настояіцего. С. 88-89.
29 Шелгунов Н. В. Нз прошлого н настояшего. С. 88.
30 «Он дошел в бесстыдстве своем до такой степенн, что, отправляясь в лет- 

нюю поездку по Росснн в 1858 году, взял разом прогоны (камандзіровачныя 
грошы. — А. Ф.) потрем ведомствам: нмушеств. удельному н межевому, н через 
это орнгннальное казнокрадство прнобрел себе в публнке прозванне мнннстра 
«трехпрогонного»» — Долгоруков П. В. Петербургскне очеркн. С. 325. Мы не 
знашлі ў іншых крыніцах, акрамя эмігранцкай публіцыстыкі, сведчанняў на 
карысць такой дробязнасці Мураўёва. Што да трайнога заробку, то гэта было 
агульнаімперскай практыкай.
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імператара, за яго і ўнесла грошы, то бок фактычна дзяр- 
жава двойчы заплаціла за яго). Нарэшце, як ніхто, Мураўёў 
праславіўся непатызмам — уменнем, падобна да грыбаедаўска- 
га Фамусава, «порадеть родному человечку»: «Старшего сына 
своего, Нйколая Мйхайловйча, он сделал губернатором Вят- 
скйм й по трогательному стеченйю обстоятельств по лесно- 
му ведомству (под началом Муравьева состояіцему) оказалось 
в 1856 году, что справедлйвость (петербургская) требует от пра- 
вйтельства награжденйя двух губернаторов: вятского й нйже- 
городского за нх содействйе к охраненйю лесов. Нз этйх двух 
губернаторов одйн — сын Муравьева, а другой — его родной 
брат!»31. Але і гэта не ўсё. М. В. Шалгуноў прыгадваў: «Раз 
Муравьев говорйт мне: «А какого я вам дал дйректора: моло- 
дого, энергйчного!» й действйтельно, вместо доброго старнка 
Норова, еіце йз кйселевскйх людей, Муравьев дал полковнйка 
й флйгель-адьютанта (своего племянняка) А. Г. Лашкарева. 
С этйх пор у нас пошла ужасная кутерьма»32.

3 такім характарам, такой рэпутацыяй і такімі адміністра- 
тыўнымі навыкамі сустракае былы сябра таемнага дзекабрыс- 
кага таварыства адну з найважнейшых гістарычных падзей 
XIX стагоддзя — сялянскую рэформу 1861 года. Рэформу, 
да якой ён паставіўся адназначна адмоўна33. Разам з князем 
В. А. Далгарукавым ён стаў лідарам той групы вышэйшых са- 
ноўнікаў імперыі, хто рабіў усё магчымае, каб перашкодзіць 
вызваленню сялян. Як адзначыў зласлівы Пётр Далгарукаў, 
«Муравьев, вступяв в управленйе государственнымй ймуіце- 
ствамн, употребйл лето й начало осенн на поездку по Россйй, 
уверял дворянство, что правйтельство не думает об отмене 

31 Долгоруков П. В. Петербургскме очеркн. С. 325. — Варта таксама дадаць, 
што пазней, змяняючы кадры ў губернях, што ўваходзілі ўяго кампетэнцыю як 
генерал-губернатара Віленскага, М. М. Мураўёў зможа дамагчыся прызначэн- 
ня свайго сына Мікалая губернатарам Ковенскім.

32 Шелгунов Н. В. йз прошлого н настояшего. С. 91.
33 О подходах М. Н. Муравьева к крестьянской реформе н его деятельностн 

на мнннстерском посту см.: Долбнлов М. Д. М. Н. Муравьев н освобожденне 
крестьян: Проблема консерватнвно-бюрократнческого реформаторства // Оте- 
чественная нсторня. 2002. № 6. С. 67-90.
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крепостного состояння»34. Аднак усяго ўплыву Мураўёва было 
недастаткова для таго, каб перашкодзіць рэформе: галоўным 
яе рухавіком стаў вялікі князь Канстанцін Мікалаевіч, а само- 
му Мураўёву давялося абмежавацца роляй «ннтрнганта, до- 
вольствуюшегося возбужденнем неудовольствня н оппознцнн 
в Государственном совете, без всякой надежды на практнче- 
скне от того результаты н даже без желання результатов»35.

Выразная нелюбоў Мураўёва да Канстанціна Мікалаевіча ні- 
колі і ні для каго ў адпаведных колах не была таямніцай. Ды і 
Мураўёў, зрэшты, не хаваў сваёй антыпатыі да другой асобы 
імперыі. Той жа Шалгуноў успамінаў: «Муравьев был честолю- 
бнв, властолюбнв н деспотнчен; прошать он не умел н всегда 
увлекался лнчнымн чувствамн... Нужно было от Муравьева 
(по Лесному департаменту) напнсать о чем-то к председателю 
Государственного совета, которым был велнкнй князь Констан- 
тнн Ннколаевмч. Я прнвез к Муравьеву бумагу; он хотел ее уже 
подпнсать, но остановнлся. «Почему это так?» — спрашнвает он 
меня, указывая на «послесловне». Я ответнл, что мнннстр под- 
пнсывается к председателю Государственного совета по форме 
(кажется) двадцать (былн такне формы, в которых указыва- 
лось, как должно быть соблюдаемо чннопочнтанне в подішсях). 
«Покажнте». Я подал форму. Муравьев долго ее рассматрнвал, 
потом показал пальцем на два нумера нюке, то есть менее по- 
чтнтельно, н сказал: «Велнте по этой»»36. Гэта было не проста дэ- 
манстрацыяй непавагі, але і грубым парушэннем урадавай субар- 
дынацыі. Прычым трэба ўлічваць, што Мураўёў у гэты час не быў 
яшчэ тым сімвалам імперскай улады, якім ён стаў пасля заду- 
шэння паўстання 1863—1864 гадоў. А падчас свайго знаходжання 
ў Вільні Міхаіл Мікалаевіч папросту праігнаруе прыезд вялікага 
князя, апелюючы да хваробы, якая нібыта з ім здарылася37.

34 Долгоруков П. В. Петербургскне очеркн. С. 331.
35 Валуев П. А. Дневннк П. А. Валуева, мнннстра внутренннх дел. В 2 т. Т. 1: 

1861 — 1864. М.: AH СССР, 1961. С. 66. Далее см.: Валуев П. А. Дневннк мннн- 
стра внутренннх дел. Т. С.

36 Шелгунов Н. В. Нз прошлого н настояшего. С. 89.
37 Паводле ўспамінаў заўважнага чыноўніка цэнзурнага ведамства 

Я. М. Феакцістава, які знаходзіўся ў свіце Канстанціна Мікалаевіча, і сам
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Сялянская рэформа стала першай сур’ёзнай паразай Му- 
раўёва. Гэты ўжо далёка не малады чалавек быў вымушаны 
адступіць перад хлопчыкамі, якімі ён лічыў вялікага князя 
Канстанціна Мікалаевіча і «канстанцінаўцаў». У 1862 годзе 
яго адправілі ў адстаўку. Імператар развітваўся з Мураўёвым 
стрымана, што не засталося незаўважаным38. Міністр унутра- 
ных спраў П. А. Валуеў запісаў у дзённіку з нагоды апошняга 
ўдзелу Міхаіла Мікалаевіча ў пасяджэнні Савета міністраў: 
«Чнтая обзор действнй Мнннстерства государственных нму- 
шеств, хотя в нем указаны былн немаловажные результаты, 
государь не сказал М. Н. Муравьеву нм одного любезного 
слова, а <У. П.> Бутков (дзяржаўны сакратар. — А. Ф.) не 
без свойственного ему нахальства тотчас заявнл желанне за- 
владеть бумагой, ясно обнаружнвая намеренне впоследствнн 
провернть ее содержанне»39.

Гэта была няміласць — відавочная і, паводле меркавання 
самога Міхаіла Мікалаевіча, зусім незаслужаная. Ён застаўся 
сенатарам і членам Дзяржаўнага савета, што вызначала яго 

вялікі князь, «н все встречавшне его былн до такой степенн сконфужены, 
что сцена эта пронзводмла крайне тяжелое впечатленяе. [...] Он <Канстанцін 
Мікалаевіч> не мог скрыть своего раздраження. Оно выражалось м в его го- 
лосе н в жестах» — цыт. паводле: Феоктнстов Е. М. За кулнсамн полнтнкн 
н лятературы. 1848-1896. Л.: Прнбой, 1929. С. 154. Натуральна, што знява- 
га, якую выказваў Мураўёў да члена імператарскай сям’і і фактычна другой 
асобы ў іерархіі чыноўнікаў імперыі, распаўсюджвалася і на тых дзяржаў- 
ных дзеячаў, хто прытрымліваўся падобных да Канстанціна Мікалаевіча 
поглядаў. Напрыклад, ваенны міністр Дз. А. Мілюцін узгадваў з нагоды су- 
стрэчы Мураўёва з Ф. Ф. Бергам, які займаў пост імператарскага намесніка 
ў Царстве Польскім: «На станцнм железной дорогн встретнлнсь граф Берг 
с Муравьевым. Очевядцы рассказывалн, что былн уднвлены намеренным не- 
вннманнем последнего к прнехавшему соседу, для него даже не было прн- 
готовлено нн экнпажа, нн квартары» — гл.: Мнлютнн Д. А. Воспомннання. 
1863-1864. М.: РОССПЭН, 2003. С. 445. Далей адпаведныя спасылкі падаюц- 
ца па гэтым выданні.

38 Як сцвярджаў сенатар Я. А. Салаўёў, «лнчно к Муравьеву государь, ка- 
жется, ннкогда не пнтал нн доверня, нн уваженяя» — гл.: Соловьев Я. А. 
Крестьянское дело в 1858—1859 гг. // Русская старнна. 1882. Т. 36. № 11. С. 243.

39 Валуев П. А. Дневннк мннмстра внутренннх дел. Т. 1. С. 133.
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статус у грамадстве і нават некаторы ўплыў на ход спраў, але 
было зразумела, што яго адхілілі ад актыўнай адміністратыўнай 
дзейнасці. Адзін з высокапастаўленых чыноўнікаў эпохі Аляк- 
сандра III і Мікалая II, I. Л. Гарамыкін, які даслужыўся пры 
апошнім імператары да звання старшыні Савета міністраў, 
параўноўваў такое становішча са знаходжаннем у нафталіне. 
Зяць жа М. М. Мураўёва, граф С. Дз. Шарамецьеў, пісаў: «Му- 
равьев был сдан в архнв н ннкто о нем не думал»40.

Працягвалася гэта, аднак, усяго год — да таго часу, пакуль 
імперыю не скаланула Студзеньскае паўстанне 1863 года. I яно 
стала шчаслівай зоркай для Міхаіла Мураўёва.

Яго папярэднікам на пасадзе віленскага генерал-губерната- 
ра быў У. I. Назімаў — дзеяч з рэпутацыяй ліберала. Назімаў 
займаў гэты пост у 1856—1863 гадах, прычым паспеў заваяваць 
нават пэўныя сімпатыі ў асяроддзі віленскага дваранства. Ён 
няблага гаварыў па-польску, ахвотна кантактаваў з арыста- 
кратыяй, даваў шыкоўныя балы. Была і больш сур’ёзная пры- 
чына для ўзаемных сімпатый генерал-губернатара і рэгіяналь- 
най эліты: прыехаўшы ў складзе ўрадавай камісіі ў 1840 го- 
дзе разбірацца з даносам тагачаснага генерал-губернатара 
Ф. Я. Мірковіча пра нібыта існуючую пасля разгрому канспіра- 
тыўнай сеткі Ш. Канарскага змову моладзі, менавіта У. I. Назі- 
маў садзейнічаў апраўданню ўжо арыштаваных маладых вілен- 
цаў. Рашэнне аб адкліканні Назімава паказвала, што ўрад лі- 
чыць вычарпанымі меры, накіраваныя на мірнае заканчэнне 
паўстання, прычым віна ўскладалася асабіста на генерал-гу- 
бернатара; міністр унутраных спраў П. А. Валуеў увогуле лічыў, 
што Назімаў «прмннмает меры адмнннстратавного пронзвола 
без последовательностн, толку н успеха»41. Патрэбны быў аб- 
салютны антыпод, здольны да рашучых дзеянняў, які меў кеп- 
скую славу і быў пазбаўлены тых маральных перашкод, што 
стрымлівалі Назімава ад рэпрэсіўных дзеянняў.

Наконт прызначэння Мураўёва на пасаду віленскага генерал- 
губернатара хадзілі легенды, якія нарадзіліся ў найбліжэйшым 

40 Шереметев С. Д. Воспомннання. 1863—1868 гг. СПб., 1899. С. 11.
41 Валуев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 1. С. 108.
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атачэнні самога Міхаіла Мікалаевіча. У прыватнасці, вядомая 
версія яго малодшага брата, вядомага рэлігійнага пісьменіка 
Андрэя Мікалаевіча Мураўёва, згодна з якой прызначэнне гэ- 
тае не было выпадковым, з ініцыятывай выходзілі ўсе вышэй- 
шыя чыноўнікі дзяржавы, прычым сам Мураўёў нібыта нават 
не ведаў, навошта яго выклікаюць з Масквы ў Пецярбург, бо 
ў лісце, перададзеным яму фельд’егерам, нічога, акрамя зага- 
ду з’явіцца да імператара, не ўтрымлівалася42. Відавочна, што 
гэта — гістарычная легенда, складзеная на ўзор легенды пра 
М. I. Кутузава ў 1812 годзе. Насамрэч рашэнне, відаць, было 
прынятае Аляксандрам II самастойна і дастаткова асэнсава- 
на. Як піша Дз. А. Мілюцін, «15 апреля, по прнказанню Го- 
сударя, сообшено мной Мнханлу Ннколаевнчу желанне Его 
Велнчества «узнать его соображення по некоторым вопросам, 
касаюшнмся настояшмх военных обстоятельств», для чего он 
был пршлашен прнехать в Петербург. Генерал Муравьев лншь 
только получнл мое ішсьмо, на другой же день, 18 апреля, вы- 
ехал нз Москвы н, прнбыв 19-го чнсла в Петербург, немедлен- 
но был прннят Государем»43.

Верагодна, не варта падрабязна каментаваць тую канцэп- 
цыю яго дзейнасці на новай пасадзе, якая была прапанаваная 
Мураўёвым Аляксандру II падчас сустрэчы. Па-першае, Міхаіл 
Мікалаевіч сам апісвае яе досыць падрабязна; па-другое, мы 
зрабілі гэта ў каментарах да мураўёўскіх успамінаў. Можна 
толькі сказаць, што ўпарты М. М. Мураўёў быў гатовы «рата- 
ваць Расію» выключна на ўласных умовах44.

У якасці «тэрапеўтычных» сродкаў уздзеяння на «хворы», 
у яго разуменні, край новы губернатар прапаноўваў выкары- 
стоўваць мілітарызацыю механізма дзяржаўнага кіравання, 

42 Гл.: Прнмечанне Андрея Ннколаевнча Муравьева, брата графа Мнханла 
Ннколаевнча // «Готов собою жертвовать...»: Запнскн графа Мнханла Ннко- 
лаевнча Муравьева об управленян Северо-Западным краем н об усмнреннн 
в нем мятежа. 1863—1866 гг. М.: Пашков дом, 2008. С. 222—224.

43 МнлютннД. А. Воспомннання. С. 124.
44 П. А. Валуеў піша, што Мураўёў «прнннмает на себя назнмовское на- 

следне... не без обычных в подобных случаях оговорок» — гл.: Валуев П. А. 
Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 1. С. 221.
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русіфікацыю паўсядзённай моўнай сферы і раскаталічванне 
жыцця рэлігійнага і працэса выхавання новых пакаленняў ім- 
перскіх падданых45. Сродкам жа «хірургічнага ўмяшальніцтва» 
можна, верагодна, лічыць спробу пераўтварыць задушэнне на- 
цыянальна-вызваленчага паўстання ў грамадзянскую вайну: 
калі Назімаў не патрабаваў ад сваякоў паўстанцаў адмежаван- 
ня ад апальных родзічаў, то Мураўёў не бачыў ў гэтым нічога 
заганнага. Паводле яго меркавання, як епіскап адказвае за 
ўсю паству і за ўсіх падначаленых яму ксяндзоў, так і баць- 
ка адказвае за сына, а брат — за брата. Але відавочна, што 
абраная імператарам кандыдатура, з аднаго боку, адпавядала 
прад’яўленым да яе патрабаванням, з другога — дазваляла са- 
мому Аляксандру II дыстанцыравацца ад дзеянняў новага ге- 
нерал-губернатара.

«Генерал Муравьев не церемоннлся нн перед духовенст- 
вом, нн перед помешнкамн, нн перед чнновным людом, нн 
даже перед женшннамн; он сумел в короткое время восстано- 
внть авторнтет русской властм н внушмть страх тем, которые 
до того временн над ней насмехалнсь»46. Можна казаць пра 
тое, што паўстанцам быў дадзены выразны сігнал, які даклад- 
на прачытваўся. «Мнх<анл> Нмк<олаевнч> Муравьев нмел 
репутацню человека крутого, энергнчного; назначенне его оз- 
начало решнтельный оборот в образе действнй правнтельства 
в Западном крае м служнло красноречмвым ответом всем за- 
ступннкам за поляков, как заграннчным, так н домашннм»47. 
Рэпутацыя Вешальніка, якая актыўна распаўсюджвалася палі- 
тычнымі эмігрантамі, у дадзеным выпадку працавала на выра- 
шэнне той задачы, якую сам жа Мураўёў і сфармуляваў.

Зрэшты, новы генерал-губернатар унутрана быў гатовы па- 
цвердзіць сваю рэпутацыю. «Первые упомянутые выше казнн 

45 Пра палітыку М. М. Мураўёва ў сферы рэлігійнай гл.: Долбнлов М. Д. Рус- 
скнй край, чужая вера: Этноконфесснональная полнтнка нмпернн в Лнтве 
н Белорусснм прм Александре II. М.: Новое лмтературное обозренне, 2010. 
С. 227-296.

46 МнлютннД. А. Воспомннання. С. 181.
47 Мнлютнн Д. А. Воспомннання. С. 124.
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двух ксендзов, 22 й 24 мая, пройзвелй смльное впечатленйе на 
польское населенйе, которое сначала не хотело верйть, чтобы 
Муравьев ренійлся в самом деле кэзнйть духовное лйцо. Затем 
последовалм кэзнй: 27 мая — в Дйнабурге, графа Льва Плате- 
ра; 28-го — в Вйльне, Колышко, сподвйжнйкэ Сераковского; 
6 йюня — в Ковне, корнета Белозора, й в Могалеве — под- 
поручйка Корсака й двух прапоршнков Манцевйчей; 10 йю- 
ня — в Лйде, еіце ксендза Фальковского, а 15-го — в Вйльне, 
Сераковского»48. Прычым, згодна з успамінамі сучаснікаў, 
Мураўёў адчуваў нават нейкую асаблівую ўнутраную асалоду, 
здзяйсняючы сваю «місію»: «Еслй докладывавшнй дело пытал- 
ся смягчнть решенйе, Муравьев вырывал у него йз рук бумагу 
й быстро подпйсывал. Слова: «повесйть», »расстрелять» вы- 
ходйлй у него всегда разборчйвее другях, как будто пйсэлйсь 
с особенною любовью»49.

Ва ўспамінах М. М. Мураўёў не хавае таго, што ён прымаў 
рашэнні жорсткія, не спыняўся перад прымяненнем смярот- 
нага пакарання, не кажучы ўжо пра высылку кожнага, хто, на 
яго думку, мог быць нелаяльны да ўлады. Нагадаем, што па- 
каранне смерцю ксяндза Станіслава Ішоры абдылося 22 мая 
пасля таго, як Ішора, абвінавачаны ў тым, што зачытаў у кас- 
цёле маніфест паўстанцкага ўрада, сам здаўся органам паліцыі. 
Звычайна мемуарыст хоча выглядаць перад нашчадкамі леп- 
шым, чым ён быў на самай справе. Але Мураўёў нібы свядо- 
ма робіць усё, каб адпавядаць мянушцы, трывала прыклеенай 
да яго леварадыкальнымі рускімі эмігрантамі A. I. Герцэнам 
і П. У. Далгарукавым.

Але ёсць і яшчэ адно адрозненне ўспамінаў Мураўёва ад 
успамінаў іншых высокапастаўленых чыноўнікаў той эпохі. 
Цудоўна разумеючы, што пасля публікацыі гэтыя тэксты мо- 
гуць паўплываць на лёс іх сваякоў, усе яны старанна пазбягалі 
любой праявы нелаяльнасці да членаў царскай дынастыі. Не- 
каторыя з іх самі рыхтавалі вытрымкі з успамінаў і дзённікаў да 

48 МйлютйнД. А. Воспомйнанйя. С. 181 — 182.
4’ Цыт. паводле: В. С. <Семевскйй В. 14.> Пчсьма М. Н. Муравьева к A. А. Зе- 

леному. 1863-1864//Голос Мйнувшего. 1913.№9.С. 241.



Profession de foi «чалаеека літоўскай бойні» 27

друку пасля смерці (як, напрыклад, зрабіў міністр унутраных 
спраў, а затым старшыня Камітэта міністраў граф П. А. Ва- 
луеў); іншыя яшчэ пры жыцці давалі магчымасць азнаёміцца 
з тэкстам блізкім да імператара асобам, а часам і рабілі копіі для 
імператарскай бібліятэкі (так уносіў пасля гутаркі з чытачамі 
рукапісу папраўкі ў свае дзённікі, затым асцярожна пераплятаў 
іх і забяспечваў заўвагамі аднакласнік A. С. Пушкіна па ліцэі, 
прыкметны чыноўнік граф М. А. Корф). У тэксце ж віленска- 
га генерал-губернатара відавочна, як узмоцнена павялічвае ён 
колькасць сваіх ворагаў — прычым не толькі за кошт роўных 
сабе, але і далучаючы да іх і вялікага князя Канстанціна Мі- 
калаевіча і не саромеючыся недвухсэнсоўных намёкаў на адрас 
самога імператара.

I тут варта прыгадаць, як і пры якіх абставінах ствараўся 
тэкст мураўёўскіх мемуараў.

У красавіку 1865 года Мураўёва звальняюць з максімальна 
магчымымі ўшанаваннямі. Ён з нашчадкамі ўзведзены ў графы 
і ўзнагароджаны вышэйшым ордэнам Расійскай імперыі — ор- 
дэнам Святога Андрэя Першапакліканага. Аднак узнагароды 
не азначалі, што «ўтаймавальнік» Літвы і Беларусі атрымаў 
сапраўдную ўдзячнасць Аляксандра II. М. М. Мураўёў гэта 
добра адчуваў і паводзіў сябе адпаведна: П. А. Валуеў запісаў 
у дзённіку, як на пасяджэнні Савета міністраў «прнсутствовал 
й ген. Муравьев, прнсмнревшнй нлн прмсмнреваюшнй. Он, 
как кот, то выпускал, то прятал когтн»50. Так не паводзяць сябе 
пераможцы.

Падобным адчуваннем прасякнуты і мемуары лаяльнага 
ў гэты перыяд да Мураўёва Дз. А. Мілюціна: «Прнбыв в Пе- 
тербург 25 апреля не совсем здоровым, генерал Муравьев был 
прмнят Государем только через несколько дней. По собствен- 
ному рассказу Мнханла Ннколаевнча, прнем был сухой, н хотя 
Его Велнчество в короткнх словах поблагодарнл его за достнг- 
нутые в Северо-Западном крае успешные результаты, однако ж 
ясно было ввдно, что наговоры влмятельных лнц, протнвннков 
муравьевского образа действнй, пронзвелн влнянме на взгляд 

50 Валуев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 2. С. 35.
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Государя. Муравьев, co своей грубоватой откровенностью, вы- 
сказал ему все, что было на душе, н обьявнл положмтельно, 
что не может долее оставаться на своем месте, еслн не будет 
утвержден весь ряд предположенных прежде н предлагаемых 
вновь мер к прочному нскорененню в крае следов польской 
пропаганды. Государь пожелал, чтобы М. Н. Муравьев нзло- 
жнл свон предположення пнсьменно»51.

Паспрабуем выказаць гіпотэзу. Значная частка той нар- 
матыўнай базы, якая пашырыла паўнамоцтвы віленскага ге- 
нерал-губернатара, была прынятая яшчэ ў часе кіравання 
У. I. Назімава — мураўёўскага папярэдніка52. Пры ім было ўве- 
дзенае ваеннае становішча. Ён прапанаваў зрабіць захады да су- 
працьпастаўлення шляхце сялянства, якое было зацікаўленае 
ў пашырэнні сваіх зямельных надзелаў і якое ў значнай мен- 
шай ступені думала пра збліжэнне з Царствам Польскім або 
пра адраджэнне Польшчы як дзяржавы, чым адукаваны клас. 
Але Назімаў, які шанаваў сваю рэпутацыю міратворцы, а не 
ўтаймавальніка, не мог ці сапраўды, як і падазраваў Мураўёў, 
не хацеў выкарыстоўваць дадзеныя яму паўнамоцтвы цалкам. 
Невыпадкова, напрыклад, ён не канфірмуе смяротны прысуд 
ксяндзам Станіславу Ішоры і Раймунду Зямацкаму, але і не 
адмяняе гэты прысуд. Ён можа патрабаваць увядзення на тэ- 
рыторыю генерал-губернатарства падраздзяленняў рэгулярнай 
арміі, але не робіць гэтага, пакідаючы ў ваганнях і бяздзеянні 
ваеннага міністра Дз. А. Мілюціна. Прычым усё гэта адбываец- 
ца пры маўклівай згодзе імператара.

Гэта звязана з тымі адносінамі, якія склаліся ў Аляксандра 
Мікалаевіча, яшчэ цэсарэвіча, з Уладзімірам Іванавічам Назі- 
мавым: у 1836 годзе Назімаў быў прызначаны знаходзіцца пры 
наступніку трона ў якасці інструктара па вайсковай справе. 
Улічваючы тое, як ставіўся да ваеннай муштры бацька буду- 
чага «цара-вызваліцеля», можна зразумець, які гэта быў давер 
і колькі часу вымушаны быў праводзіць Назімаў са сваім вы- 

51 Мнлютян Д. А. Воспомннання. С. 429.
52 Гл., напрыклад, пра гэта: Комзолова A. А. Полнтнка самодержавня в Се- 

веро-Западном крае в эпоху Велнкнх реформ. М., 2005. С. 20—37.
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хаванцам. Адносіны гэтыя былі калі не сяброўскія, то цалкам 
даверлівыя, а таму няма падстаў меркаваць, што «бяздзеянне» 
Назімава не было ўзгодненае з імператарам асабіста. А калі 
дадаць, як нервова ў эпоху Вялікіх рэформаў пецярбургскі 
ўрад ставіўся да найменшых зменаў палітычнай кан’юнктуры 
на Захадзе, можна зразумець, што Аляксандр II як мінімум 
першыя тры месяцы паўстання ў літоўска-беларускіх губер- 
нях не хацеў выкарыстоўваць гвалтоўныя метады ўзнаўлення 
лаяльнасці сваіх падданых.

Прызначэнне М. М. Мураўёва заместУ. I. Назімава азначае 
для самога Назімава цалкам ганаровае выйсце са складанай 
і практычна безвыходнай сітуацыі. Адстаўлены генерал-гу- 
бернатар Назімаў вяртаецца ў Пецярбург цалкам упэўнены 
ў тым, што ніякае пакаранне за бяздзеянне яму не пагражае, 
што стаўленне імператара да яго засталося такім жа, якім і было 
раней.

Сам жа Мураўёў ушанаваны сумнеўным «гонарам» — прыз- 
начэннем на пост... ката: «для чего тут отыскмвать доктора, 
который вместо того, чтобы отнять делмкатным скальпелем 
пораженный гангреною палец, возьмет топор н отхватнт по 
локоть целую руку?»53. Ён гэта добра разумеў і сфармуляваў 
сваю праграму — а фактычна праграму імператара — як пра- 
граму ката. Нават калі шчырасць праграмы і збянтэжыла Аляк- 
сандра II, выбару ў яго не было: верагодна, былы сябра Саюза 
Дабрадзенства быў адзіным чалавекам, які не толькі адэкватна 
зразумеў пастаўленую задачу, але і паводле маўклівай згоды 
мусіў пры гэтым стаць катам з шырокімі адміністратыўнымі 
паўнамоцтвамі.

Калі ўспомніць, як менавіта мог атрымаць М. М. Мураўёў 
сваю сумнавядомую мянушку Вешальнік, можна сказаць, 
што спачатку была створана рэпутацыя, а пасля гэты кемлівы 

53 Менавіта так успрымаў місію Мураўёва літаратар і гісторык М. В. Берг, 
які зусім не лічыўся прыхільнікам адрывання Літвы і Беларусі ад імперыі — гл.: 
Берг Н. В. Граф Мнханл Ннколаевнч Муравьев. К его «Запнскам», напечатан- 
ным в «Русской Старнне» нзд. 1882—1883 гг. // Русская старнна. 1883. Т. 38. 
№4. С. 221.
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чалавек зрабіў усё, каб сваёй рэпутацыі адпавядаць. Так, у вя- 
домым фільме С. М. Эйзенштэйна Іван IV, паглядзеўшы на 
«пеіцное действо», якое выкрывала яго, і пачуўшы дзіцячае пы- 
танне, ці гэта грозны цар язычніцкі, адказаў: «Грозным зовете? 
Грозным буду!».

Вярнуўшыся ў Пецярбург, генерал ад інфантэрыі М. М. Му- 
раўёў атрымаў з рук імператара ўзнагароды і знакі пашаны, ад- 
нак не атрымаў ні даверу, ні павагі. У 1863 годзе яго выклікалі 
з Масквы, дзе ён знаходзіўся ў стане негалоснай няміласці, 
загадзя ведаючы, што нямідасць яго ж і чакае54. Паслугі ката 
заўжды каштавалі дорага, але мала хто хацеў сябраваць з катам. 
Дакладна гэтак жа, напрыклад, Мікалай I ахвотна скарыстаўся 
паслугамі епіскапа Іосіфа Сямашкі ў справе знішчэння ўніі, ад- 
нак да яго асабіста ставіўся з непрыхаванай грэблівасцю.

Верагодна, менавіта так былы кіраўнік Паўночна-Заходняга 
краю прыйшоў да думкі пра неабходнасць самаапраўдання. Ён 
быў ужо стары і спяшаўся.

У атачэнні Мураўёва было шмат людзей, якія ўмелі валодаць 
пяром. Некаму, як, напрыклад, генералу В. Ф. Ратчу, Міхаіл 
Мікалаевіч сам даручыў напісаць працу па гісторыі паўстання 
і загадаў забяспечыць гэтага афіцыйнага гістарыёграфа свайго 
кіравання ў краі ўсімі неабходнымі дакументамі. Нехта, як бу- 
дучы мінскі віцэ-губернатар I. А. Нікоцін, грашыў вершыкамі, 

54 К. Р. Баленка дазволіў нам працытаваць яго меркаванне, выказанае 
у прыватным лісце пры знаёмстве з адным з варыянтаў дадзенай прадмовы: 
«Любопытно, насколько прй опйсэнйй службы М. Н. Муравьева суіцествен- 
нымн оказываются факторы, которые в середйне й даже в первой половйне 
19 века уже постепенно терялй свою сшіу: лйчное доверйе монарха, лячное 
его отношенйе, лйчное уваженйе. “Опала” ймеет такое значеняе, словно мы 
оказываемся в 16 йлй 17 веке. Эта орйентацйя на лйчные отношенйя, а не 
на “просто” службу с обязательным участйем в долговременных йлй мймо- 
летных “партйях" й группйровках, это одйночество в бюрократнческой сетч 
действвтельно прйдают М. Н. Муравьеву нечто ясключйтельное: пожарное, 
крчзйс-менеджерское, палаческое, кйллерское. Он хочет постоянной властя 
й постоянной блйзостй, а может рассчйтывать почтй всключйтельно на ра- 
боту по необходймостй, на “заказы”, промежуткй между которымй трактует 
как опалу».
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прычым адзін з іх, «Бокал заздравный подннмая...», настолькі 
атрымаўся, што, хоць ён і быў апублікаваны ў мемуарах Ніко- 
ціна яшчэ да рэвалюцыі, К. I. Чукоўскі палічыў за «мураўёў- 
скую оду» М. А. Некрасава, якая прапала без вестак55. Нарэш- 
це, вельмі і вельмі многія, адчуваючы гістарычны характар ча- 
су, у які яны жывуць, і сітуацыі, у якой дзейнічаюць, ужо пры 
жыцці Мураўёва пачалі рыхтаваць матэрыял для сваіх будучых 
мемуараў.

Адным з такіх людзей быў дваццацігадовы Аляксандр Мі- 
калаевіч Масолаў (1844-1904) — сакратар Мураўёва ў 1863— 
1865 гадах, які пазней даслужыўся да пасадаў губернатара і чле- 
на Дзяржаўнага савета. Яму стары адстаўнік і прадыктаваў свае 
ўспаміны, мэтаю якіх, па вялікім рахунку, была расстаноўка 
акцэнтаў.

Сэнс гэтых акцэнтаў быў да банальнага просты. Ёсць «яны» 
і ёсць «мы». Прычым «яны» — гэта нават не паўстанцы: да 
паўстанцаў, асабліва палякаў і католікаў, Мураўёў адносіўся як 
да аб’ектыўнага рэальнага ворага, якога трэба знішчыць.

Гэта відаць па самой стылістыцы яго мемуараў: часцей за 
ўсё згадкі пра людзей, захопленых са зброяй ці без і пакараных 
смерцю, не выклікаюць у яго практычна ніякіх эмоцый. Лёсы 
гэтых людзей для яго — пытанні кіравання давераным яму кра- 
ем і статыстыка, што выкарыстоўваецца для справаздачы перад 
імператарам.

«Яны» — гэта пецярбургская ўлада, вышэйшы эшалон ра- 
сійскай бюракратыі, чытачы выданняў лонданскіх эмігран- 
таў. «Яны» — здраднікі-лібералы, якія насмеліліся супярэчыць 
сродкам, што выкарыстоўваліся ім для задушэння паўстання. 
Гэта найперш вышэйзгаданы вялікі князь Канстанцін Міка- 
лаевіч і яго атачэнне, якім Мураўёў паслядоўна апаніраваў,

55 Гл. пра гэта: Бухштаб Б. Я. О «муравьевской оде» Некрасова // Каторга 
н ссылка. 1933. № 12. С. 138-145. Пры перавыданні дадзенага даследавання 
аўтар адзначыў у спецыяльнай заўвазе: «После опублнковання настояшей ста- 
тьн в 1933 году текст стнхов Ннкотяна в собраннн стмхотвореннй Некрасова 
больше, разумеется, не печатался» — Бухштаб Б. Я. Об нсчезнувшем тексте 
Некрасова // Бухштаб Б. Я. Н. А. Некрасов: Проблемы творчества. Л.: Сов. пн- 
сатель, 1989. С. 181.
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яшчэ пачынаючы са свайго ўдзелу ў рэдакцыйных камісіях па 
сялянскай рэформе.

Гэтая канцэпцыя супрацьпастаўлення «іх» і «нас» ужо была 
апрабаваная былым віленскім генерал-губернатарам. В. Ф. Ратч, 
напрыклад, расказваў прысланаму ў Бабруйск у якасці мірнага 
пасярэдніка смаленскаму памешчыку М. К. Палявому, «как 
тяжело дался Муравьеву этот блестяіцнй успех, какую борьбу 
прншлось ему вестн с Петербургом; как трудно было ему по- 
добрать себе помошнмков. Он прнзнавал, что Муравьев до снх 
пор одннок, все должен сам обдумать, что этн уснленные труды 
расстрошш его здоровье, сделалн суровым, мрачным располо- 
женне духа его; но ум его светел, ясен, воля не поколебнма»56. 
I гэты «кранальны» вобраз адзінокага старога, які ахвяраваў 
усім, у тым ліку здароўем і рэпутацыяй, дзеля ўдзячнай Айчы- 
ны і няўдзячнага цара, тыражыраваўся ў грамадскай свядомас- 
ці паслядоўна і мэтанакіравана57.

Аднак успаміны былі патрэбныя Мураўёву перш за ўсё для 
таго, каб паставіць кропку ў свядомасці нашчадкаў. Ён апеля- 
ваў не да імператара, які асабіста чытаў усе ягоныя справазда- 
чы і дакладныя запіскі, але меркавання свайго пра Мураўёва не 
змяніў. Ён апеляваў да будучыні.

Але і ад барацьбы за розумы сучаснікаў Міхаіл Мікалаевіч не 
адмаўляўся. Ён добра разумеў, што тыя рэзкія ацэнкі, якія даў 
ён вышэйшым службовым асобам Расійскай імперыі і членам 
царскай сям’і, не дазволяць яго мемуарам быць апублікаваны- 
мі пры яго ўласным жыцці, а дакладней, пры жыцці імперата- 
ра Аляксандра II. Таму ўспамінам дыктатара Літвы і Беларусі 

56 Полевой Н. К. Два года // Русская старнна. 1910. № 2. С. 267.
57 Як справядліва адзначыў М. Дз. Далбілаў, пытанне ўласнага пазіцыя- 

навання ў грамадскай думцы Расіі было для Мураўёва асноўным: «разыгры- 
вая свое назначенне как первый акт некоей полнтнческой драмы, он прн- 
давал ммсснн генерал-губернатора в Лнтве подчеркнуто самостоятельный, 
самоценный характер, а собственной фнгуре — знаковую важность, статус 
жнвого снмвола» — гл.: Долбнлов М. Д. Конструмрованне образов мятежа: 
Полнтнка М. Н. Муравьева в Лнтовско-Белорусском крае в 1863-1865 гг. как 
об-ьект нсторнко-антропологнческого аналнза // Actio Nova 2000: сборннк ста- 
тей / под ред. А. 14. Фнлюшкмна. М.: Глобус, 2000. С. 338-408.
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з самага пачатку быў наканаваны лёс самвыдата — тым больш 
прывабнага, чым суб’ектыўнейшыя ацэнкі ў іх утрымліваліся. 
Рабіліся пісарскія копіі; вытанчана пераплеценыя, яны ўпры- 
гожвалі сабой бібліятэкі блізкіх да Мураўёва асоб (напрыклад, 
П. А. Вяземскага), апанентаў (П. А. Валуева, жанатага з унуч- 
кай Вяземскага), стаялі ў кніжных шафах Зімняга палаца і ін- 
шых пецярбургскіх палацаў і асабнякоў.

Разуменне таго, хто будзе чытаць гэтыя ўспаміны, не толькі 
не стрымлівала Мураўёва ад рэзкасці, але, наадварот, стымуля- 
вала яе. Былы генерал-губернатар, які ніколі не лез за словам 
у кішэню пры палеміцы з апанентамі, не хаваў сваёй пазіцыі 
нават у афіцыйных дакументах58, адкрыта хаміў. Успаміны, 
напісаныя ў манеры карцельнага выкліку, былі складнікам яго 
праграмы фарміравання ўласнага палітычнага іміджу на за- 
ключным этапе кар'еры. Міхаіл Мікалаевіч быў перакананы: 
у падзеленым грамадстве неабходна трымацца пэўнай пазіцыі,

58 М. Дз. Далбілаў адзначае: «Офнцнальному слогу Муравьева, не блнстав- 
шему стмлястнческнм совершенством, не откажешь в ннднвндуальностн, 
в особого рода драматнческой экспресснн. Обшнй тон его рпторнкн был 
задан в первый же месяц генерал-губернаторства двумя публнчнымм «обь- 
явленнямя», от 2 нюня н 23 мюня: первое — отдельно сельскнм обывателям 
Внленской, Гродненской, Ковенской н Мннской губерннй (тех нз подве- 
домственных Муравьеву, где действовал указ 1 марта 1863 г. об обязательном 
выкупе наделов), второе — «всем сословмям, населяютнм край». Муравьев, 
почтм не выходнвшнй в Внльно нз своего кабннета, а во время редкнх пу- 
блмчных встреч с представнтелямн сословнй сдержанный м немногословный 
(с дворянством н католнческнм духовенством — ете н сурово немногослов- 
ный), прндавал особое значенме этнм воззванням, доноснвшмм его голос 
до массы жнтелей края. He будет преувелнченвем предположнть, что в ннх 
взвешнвалось каждое слово» — Долбнлов М. Д. Конструнрованне образов 
мятежа: Полнтнка М. Н. Муравьева в Лнтовско-Белорусском крае в 1863— 
1865 гг. как обьект нсторкко-антропологнческого аналнза // Actio Nova 2000: 
сборннкстатей. М.: Глобус. 2000. С. 338-408. Гл. таксама: Ратько А. Ф. Язык 
документов Внленского генерал-губернатора М. Н. Муравьёва какотраже- 
нне полнтнкн царнзма на белорусско-лшовскнх землях (1863-1865) // Язык 
н межкультурные коммуннкацнн: матерналы III Международной научной 
конференцнн. Мннск — Внльнюс, 17—20 мая 2011 г. Мннск: УО «БГПУ нме- 
нн М. Танка», 2011. С. 249—250.
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каб перацягнуць на свой бок хоць бы палову грамадства, кідан- 
не паміж лагерамі папулярнасці не дадасць.

Мураўёў перамог. Калі 4 красавіка 1866 года Дзмітрый Ка- 
ракозаў здзейсніць чарговы няўдалы замах на жыццё Аляк- 
сандра II, у імператара проста не застанецца выбару: грамад- 
ская думка Расіі будзе перакананая, што толькі «ўтаймвальнік 
Літвы» зможа знайсці вытокі зробленага злачынства. Як ад- 
значыў у сваім дзённіку П. А. Валуеў, «однн факт, что за ннм 
<М. М. Мураўёвым> послалн, что его сочлн нужным, нзменнл 
его снова н во внешннх прнемах н в настроеннн духа. Он нначе 
ходнл, нначе саднлся, командовал рейткнехтамн, серднлся, что 
его заставлялн ждать, н пр.»59. Нарэшце, ён спрабаваў апеля- 
ваць да грамадскай думкі, актыўна падтрымліваючы антыполь- 
скую і антызаходнюю публіцыстыку рэдактара «Московскнх 
ведомостей» М. Н. Каткова.

Міхаіл Мікалаевіч атрымаў магчымасць прадэманстраваць, 
каго выбраў ён у якасці чарговай мішэні. Мураўёў не хаваў: 
паводле яго меркавання, за спінай дробнага шляхціца Сяр- 
добскага павета Саратаўскай губерні стаялі значна болын 
уплывовыя асобы. Мураўёў шукаў змову, прычым, хоць ка- 
рані яе — у пецярбурскім вышэйшым свеце, польскую змо- 
ву — гэта было б вышэйшым доказам правільнасці яго думак. 
М. Дз. Далбілаў прыводзіць па архіўных крыніцах «курьезный 
рассказ об нспытаннн, которому подверг в 1866 г. арестован- 
ного Д. В. Каракозова председатель Следственной комнсснн, 
в недавнем прошлом внленскнй генерал-губернатор М. Н. Му- 
равьев, страстно желавшнй представнть покушенне на Алек- 
сандра II частью «польской ннтрнгн». Поскольку Каракозов 
в первые днн допросов отказывался говорнть, провернть чн- 
стоту его русского выговора, знанне нлн незнаннс польского 
языка было затрудннтельно. Но Муравьева это не смуіцало. 
Для “разоблачення” Каракозова он — цнтнрую рассказчнка — 
“...будто ненарочно уроннл перчатку; потом, обрашаясь к пре- 
ступннку, сказал: ‘Подннмн перчатку!’ Когда тот мсполннл 
его прнказанне, Муравьев, зорко наблюдавшнй его манеры, 

59 Валуев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 2. С. 117.
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обьявнл ему решнтельно: ‘Ты поляк!’ Говорят, злодей (то есть 
Каракозов. — М. Д.) трясся всем телом”»60.

Шукаў — але не знайшоў61. Гэта было яўнай няўдачай, і той 
розгалас, на які разлічваў старшыня следчай камісіі, быў згорну- 
ты на ягонае ж пажаданне: «сначала он хотел весьма многое на- 
печатать в газетах; потом он пожелал напечатать поменьше; те- 
перь почтн ннчего печатать не хочет», — адзначаў у дзённіку яго 
апанент, міністр унутраных спраў П. А. Валуеў62.

60 Цыт. паводле выд.: Долбнлов М. Д. Поляк в нмперском полнтнче- 
ском лекснконе // Новое лнтературное обозренне. 2011. № 108. Пар. з запісам 
у дзённіку П. А. Валуева: «В 4 часа утра меня разбуднлн с корректурою... ста- 
тьн, прнсланной для «Северной почты». Государь два раза ее возврашал к Му- 
равьеву, который хотел непременно упомянуть о западных губерннях, хотя до 
снх пор нет нн одного нерусского нменн между прнвлеченнымн к делу» — Ва- 
луев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 2. С. 119.

61 Для таго каб атрымаць чаканыя сведчанні, у справу ішлі разнастайныя 
сродкі. У прыватнасці, адзначае той жа П. А. Валуеў, «ген. Муравьев, узнав, 
что в Каракозове проявляются прнзнакм набожностн, вздумал отслужмть... 
обедню в комендантской церквн, за которою прнсутствовал он, гр. Муравьев, 
н Каракозов. Потом он допрашнвал Каракозова в надежде на большую от- 
кровенность, но Каракозов, по словам ген. — м. Огарева, от которого я нмею 
этн сведення, наговорнл ему однн небылнцы» — Валуев П. А. Дневннк мн- 
ннстра внутренннх дел. Т. 2. С. 131. Аднак прымяняліся не толькі падобныя 
ханжаскія прыёмы. Паводле ўспамінаў чыноўніка для асаблівых даручэнняў пры 
віленскім генерал-губернатары П. А. Чарэвіна, які пазней пераехаў следам за 
Мураўёвым у Пецярбург, «допросы продолжалнсь безостановочно по 12—15 ча- 
сов. В теченме этого временн допрашнваемому не позволялось не то чтобы сесть, 
но даже прнслоннться к стене. Ночь не была покоем, нбо в теченне оной его бу- 
днлн раза трн в час...» — Черевнн П. А. Воспомннання: 1863—1865 гг. Кострома,
1920. С. 5. Дзевятнаццацігадовы Ф. П. Лапкін, які быў арыштаваны па справе, але 
адмовіўся ад сваіх ранейшых сведчанняў, так заявіў на судзе: «Мне угрожалн... 
что онм меня отправят к Мнхайле Нпколаевнчу Муравьеву, а между намн был 
слух, что Ммхайло Ннколаевнч подвергает пытке Каракозова... Об этом я гово- 
рнл комнсснн — мне отвечалн: «Может быть, Мнхайло Ннколаевнч н подвергал 
Каракозова пытке, не знаем». Для меня это было положнтельным ответом. После 
всех этах угроз я решнлся было покончнть с собой н хотел нзойтн кровью... Вот 
почему я прннял на себя такое страшное обвнненне в том, в чем я ннкогда не 
был внновен...» — цыт. паводле: Трояцкнй Н. А. Безумство храбрых: Русскне ре- 
волюцнонеры н карательная полнтнка царнзма. 1866—1882 гг. М., 1978. С. 73.

62 Валуев П. А. Дневннк мннястра внутренннх дел. Т. 2. С. 135.
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I памёр. Памёр за дзень да смерці Каракозава на шыбеніцы, 
«в своей лучшей деревне, куда выехал на несколько дней»63. 
На пахаванні прысутнічалі імператар і вялікія князі. Паслядоў- 
ны апанент былога віленскага губернатара, Аляксандр Герцэн, 
пісаў з гэтай нагоды: «Разлагаютнйся труп Муравьева на путм 
к внселмце Каракозова — такое страшное, громкое поученме. 
ймя Муравьева останется выжженным на царском плече, как 
нмя Аракчеева на плече Александра I. Когда же, Россня, умо- 
ешься? Обмойся, оботрнсь — на твойх губах остался скверный 
след поцелуев Муравьева»64.

Герцэн не паспеў канчаткова расчаравацца. Ён не ўбачыў, 
як, запознена адзначаючы стагоддзе М. М. Мураўёва, у Вільні 
быўузведзены помнік работы вядомага скульптара М. А. Чыжова, 
грошы на які збіраў народ па ўсёй Расіі, прыраўнаўшы такім чы- 
нам «утаймавальніка Літвы і Беларусі» да найвялікшага рускага 
паэта. Так Расія дзякавала чалавеку, жорсткасць якога стала на 
дзесяцігоддзі візітоўкай яе нацыянальнай палітыкі.

Зрэшты, была і іншая ўдзячнасць. Вядомая пазней беларус- 
кая грамадская і культурная дзяячка Паўліна Мядзёлка ўзгад- 
вала: «Іду... на Дварцовую плошчу ў шэры дом, што насупраць 
сквэру з помнікам Мурав’ёву-вешацелю. Каля помніка спа- 
цыруе ўзад і ўперад гарадавы. Я ўспомніла, што мне апавядалі 
аб гэтым помніку. Даўней не было тут гарадавога. Ён паявіўся 
пасля адной штукі, якую выкінула віленская моладзь. Набралі 
хлопцы ў бойні трыбухаў і кішок, ноччу абчапілі імі помнік 
з галавы да ног, а на пастамент вылілі некалькі бутэлек вале- 
рыянкі. Зляцеліся са ўсяго гораду сабакі да трыбухаў, а каты 
на пах валерыянкі. I што там тварылася ў падножжа помніка, 
можна сабе ўявіць! 3 таго часу гарадавы і днём і ноччу сцеражэ 
гэты помнік»65.

Дапільнаваць яго, аднак, не атрымалася. Падчас Першай 
сусветнай вайны помнік Мураўёву давялося за шыю сцягнуць 

63 Валуев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 2. С. 146.
64 Герцен А. 14. Собраняе сочмненнй: в 30 т. Т. 19. С. 137
65 Гл.: Мядзёлка П. Сцежкамі жыцця // БДАМЛіМ. Ф. 403. Bon. 1. Адз. 

зах. 3. С. 54-55.
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з пастамента, каб адвезці ўглыб Расіі — як і помнік Кацяры- 
не II, якая некалі сілай зброі далучыла непакорлівы край да 
сваёй імперыі. Далейшы лёс манумента невядомы.

Затое вядома іншае.
Як ніхто з расійскіх палітыкаў мінуўшчыны, Міхаіл Мураўёў 

працягвае жыць у свядомасці інтэлектуальнай эліты, якая аб- 
грунтоўвае сваё права на постсавецкую прастору. Мураўёў — 
удалая магчымасць абаперціся на мінулае. Расійскія нацыяна- 
лісты бачаць у ім прыклад таго, як можна ўратаваць імперыю 
ад распаду; нацыяналісты дзяржаў, што зноў набылі суве- 
рэнітэт пасля 1991 года, — доказ бясконцых імперскіх на- 
мераў расійскага народа. Для адных ён — прыклад страшнай 
ксенафобіі, для іншых — гістарычнае пацвярджэнне эфек- 
тыўнасці дыктатуры. Дыяпазон гістарычных ацэнак дастат- 
кова шырокі, можна выбіраць, кім, па-вашаму, з’яўляецца 
М. М. Мураўёў — «талантлнвым адмнннстратором н органнза- 
тором»66 ці «пачварай дэспатызму»67.

Праблема палягае ў тым, што ні вялікім патрыётам, ні пач- 
варай дэспатызму Міхаіл Мікалаевіч не быў. Неардынарны 
чалавек, ён быў, як ні банальна гэта гучыць, сынам свайго 
часу. Жорсткі і валявы кіраўнік ў ім спалучаўся з карупцыяне- 
рам, а патрыёт — з сапраўдным кар’ерыстам. Але ў адрознен- 
не ад іншых сваіх сучаснікаў Мураўёў змог найбольш яскрава 
ўвасобіць у сабе рускі варыянт тыпу дзейснага імперыяліста. 
Ён служыў імперыі верна, ахвотна знаходзячы пры гэтым для 
сябе магчымыя асабістыя выгоды, — аднак апошняе ў памяці 
нашчадкаў застаецца не заўсёды.

He ведаем, ці атрымліваў Мураўёў насамрэч задавальненне 
ад выканання той ролі ката, якую добраахвотна ўзяў на сябе. 
Лёс Міхаіла Мікалаевіча склаўся так, а не інакш, магчыма, 
якраз таму, што ўсе мажлівыя спалучэнні супрацьлегласцяў 
былі і для яго, і для часу, у якім ён жыў, зусім натуральныя. 
I той факт, што з усяго атачэння Аляксандра II запатрабаваны 

66 ТрешенокЯ. Н. Нсторня Беларусн. Ч. 1. Дооктябрьскнй пернод. Могн- 
лев: МГПУ нменн A. А. Кулешова, 2003. С. 133.

67 Feliriski Z. Szcz. Pami^tniki. Warszawa: Pax, 2009. S. 528.
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сёння аказваецца найперш Мураўёў, а не, скажам, сапраўды 
выбітныя рэфарматары браты Мікалай і Дзмітрый Мілюціны 
або выдатны юрыст Дзмітрый Замятнін, сведчыць пра тое, 
што грамадства да гэтага часу не вылечылася ад імперскага 
сіндрому. Міф пра тое, як Расія супрацьстаяла магчымай 
агульнаеўрапейскай інтэрвенцыі і абараніла сваю цэльнасць 
і гэта — дзякуючы самаахвярнаму, хоць і жорсткаму кіраў- 
ніку, — аказаўся цяпер. Фантомны боль ад непазбежнага рас- 
паду імперыі працягвае нагадваць пра сябе, шчыміць: маўляў, 
каб быў замест Міхаіла Гарбачова Міхаіл Мураўёў — і ўсё ўда- 
лося б захаваць!..

Але тыя, хто думае, што выратаваць імперыю ад распаду маг- 
чыма, тыя, хто зноў і зноў спрабуе ажывіць графа Віленскага, за- 
бываюцца: на змену Міхаілу Мураўёву непазбежна прыходзіць 
Ігнат Грынявіцкі, а затым — і Фелікс Дзяржынскі. Пра гэта вар- 
та памятаць, чытаючы ўспаміны, якія вы трымаеце ў руках.

* * *

Тэкст успамінаў М. М. Мураўёва друкуецца паводле адзінага 
сучаснага выдання: «Готов собою жертвовать...». Запнскн графа 
Мнханла Ннколаевнча Муравьева об управленнн Северо-За- 
падным краем н об усмнреннн в нем мятежа. 1863-1866 гг. / 
[сост., вступ. ст., коммент. К. В. Петрова]. М.: Пашковдом, 2008. 
Мы вымушаныя былі звярнуцца менавіта да дадзенай публі- 
кацыі, бо яна ўзнаўляе поўны тэкст копіі мемуараў М. М. Му- 
раўёва, які захоўваецца ў Расійскай дзяржаўнай бібліятэцы 
(Масква). Пасмяротныя публікацыі ўспамінаў у XIX стагоддзі, 
як мы адзначалі вышэй, утрымлівалі вымушаныя купюры.

Мы не мелі магчымасці супаставіць апублікаваны К. В. Пят- 
ровым тэкст з іншымі вядомымі копіямі мемуараў М. М. Му- 
раўёва з прычыны сціснутых тэрмінаў падрыхтоўкі нашага вы- 
дання і адсутнасцю такой задачы. Верагодна, у будучыні мы 
паспрабуем вырашыць і яе.

Асобна неабходна сказаць пра прынцыпы адбору матэрыялу 
для каментароў да «Нататак пра кіраваннеПаўночна-Заходнім 
краем і пра задушэнне ў ім бунту 1863-1864 гг.».
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Успаміны Мураўёва, як мы ўжо казалі вышэй, — не толькі 
ўласна мемуары, але і палітычная публіцыстыка. Многае аўтар 
робіць свядома: замоўчвае асобныя факты, дае экспрэсіўныя 
ацэнкі людзям і падзеям. Любы мемуарны тэкст непазбеж- 
на суб’ектыўны, але тэкст палітычны — суб’ектыўны ўдвая. 
Менавіта таму мы імкнуліся пры падрыхтоўцы дадзенага вы- 
дання не толькі змясціць у каментарах кароткія даведкі пра 
ўзгаданых мемуарыстам людзей, падзеі і з’явы, але найперш 
даць магчымасць пачуць і іншыя ацэнкі і пункты гледжання.

Як мы пісалі вышэй, захавалася мноства сведчанняў су- 
часнікаў пра мураўёўскую эпоху. Таму пытанне адбору матэ- 
рыялу для нас з’яўляецца прынцыповым. Мы імкнуліся пры- 
водзіць меркаванні ў першую чаргу тых, хто прысутнічаў пра 
апісаных падзеях, быў знаёмы з людзьмі, якім Мураўёў даваў 
характарыстыкі (таму, напрыклад, лічым магчымым цытаваць 
П. У. Далгарукава і не прыводзіць характарыстыкі, дадзеныя 
A. I. Герцэным).

У асобе М. М. Мураўёва мы маем справу з чалавекам, які 
займаў не толькі пэўную палітычную і маральную пазіцыю, 
але і высокі дзяржаўны пост. Пра многае мяркуе ён з пункту 
гледжання лічбаў. Аднак за статыстыкай паўстаюць чалаве- 
чыя жыцці, як за прысудамі — чалавечыя смерці. Менавіта 
таму мы лічылі неабходным прадэманстраваць сучаснаму чы- 
тачу тое, чаго не заўважыў ці не пажадаў заўважыць віленскі 
генерал-губернатар. Часам прыведзеныя намі сведчанні да- 
паўняюць, часам удакладняюць ці зняпраўджваюць аўтара 
«Нататак...». Але ўсе мемуарысты пры гэтым валодаюць у на- 
шых вачах прэзумпцыяй невінаватасці і маюць права на сваё 
меркаванне: суб’ектыўнасць аўтара каментараў праяўляецца 
толькі ў выкарыстанні ім права на адбор таго ці іншага фраг- 
мента тэксту.

* * *

Аўтар прадмовы і каментара ўдзячны Канстанціну Бален- 
ку (Масква), Сямёну Букчыну (Мінск), Вользе Гарбачовай 
(Мінск), Міхаілу Далбілаву (Каледж Парк, Мэрыленд), Ганне 
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Запартыцы (Мінск), Марыне Запартыцы (Мінск), Леаніду Лаў- 
рэшу (Ліда), Паўлу Лаўрынцу (Вільнюс), Уладзіміру Леўшуку 
(Гродна), Дзмітрыю Матвейчыку (Мінск), Анатолю Сідарэвічу 
(Мінск), Алесю Смаленчуку (Гродна), Сяргею Струнцу (Брэст) 
і Паўлу Каганеру (Санкт-Пецярбург) за кансультацыі ў працэсе 
падрыхтоўкі гэтай кнігі. Асаблівая ўдзячнасць Марыне і Ціхану 
Чарнякевічам, якія пераклалі навуковы апарат выдання на бе- 
ларускую мову, а таксама яшчэ раз Дзмітрыю Матвейчыку, 
Сяргею Харэўскаму, Вользе Гарбачовай і Дзмітрыю Вінаходаву 
(Санкт-Пецярбург), якія дапамаглі скласці альбом з ілюстра- 
цыямі да нашай кнігі.

Аляксандр Фядута



Глава I
Управленне Северо-Западным краем1

В конце 1861 года, по прнчнне совершенно расстроенного 
здоровья, я просші об увольненнн меня от звання Мнннстра 
государственных Нмуіцеств2; к этому я был еіце более побуж- 
даем направленнем, которое получалн в то время все правн- 
тельственные дела3, т. е. полное н совершенное распуіценне 
н ослабленне всякой властн, развнтне демократнческнх начал 
во всех сословнях, по особенному на то влнянню В<елнкого> 
К<нязя> Константнна Ннколаевнча4, который явно во всех 
комнтетах н правмтельственных делах заявлял эту мысль н вел 
к тому дела, а в особенностн прн составленнн положення об 
освобожденнн крестьян, в которое вводнл он много такмх на- 
чал, которые, еслн б былн прнняты, то, конечно, промзвелн бы 
болыіше в государстве беспорядкн н неустройства.

Такнм образом, по нзданнн маннфеста 19 февраля о пре- 
краіценнн крепостного права5, Государь6 настанвал, чтобы не- 
медленно было передано в обіцее неустроенное еіце положенне 
помешнчьнх крестьян все управленне государственных кре- 
стьян, невзнрая на то, что еіце не было ннкакого управлення 
помеіцнчьнмн крестьянамн н нензвестно было, чем окончлтся 
эта реформа. Я старался уверлть Государя, чтобы выжлдать, 
по крайней мере, пока уввдят последствля прекрашенля кре- 
постного права л устройства млровых учрежденлй, но велл- 
клй князь старался увлечь Государя к лсполненлю его лдел, 
т. е. к унлчтоженлю всякого порядка управленля, co введенл- 
ем демократнческлх начал. Государю угодно было, чтобы не- 
пременно государственные крестьяне былл переданы в обшее 
управленмс в сентябре 1861 года. К этому временн проект поло- 
ження был составлен7, но я еше раз упрашнвал Государя не уве- 
лнчнвать неустройства внутреннего управлення прнбавленнем 
9 мнллнонов государственных крестьян н выждать некоторое 
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время, пока вполне будут вйдймы последствйя реформ. Хотя 
Государь не соглэсйлся, но, по-вйдймому, обстоятельства за- 
ставнлн Его воздержаться от йсполненйя своего предполо- 
ження й дело не получйло дальнейшего направленйя, потому 
что В<елйкйй> К<нязь> Констэнтйн Нйколаевйч хотел соста- 
вйть новое положенйе, отдавая Государственным крестьянам 
в собственность казенные землн, по прнмеру помешнчьнх. Это 
предположенйе его встретало много возраженйй, й дело оста- 
лось без йсполненйя до 1866 года.

Между тем я оставйл в йсходе 1861 года мйнйстерство й 
в марте 1862 года отправйлся за гранйцу для леченйя.

Возвратйвпійсь йз-за гранййы осенью 1862 года й находя не- 
обходнмым в следуюіцем году вновь ехать за гранйцу для лече- 
нйя, я йолросйл себе увольненйя от управленйя Департамен- 
том уделов8, сохранйвшй званйе члена Государственного Со- 
вета9 й прйсутствуюіцего в Комйтете Мйнйстров10.

В 1863 году начавшйеся с 1861 года волненйя в Западном 
крае11 прйнялй характер вооруженного восстанйя. Правйтельство 
наше, послаблявшее до того временй всем Польскйм пройс- 
кам й революцйонным манйфестацням, койм сочувствовала 
в Россйй вся демократйческая партня, устрашйлось немйнуе- 
мых бедственных для Россйй от того последствйй. В<елйкйй> 
К<нязь> Константйн Нйколаевйч й Маркмз Вельепольскйй12, 
поставленные ете в йюне 1862 года во главе управленйя Цар- 
ства Польского13, равно способствовавшйе развйтаю револю- 
цйонной яартйй в Царстве й ймевпійе до того временй боль- 
шую поддержку в Петербурге между правйтельственнымй 
лйцамй, началй уже терять свое влйянйс во мненйй Государя 
й, вообіце, Петербургского обіцества, устрашенного быстрым 
развйтйем вооруженного мятежа, как в Царстве Польском, 
так й, в особенностй, в Северо-западных губернйях. Польская 
революцйонная партня была покровйтельствуема Западнымй 
европейскнмй державамй, которые, вйдя слабость нашу й зна- 
чнтельное сочувствйе высшего обшества й вообше демократа- 
ческой русской партйй польскому делу, йрйзналй возможным 
настойчнво требовать восстановленйя Польшй14.
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Правйтельство наше, йспуганное совершаюшймдся в За- 
падных губерндях событаямй, угрожаемое опасностью от ев- 
ропейскнх держав, долго еше колебалось предпрйнймать ре- 
шдтельные меры к укрошенйю мятежа. В Царстве Польском 
В<елдкйй> К<нязь> Константйн Нйколаевдч, также устра- 
шенный, не решался нй на какде строгде меры й мятеж воз- 
растал ежедневно. В Лйтовскйх губернйях генерал-губернатор 
Назймов15, человек глупый й слабый, но пользовавшййся пол- 
ным доверйем Государя й лйчною даже прйвязанностью Его, 
прй всей своей добросовестноста, не понймэл положення края 
й не находйл нйкакмх разумных средств к подавленйю мятежа. 
Впрочем, надо в оправданйе его сказать, что направленйе, дава- 
емое йз Петербурга преймуіцественно МйНйстром внутреннйх 
дел Валуевым16, шефом жандармов кн<язем> Долгоруковым17 
й мйннстром йностранных дел кн<язем> Горчаковым18, не да- 
вало ему возможностй действовать твердо й решйтельно, йбо 
первые два заботйлйсь только о том, как прймйрнться с по- 
лякамй й склонйть йх к снйсхождснйю к Россйй разнымй 
уступкамд, которые, как йзвестно, еше более возрождалй в нйх 
самоуверенность в успехе, а последнйй — кн<язь> Горчаков, 
разделяя сдстему действнй Валуева, Долгорукова, В<елйкого> 
К<нязя> Константйна Нйколаевйча й Вельепольского (кото- 
рый овладел почтй всемй правмтельственнымй умамм в Пе- 
тербурге в последнюю бытность в столйце), страшйлся еше 
угроз Западных держав, которые настойчйво требовалй прд- 
знання незавнсймостй Польшй в пределах 1772 года19. Госу- 
дарь колебался й чувствовал необходймость решйтельных мер. 
Мз Варшавы (от В<елйкого> К<нязя> Константана Ндколае- 
внча) прйбыла депутацйя Замойского20, который на аудденцйй 
у Государя нэстойчйво требовал автономйй Полыіій й восста- 
новлення ее в пределах 1772 года21.

Страх правйтельства нашего был так велйк, что Замойского 
прйнялй й выслушалй весьма мйлостйво, хотя не соглэсйлйсь 
на его предложенне, не смелй подвергнуть его ответственностн 
й отпустнлй его, с обязательством лйшь ехать за гранйцу й не 
возврашаться в Царство. Замойскйй по прнбытйй в Парйж 
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огласйл слабость, колеблемость нашего правйтельства; а меж- 
ду тем в Варшаве революцйонеры обейх партяй Замойского 
й Вельепольского возымелй намеренйе возвеста В<елйкого> 
К<нязя> Константана Нйколаевйча на Польскйй престол22, 
чему особенно сочувствовала В<елйкая> К<нягйня> Алек- 
сандра Йосйфовна23. День й час представленйя депутацйй во 
дворец В<елйкого> К<нязя> Константана Нйколаевйча был 
уже назначен, но накануне прйведенйя этого намеренйя в йс- 
полненне обе партнн перессорйлйсь, й дело осталось без по- 
следствнй. Намеренме сказанной депутацйй представйться 
В<елйкому> Князю, с предложенйем прйнять корону Поль- 
скую, было йзвестно как самому В<елйкому> Князю, так 
й правйтельственным лйцэм в Варшаве. Назначены былй даже 
два батальона для прйсутствованйя прй проходе депутацйй 
пред дворцом й с тем, чтобы не допускать к оному народной 
толпы. В<елйКйй> Князь хотел прйнять депутацйю, но вместе 
с тем намеревался высказать всю неуместность йх предложе- 
нйя й прйказать йм разьехаться.

В Петербурге, в начале марта месяца, кн<язь> Горчаков 
склонйл Государя к йздэнйю Манйфеста об амнйстйй всех по- 
ляков, которые положат оружне к 1-му мая24. Мера эта послу- 
жнла еше к вягцему пооідренйю йх к мятежу. Онй увйделй йз 
нее страх, обуявшйй наше правйтельство, й Западные державы 
евце более сталй настайвать на йсполнснйй прежнйх требова- 
нйй насчет Польшй.

Дела в Царстве Польском й западном крае более й более за- 
путывалйсь й усложнялйсь; ндсйлйя, грабежй, нейстовства, 
пройзводймые мятежнымй шайкамй над Русскммн, захва- 
ченнымн везде врасплох, увелнчнвалн обуявшнй нашн пра- 
внтельственные лнца страх. Онн боялнсь уже не за Лмтву, а за 
Петербург н за себя; онн страшнлнсь за всеобшее развнтне де- 
мократнческнх начал. В Петербурге, во второй половяне апре- 
ля между главнымн правйтельственнымй деятелямй была все- 
обіцая паняка. Событая под Дйнабургом25, т. е. разграбленйе 
графом Платером26 транспорта с оружйем, до того устрашйлй 
Петербург, что по железной дороге был послан Уланскйй полк
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для усмйреняя этой нйчтожной шайкн, с которою не моглй 
справмться местные властй, потому что само высшее правй- 
тельство не прднймало на месте нйкэкйх мер. МйНйстерство 
внутреннйх дел й жандармская часть вполне бездействовалн. 
Надо заметйть, что восстанне Дянабургское было перетолко- 
вано полякамй, ймевшямй большое влйянде на Петербургскпе 
властй, совсем йначе, чем было. Жандармерйя уверяла, что 
это — бунт раскольннков протав помешнков, что это пред- 
веіцает резню, бывшую в Гэлйцйй в 1848 году27, что Платеры, 
Молй28 й прочяе помешнкн совершенно покойны й нет нй- 
какого заговора протяв правйтельства. Вйленскдй окружной 
жандармскйй генерал29 Гйльдебрандт30, в душе поляк й йме- 
юіцйй много родных в Дйнабургском й Режнцком31 уездах, 
всемй средствамй уверял, что нет мятежа й что надо смнрнть 
старообрядцев, которые грабят мызы помеіцйчьй32. Кн<язь> 
Долгоруков уверйл в этом Государя й 16 чйсла йспросял высо- 
чайшее повеленйе отправйть туда войско й генерала для усмй- 
ренля старообрядцев, которые управлялнсь мйнйстерством го- 
сударственных ймуіцеств й йзвсстйл о том мйнйстра Зеленого33. 
Генерал-адьютант34 Зеленый, знавшнй превратное толкованйе 
этого дела co стороны жандармов, в вечеру 16 чйсла отправнл- 
ся к Государю, обьяснйл ему настоятее положенне дела, йс- 
проснл отмену посылкй особого генерала от шефа жандармов 
й разрешенйе о представленйй мйнйстру государственных 
ймуіцеств прекратйть тамошнйе беспорядкн без вмешатель- 
ства жандармов, для чего й послан был йм служйвшнй в мйнй- 
стерстве генерал-лейтенант Длотовскйй35, с предоставленйем 
ему лрав начальняка той местностн. Генерал Длотовскнй, по 
прйбытйй в Дйнабург, обнаружйл настояшее лоложенйе дел; 
весь заговор тамошнйх помеіцйков й развйвшййся мятеж во 
всех соседнйх уездах как Вйтебской, так й Вйленской губер- 
нйй, прнчем прйнял меры к сохраненйю крепоста Дйнабурга, 
в которой все управленяе было в руках польскйх чйновнйков 
й почтй не было для сохраненйя оной войск, кроме одного ре- 
зервного батальона й прйбываюіцнх для укомплектованля его 
рекрутов. Дйнабург не был взят мятежнйкамй по собственному
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нх бесс.мыслню, нбо, не дождавшнсь предназначенного нм дня 
для взятня его (что можно было сделать весьма легко), граф 
Платер с<о> свонмн сообшннкамн семью днямн ранее кнну- 
лнсь на транспорт, н тем обнаружнлся нх замысел н вооружен- 
ный мятеж. Старообрядцы, ненавндевшне поляков, давно вн- 
делн нх прнготовлення к восстанню, н прн первом покушеннн 
Платера все вооружнлнсь, отбшш транспорт, рассеялн шайку 
н взялн самого Платера36. He ограннчнваясь снм, старообрядцы 
отправнлнсь по Дннабургскому н Режнцкому уездам укроіцать 
мятеж н тем самым отнялн возможность сформнроваться со- 
бнравшнмся мятежным бандам. Полякн нспугалнсь, в особен- 
ностн помеіцнкн, нбо увнделн, что все нх замыслы уннчтожены 
одннмм старообрядцамн, которые, за ненменнем войск, самм 
усмнрнлн мятеж в Дннабургском уезде. Вот прнчнна всех воз- 
гласов, бывшнх в Петербурге, протнв старообрядцев, которые 
подверглнсь бы страшному гоненню от нашего правнтельства за 
нсполненне нмн верноподданннческой прнсягм. Таково было 
настроенне петербургского Управленмя. Генерал Зеленый пер- 
вый показал необходнмость прннять решнтельные меры протнв 
мятежа н протнводействовать Петербургскнм деятелям.

По прнчмне возгоревшегося мятежа я не прнзнавал возмож- 
ным оставлять Россню н потому отложші предположенне о по- 
ездке за граннцу.

17 апреля, в день рождення Государя, я был на малом вы- 
ходе37, в церквн, там только н говорнлн о Дннабургском про- 
нсшествнн. Государь подошел ко мне н спросші: «Слышалн 
лн вы, что случнлось в Дннабурге?» Я отвечал Его Велнчеству, 
что слышал н этого надо ожмдать было не только в Дннабурге, 
но н везде в западных губерннях н в особенностн в Ковенской. 
(Надо заметнть, что до апреля месяца Ковенскнй губернатор38 
н Внленскнй генерал-губернатор уверялн, что в Самогнтнн39 
все спокойно н ннкакнх нет прнготовленнй к мятежу, тогда 
как там было все его основанне.) Государь отвечал мне, «что 
послал туда полк н надеется, что все будет прекраіцено». Я же 
старался Его увермть в протнвном, прнбавнв, что уже более 
30 лет знаю тот край40 н что те фамнлнн, которые замешаны
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в Дннабургском деле, участвовалй й в мятеже 1831 года41. Тем 
й прекратйлся разговор мой с Государем.

Между тем восстанйе Европейскйх государств протчв нас 
увелйчйвалось, по-вйдймому, готовйлйсь грозные сйлы в осо- 
бенностн во Францйй, где польскйе революцйонеры с необык- 
новенным успехом вооружалй обшественное мненйе протав 
нас42. Правйтельство наше готовйлось к отпору. Войска нашй 
былй в самом неустроенном положенйй, й только что формн- 
ровалнсь йз кадров43. Батальоны, квартнровавшне в Западном 
крае, нэполнялйсь рекрутамй, которые в апреле месяце едва 
прйбывалй в оные й не былй нй вооружены, нй одеты. В Лйтве 
стоялй только 1 -я пехотная й 1-я кавалерййская дйвйзйй, с ко- 
торымн можно было предйрйнять войну; остальные же едва 
только моглй бороться с мятежнымй бандамй. Правйтельство 
вынуждено было отправйть в Лйтву 2-ю гвардейскую пехот- 
ную дйвйзйю, потому что там не было войска й в случае войны 
с Европой нельзя было дать отпора. Вввду европейского напо- 
ра й могушнх быть военных действйй в апреле месяце вызван 
был брат мой генерал-адьютант Нйколай Нйколаевйч44 для со- 
веіцанйя о заідйте всего прнбрежья от Свеаборга в Фйнляндйй 
до гранйцы Пруссйй45.

В апреле <25-го> брат мой был у Государя, й, как я после 
узнал, Государь был очень расстроен полученнымй йз Лйтвы 
сведенйямй. Я ожйдэл с нетерпенйем возврашення брата от 
Государя, чтобы узнать о ходе дел на западе, как вдруг прйезжа- 
ет от Государя фельдьегерь с прйглашенйем меня к Нему. Я не- 
медленно отправйлся во дворец й нашел в аванзале Государя 
одного мйннстра йностранных дел кн<язя> Горчакова, очень 
смуіденного. Я у него спросйл: не знает лй он, зачем Государь 
меня требовал й кто теперь у Государя? Он отвечал, что у Его 
Велйчества еше мой брат й что Государю угодно co мной по- 
говорнть о делах Западных губернйй. He прошло пятй мйнут, 
брат вышел от Государя й сказал, что Государь меня требует. 
(Ему Государь обьявйл о своем намеренйй насчет меня.)

Взойдя к Государю, я его нашел весьма смутенным46. Он мне 
рассказал о положенйй Лйтвы й Царства Польского, обо всех
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свонх опасеннях относнтельно возможностн удержать за намн 
Лнтву, в особенностн прм европейской войне, которую долж- 
но ожндать после сделанных нам угроз Францнею н Англнею. 
Прн этом Его Велнчество сказал, что нмеет до меня прось- 
бу, чтобы я прннял управленне Северо-Западным краем, 
с командованмем всемн войскамн, в нем расположеннымн 
н с прнсоеднненнем к 4-м губернням Вмленского генерал-гу- 
бернаторства 2-х Белорусскнх47; он надеется, что я прекраіцу 
там мятеж н прнведу там все в надлежаіцнй порядок, что он 
дает мне полные права действовать по усмотренмю надобно- 
стн н что от меня будет завнсеть, по укрошеннн мятежа, еже- 
лн пожелаю, нлн оставаться там генерал-губернатором, нлн 
возвратнться.

Предложенне Государя для меня было совершенно неожн- 
данно. Мне н в мысль не прнходнло, что я послан буду в Лнтву, 
а в особенностн когда, оставляя мнннстерство, я вндел нерас- 
положенне Государя, направляемое протнв меня В<елнкнм> 
К<нязем> Константнном Ннколаевнчем, которого Государь 
оставлял еіце в Царстве Польском. На предложенне Государя 
я отвечал, что, как русскому, было бы бесчестно мне отказы- 
ваться от возлагаемой на меня Его Велнчеством обязанностн. 
Всякнй русскнй должен жертвовать собою для пользы отече- 
ства, н потому я беспрекословно прнннмаю на себя обязан- 
ность генерал-губернатора в том крае, что от Его Велнчества 
будет завнсеть прнказать мне оставаться там столько временн, 
сколько он найдет нужным. Но что вместе с тем прошу co сторо- 
ны Его Велнчества довермя, нбо, в протавном случае, не может 
быть ннкакого успеха. Я с удовольствнем готов собою жертво- 
вать для пользы н блага Росснн, но с тем вместе желаю, чтобы 
мне былн даны н все средства к выполненню возлагаемой на 
меня обязанноста, н главнее всего условнться предварнтельно 
в снстеме действнй. Прн чем я сказал Его Велнчеству, что на- 
хожу действня по управленню Царством Польскнм вовсе не- 
соответствуюшнмй настояіцнм обстоятельствам. Необходнмо, 
чтобы как в Западных губерннях, так н в Царстве Польском 
была одна снстема, т. е. строгое преследованне крамолы н мя-
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тежа, возвышенйе достойнства Русской нацйональностй й са- 
мого духа в войске, которое теперь негодует от того, что оно, 
будучм постоянно оскорбляемо полякамй, не ймеет даже права 
протйводействовать йх буйству; что необходймо дать решй- 
тельный отпор йностранным (государствам) державам, кото- 
рые будут всемя средствамя опорочйвать предлагаемую мною 
сйстему строгого преследованяя мятежа й польского револю- 
цйонного (мятежного) духа, что необходямо, дабы й мйнйстры 
Его Велйчества былй пронйкнуты такою же сястемою й темй 
же мыслямй, йбо в протявном случае не может быть успеха 
в действйях на местах. Все это, совокупно взятое, заставляет 
меня просйть Его Велйчество еше раз обсудйть: не найдет лй 
он другое лйцо для выполненйя возлагаемого на меня теперь 
порученйя, сйстема действяй которого прйвлекла бы к себе 
более расположенне Европы й петербургскйх правйтельствен- 
ных лйц. Я вперед знаю, что сйстема мойх действйй не будет 
нравйться, но я от нее отступйть не могу й заявляю впредь, йбо 
знаю довольно народ польскнй й уверен, что уступчйвостью 
й послабленяем мы только ухудшйм дело, а едйнственно мера- 
мй строгой справедлявостй й преследованйя крамолы мы мо- 
жем восстановйть спокойствяе в крае. Прй этом я выразйл Его 
Велйчеству мое убежденйе, что край тот есть йсконй Русскйй, 
что мы самй его ополячйлй48, й что опыт 1831 года нам не по- 
служнл в пользу, й что теперь надобно решнтельно подэвйть мя- 
теж, унйчтожять крамолу й восстановйть Русскую народность 
й православйе в крае. Говоря о полйтйческом й нравственном 
положенйй края, я ссылался Его Велячеству на прйобретенный 
мною опыт в распознанйй Польского характера й враждебных 
его протйв Россйй направленйй, что в бытность мою в том 
краю, т. е. в Вйтебске Вйце-губернатором, й, нэходйвшйсь во 
время всего похода 1831 года в Лйтве прн главнокомандуюшем 
графе Толстом49, который вверйл мне все распоряженйя по 
гражданской частй во время мятежа, я мог узнать как тот край, 
так й революцйонные замыслы й Польскйе крамолы.

На все это Государь мне ответйл, что он благодарйт меня за 
самопожертвованне й готовность прянять эту нужную обузу,
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что он вполне разделяет мой образ мыслей, предлагаемую сн- 
стему н от оной не отстуіштся.

Весь этот разговор с Государем был так неожндан, что ког- 
да мне Государь сказал, что поэтому можно отдать в прнка- 
зах о назначеннн меня ген<ерал>-губернатором, я проснл 
Его еіце повременнть н прнказать свонм мнннстрам co мною 
обьяснлться по делам Западных губернлй, дабы я мог разь- 
яснлть лм мой взгляд на управленле тамошнлм краем, лбо 
я должен быть уверен, что л млнлстры будут мне во всем со- 
действовать. Государь на это согласллся л сказал: «Я поручаю 
вам обьяснлться по этому делу в влде комлтета с кн<язем> 
Долгоруковым, военным млнлстром Мллютлным50, млнл- 
стром госуд<арственных> лмуіцеств Зеленым л млнлстром 
внутренннх дел Валуевым, но прошу Вас только ускорлть это, 
лбо время не терплт; по окончанлл с нлмл соглашенля, вы 
мне наплшлте, л я вас тотчас прлзову для окончательных ме- 
роположенлй».

В лсполненле высочайшей волл 27 члсла51 мы окончллл со- 
веоданле. Млнлстры все былл согласны co мной на словах, хотя 
влдлмо было, что Долгоруков л Валуев колебаллсь, но, влдя 
трудность положенля дел, вынуждены былл согласлться, лбо, 
как я выше сказал, страх обуял лх всех.

28 члсла я был уже у Государя, обьявлл ему соглашенле мл- 
нлстров л представлл Его Веллчеству некоторые вопросы по 
управленлю с расшлренлем прав действля: на все мол пред- 
положенля Государь лзволлл согласлться. ЕІо вслед за тем 
я уввдел возрождавшееся протлводействле co стороны Валуева 
л Долгорукова. Нм не понравлллсь лспрошенные мною права 
по управленлю.

30 апреля я опять был у Государя л заметлл в нем некото- 
рую холодность, так что я вынужден был повторлть ему, что не 
лучше лл послать другого в Западные губернлл. Государь про- 
гневался л сказал: «Я однажды высказал свол убежденля н не 
намерен нх повторять».

А когда я Ему сказал, что его мнннстры не совсем разделяют 
Его (мнення) убеждення, то Он мне, с некоторою грубостью, 
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отвечал: «Это неправда». Тогда я встал й сказал Его Велйчеству: 
«Находйте другого вместо меня».

Государь взял меня тогда за руку й просйл йзвйненйя в не- 
правнльном выраженйй, которое вырвалось, как Он говорйт, 
невольным образом. Я сказал Государю, что «неправды не го- 
ворю» й еіце раз прнбавнл: «Найдйте другого, который Вашему 
Велйчеству будет говорйть правду».

Тогда Государь меня обнял, просйл егце раз йзвйненйя й что- 
бы я навсегда это забыл, что такой у Hero «дурной характер», 
йногда высказывает протав Его желанйя не должное слово52. 
Мы прнмнрнлнсь, й Государь спроснл только: «Нтак, я могу 
отдать в прйказах о вашем назначенйй?».

Я отвечал, что «когда й как угодно будет Его Велйчеству. 
Я согласен й сделаю все, что могу для йсполненйя этого столь 
важного возлагаемого на меня порученмя. Я служу Россйй й го- 
тов жертвовать собою для нее й для Вашего Велйчества. Прошу 
только не оставлять жены53 й дочерн54».

Мы обнялйсь с Государем й рассталйсь очень дружелюб- 
но, но может быть на сердце у него что й осталось. Прйчем 
Государь мне повторйл, что Он желал бы, чтоб я скорее ехал, 
что дела в Лйтве очень плохн, что Назймов просйт поскорее его 
сменйть. Я просял у Государя, по крайней мере, неделю вре- 
менн, чтобы прйготовйться, собрать людей й вообіце русскйх 
деятелей, нбо мне одному делать там нечего, й в особенностй 
желал я устромть лучшее управленйе в Белоруссйй, прежде чем 
прйбуду в Вйльну, откуда было бы уже труднее расйоряжаться 
по случаю прекраіценйя всех внутреннйх сообгценйй мятеж- 
нымй шайкамй.

1-го мая отдано было в прйказе о назначенйй меня гене- 
р<ал>-губернатором 6-тй Северо-Западных губерняй.

До 12 мая я оставался в Петербурге, прййскйвая людей на 
службу, входйл в сношенйя с мйнйстрамй на счет разлйчных 
мероположеннй, кой я прйзнавал необходймымй как в отно- 
шеннй гражданского, так й военного устройства; был несколь- 
ко раз у Государя в Царском Селе с докладамн55, перед отьез- 
дом представлялся Нмлератрйце56, которая была в большом 
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смутенйй о положенйй дел в Царстве й Западных губернй- 
ях. Она благодарйла меня за решймость й самоотверженйе й, 
между прочйм, обьясняя трудность положенйя дел й о напо- 
ре протнв нас западных держав, сказала: «Еслй бы мы моглй 
удержать за собою Лнтву», — а о Царстве Польском не было 
уже й речй, — вот в каком расположенйй былл тогда самл цар- 
ственные ллца.

12 мая, помолйвшйсь в Казанском соборе57, в 10 ч<асов> вече- 
ра я отправйлся по железной дороге в Вйльну. Грустна была раз- 
лука с женою й детьмй. Меня провожалй брат Ннк<олай> Нйко- 
лаевнч <Муравьев (К.арскнй)>, Зеленый й многйе другйе.

Я, скрепя сердце, расстался co всемй, возлагая одну надеж- 
ду на помоіць Божлю, йбо я вйдел, что в Петербурге не будет 
мне нйкакой опоры; в крае я также не мог ожвдать нлчего 
благопрнятного, йбо все в губернлй былй охвачены пламенем 
мятежа, правйтельственной властй ннгде уже не суіцествова- 
ло; войска нашй сосредотачйвалйсь только в городах, откуда 
делалйсь экспеднцнн (как на Кавказе в горы), все же деревнй, 
села й леса былй в руках мятсжнйков. Везде клпел мятеж, не- 
навнсть й презренйе к нам, к русской властй й правйтельству. 
Над распоряженйямй генерал-губернатора смеяллсь, й нйкто 
йх не йсполнял. У мятежнйков везде й даже в самой Вшіьне 
былл революцйонные начальнйкй, в уездных городах окруж- 
ные й парафйальные, в губернсклх городах целые полные 
гражданскйе управленйя: мйнйстры военные, революцйонные 
трлбуналы, полйцйй й жандармы, словом, целая органнза- 
цйя, которая беспрепятственно везде действовала58, собнрала 
шайкн, образовывала в некоторых местах даже регулярное во- 
йско, вооружала, продовольствовала, собйрала подата на мя- 
теж, й все это делалось гласно для всего польского населенйя 
л оставалось тайной для одного нашего правнтельства59. Надо 
было co всем этнм бороться, а с тем вместе й уннчтожать воору- 
женный мятеж, который больше всего занймал правйтельство. 
Генерал-губернатор нйчего этого не ввдал, русскме властй чув- 
ствовалн только свое бессллйе й вообіце презренйе к нйм по- 
ляков, ознаменовавшееся всевозможнымй дерзостямй й даже 
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неуваженйем к самому войску, которому прйказано было все 
терпеть й переносйть с самоотверженйем; так все это перено- 
сллн русскне, й даже семейство генерал-губернатора было поч- 
тй оплевано полякамн60.

В таком безнадежном положенйй находйлся край, когда 
я прйбыл в Вйльну 14 мая к 3 часам по полуднй.

Дорогою я остэновйлся в Дйнабурге с 13 на 14 чйсло. Я был 
болен н прн том крепко устал. Мне необходймо было вйдеть 
также властй Дйнабургскйе, чтобы узнать о положенйй края, 
мбо в Петербурге ннчего не зналй. Генерал Длотовскйй мне 
подробно йзложйл все бедственное положеййе гражданского 
й военного управленйя. Я здесь еше более уверйлся в необ- 
ходймостй прйнять строгае й решйтельные меры, йбо мятеж 
разгорался, полякй 6ылй уверены в успехе й уверйлй в том все 
населенйе, так что русскйе старожйлы в том крае счйтэлй дело 
потерянным й убеждены былй, что мы будем вынуждены усту- 
пйть требованйям поляков, желавшйх прнсоедйненйя к неза- 
вйсймой Польше нашйх Западных губернйй. Нйкто не верйл, 
что правйтельство решйтся на какйе-лйбо меры, не согласные 
с настроенйямд западных держав, й что оно уступйт необходй- 
мостй, т. е. что оно прйзнает законность польскйх прйтязанйй 
о восстановленйй Польшй в ее прежнйх пределах. Мне на- 
добно было на первых порах раз-ьяснять польскую дурь й воз- 
роднть в русскйх й в войсках уверенность в непоколебймостй 
предпрйннмаемых правнтельством мер. Словом, надо было 
восстановйть правйтельственную власть й доверйе к оной, без 
этого нйчего нельзя было сделать. Задача трудная, но я, решйв- 
шйсь на все самопожертвованйя, как матерйальные, так й мо- 
ральные, с полным упованнем на Бога, взялся за дело.

В Дйнабурге я сделал все необходдмые распоряженйя для 
охраненйя его от мятежных покушенйй й, прйзвав предво- 
днтеля дворянства й бывшдх в городе дворян, громогласно, 
в прйсутствйй всех гражданскйх й военных чйнов, высказал 
йм свой взгляд на дело й ту сйстему, которой буду руковод- 
ствоваться в мойх действйях. Чтобы доказать свою решймость 
действовать не на словах, а на деле, я тут же велел отдать под 
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строгнй надзор полнцнн предводнтеля дворянства61, который 
показывал уверенность, что польское дело останется торже- 
ствуюшнм; это был двоюродный брат того Плятера, который 
напал на транспорт с оружмем н впоследствнн был расстрелян. 
Но монм словам еіце мало вернлн, нбо в продолженне почтн 
10 лет не было ннкакого управлення н властн в крае, н полякн 
везде господствовалн62, так что даже войска былн наполнены 
офнцерамн польского, бывшнмн по большей частн в заговоре, 
н многне нз ннх ушлн в лес для формнровання шаек. Рнмско- 
католнческое духовенство было везде во главе польской пропа- 
ганды, раздувало мятеж н внушало это всем от мала до велнка 
даже на нсповедн63.

Усмотрев в Дннабурге, что главнейшне снлы мятежннков 
совокуплялнсь в лесах за Двнною в Новоалександровском 
н Днсненском уездах, я прнсоеднннл этн два уезда к району 
действнй генерала Длотовского.

В Внльне я был прннят генер<ал>-губернатором очень ра- 
душно: он угостнл обедом меня co всем штабом (прнбывшн- 
мн нз Петербурга военнымн н гражданскнмн чнновннкамн). 
Назнмов, по-внднмому, был доволен монм прнездом, нбо дей- 
ствнтельно находнлся в безвыходном положеннн: он не знал 
н не поннмал нн края, нн обстоятельств, в которых находнлся; 
вндел только, что все ндет очень дурно, н был крайне недо- 
волен петербургскнмн властямн64 н в особенностн Валуевым, 
которому он неоднократно тшсал о необходнмостн нзменнть 
снстему уступчнвостн н, так называемой, легальностн, кото- 
рою эта государственная нйчтожность хотела побороть мятеж. 
Назммов ннчего не мог рассказать мне о положеннн края н по- 
сле обеда, провожая меня наверх, в мой кабннет, прнгласнл 
только зайтн в церковь, посмотреть прнготовленные нм рнзы, 
разложенные нарочно для показа на столах, н потом обьясннл 
только, что около дома все посадкн кустарннков сделаны его 
женой65. В отношеннн края он не мог ннчего указать, кроме 
реляцяй, получаемых от военных начальннков о встрече с мя- 
тежннкамн, в которых онн выставлялн блнстательные победы 
над огромнымн шайкамн мятежннков, тогда как большею ча- 
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стью шайкм этй былй самые ндчтожные, й редко превосходйлй 
300-500 человек. О секретной же органйзацйй мятежа Назймов 
й понятйя не ймел; когда же я спросйл у него, какне он ймел 
средства для секретных дознанйй о мятежах, то он обьяснйл 
мне, что поручает йх своему племяннйку Мясоедову66, которо- 
го й рекомендует для этого й еше одного дзвестного негодяя 
еврея й подрядчйка Апатова67.

Я был весьма затруднен пребыванйем Назймова в Вйльне. 
Тем более что от него узнать ннчего не мог, й был очень доволен, 
узнав, что он через два дня уедет, йбо он только мне мешал пусты- 
мн рассказамд й просьбамй протекцйй разным чйновнйкам.

14 чйсла<мая 1863 года> я телеграфйровал государю о том, 
что вступйл в должность, a 15 чмсла сделал обшйй прмем чй- 
новнйков, духовенства й вообше всех сословйй в Вйльне; но пе- 
ред этйм ездйл к мнтрополйту Носйфу68 вместе с Наздмовым, 
й помолйться Богу в Нйколаевскйй собор69, где нашел убнтого 
гвардейского солдата, окруженного товарйшамд своймй, ожй- 
давшнмй свяшеннйка для панйхнды. Это первое явленйе про- 
йзвело на меня весьма грустное впечатленйе. Возвратйвшйсь 
домой, я застал уже залы дворца наполненнымй.

Военные встретнлй меня с большйм радушйем й радостью, 
особенно гвардейцы 2-й пехотной дйвйзйй, йбо онй уверены 
былй, что с мойм прйбытйем йзменнтся сйстема управленйя, 
й полякй, дотоле горделнвые й дозволявшйе себе всевозмож- 
ные грубоста й невежлнвостй прй встрече с Русскдмй, скоро 
смйрятся. Гражданскне чйны, кроме русскйх, бывшйх в не- 
большом чйсле, встретнлй меня с вйдймым неудовольствнем, 
й в особенностй предводйтелй дворянства н городское обше- 
ство пренмушественно католйческое. Еврея же йгралд двус- 
мысленную роль й выказывалн будто бы радость, но это было 
прйтворно, йбо онй везде содействовалй мятежу й помогэлй 
оному деньгамй70.

Рнмско-католйческое духовенство было прйнято мной в осо- 
бой зале, й на лйцэх й йз разговоров йх, в особенноста же епй- 
скопа Красйнского71, заметна была полная уверенность, что 
я не успею подавнть мятеж. Я всем представйвшнмся высказал 
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предназначенную себе снстемудействнй, т. е. строгое н справед- 
лнвое преследованне мятежа н крамолы, невзнрая нн на какме 
лнца, а потому выражал надежду найтн в ннх самых усердных 
помоіцнйков, прнчем советовал тем, которые не разделяют этнх 
мненнй, оставлять службу, нбо в протнвном случае я сам немед- 
ленно нх от оной уволю н предам законной ответственностн. 
Все онн молчалн, вероятно, желая увернться на опыте в твердо- 
стн монх намереннй, н не буду лн я вынужден уступнть н подчн- 
ннться снстеме действнй, прннятой в Царстве Польском.

Еішскоп Красннскнй был так убежден в ненсполннмостн 
монх предположенмй, что он мне с улыбкою отвечал: «Какой 
здесь мятеж, здесь просто погоня за несколькнмн несчастны- 
мн повстанцамн, за ннмн гоняются войска в лесах, как за за- 
йцамн»72.

Еіце замечателен был разговор жандармского окружного ге- 
нерала Гнльдебранта, который во всеуслышанме обвннял ге- 
нерала Длотовского в потачке старообрядцам, уннчтожнвшмм 
шайку гр<афа> Плятера. Он старался доказать в прнсутствнн 
поляков, всех чнновнмков н рнмско-католнческого духовен- 
ства, что там мятежа не было н что это чнстый грабеж н разбой 
старообрядцев н вообте русскнх мужнков.

Я заставнл его молчать н, когда все уже разошлнсь, выска- 
зал генералу Гнльдебранту, что я подобных ему лнц во вверен- 
ном мне крае оставлять не могу н не допупіу протнводейство- 
вать н еіце менее ободрять поляков н обвннять русскнх за то, 
что онн мсполннлн обязанность верноподданных, что за снм 
я с ннм служлть не буду н прошу отправнться в Петербург 
к шефу жандармов, которому напншу о нем, для доклада Го- 
сударю, с просьбою о замене его другнм. Гнльдебрант был 
уднвлен моей репшмостью, нбо он прнвык, к пронзволу сво- 
ему, распоряжать действнямн главного местного начальства. 
Через неделю его уже не было в Внльне, н Долгоруков, хотя 
с ввднмым неудовольствнем, вынужден был уволнть его от за- 
ннмаемой должностн.

16 мая выбрался нз Внльны й генерал-адьютант Назнмов — 
я тогда только мог свободно распоряжаться чнновннкамн, ко-
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торые более нлн менее, прн малой благонадежноста, состоялн 
под особым покровнтельством нлн самого Назнмова, нлн его 
семейства73.

Первое время пребыванне мое в Внльне было крайне затруд- 
ннтельно. Я должен был потерять, по крайней мере, неделю, 
чтобы ознакомнться как с разнымн лнчностямн, конм поручено 
было управленне, так н вообше с ходом дел, т. е. с полнтнческнм 
положеннем края. Меня особенно озаботшю положенне войск 
н правнльное нх распределенне на огромном протяженнм вве- 
ренного мне края, для преграды броднвшнм везде шайкам.

Всем успехом дела я обязан гвардейцам. Я нашел в ннх са- 
мых деятельных н благоразумных сотрудннков. Онн с радушн- 
ем прнннмалн все возлагаемые на ннх обязанностн н нсполня- 
лн нх отлнчно, даже в солдатах было особое стремленне к пода- 
вленню мятежа; онн на все шлн с самоотверженнем, нх много 
ободрнло данное мною прнказанне, чтобы ннгде не давать спу- 
ску полякам, которые осмелнлнсь быть дерзкнмм в отношеннн 
к нйм. Я прнказал всех таковых немедленно брать под арест 
н отправлять к коменданту. Эта, по-ввднмому, маловажная 
мера значнтельно, однако, подействовала на упадок духа поля- 
ков: онн увнделн, что восстановляется значенне правнтельства 
н должное уваженне к русскнм.

Для обуздання мятежа необходнмо было, кроме возбужде- 
ння духа в войске н вообіце в русскнх деятелях, преподать пра- 
внла для управлення на местах, т. е. ннструкцню с подробным 
нзложеннем обязанностей военных начальннков м другнх лнц, 
которым вверялнсь участкн. Главное состояло в разделеннн 
всего края м всех уездов на соответственные, соображаясь с об- 
стоятельствамн н ходом мятежа, военные отделы с подразде- 
леннямн оных на участкн, которые с полнымн правамн глав- 
ного распоряднтеля вверялнсь особо назначенным для сего 
лнцам, с полным подчнненнем нм всего населення в тех от- 
делах. Напнсав подробную ннструкцню военно-полмцейского 
управлення н обозначнв в оной ту снстему, которой я предпо- 
ложнл руководствоваться прн управленнн краем с обозначенн- 
ем отношеннй каждого военного начальннка к прочнм властям
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н лнцам, равно с полною ответственностью тех н другнх, я ра- 
зослал ее повсеместно к точному н непременному нсполненню, 
сделав распределенне участков н постепенно назначая в оные 
благонадежных по возможностн начальннков, с подчнненнем 
нм всех войск, в участке находяіцнхся.

Ннструкцня эта прнведена в мсполненне 24 мая 1863 года 
н послужнла краеугольным камнем всех дальнейшнх распоря- 
женнй по укроіденню мятежа н устройству края.

К этому временн я получнл первое утешнтельное сочув- 
ственное заявленне к монм действням нз Москвы от мнтропо- 
лнта Фнларета74, который прнслал мне нкону Св. Архнстратнга 
Мнханла прн пнсьме, с выраженнем всей важностн возложен- 
ной на меня обязанностн, выразнл вместе с тем сочувствйе 
церквн н Росснм, н снльно поддержал меня нравственно на 
этом трудном попршце. Знаменательное пнсьмо его следую- 
іцего содержанмя:

«Было слышно й вйдно, что много деятельная Государственная 
служба вашего Превосходйтельства потребовала, наконец, об- 
легченйя, дабы часть должностного труда была заменена долею 
покоя. Но как скоро Царское слово вас вызвало на заіцйту й умй- 
ротворенйе Отечества, Вы забылй потребность облегченйя й по- 
коя, не колеблясь, прйнялй на себя бремя, требуюіцее крепкйх сйл 
й неутомймой деятельностй, нашлй новую сйлу в любвй к Царю 
н Отечеству. Верные сыны Царя й Отечества узналй о сем с ра- 
достью й надеждою. Ваше назначенйе естьуже пораженйе врагов 
отечества, ваше ймя победа.

Господь сйл да совершйт Ваше дело правды й дело мйра! Да по- 
шлет тезойменного Вам небесного Архйстратйга, да йдет пред 
Вамй с мечом огненным й да покрывает Вас іцйтом небесным. 
С сймй мыслямй й желанйямй препровождаю Вам, вместе с сйм, 
в благословенйй йкону Архйстратйга Мйхайла».

На это пнсьмо я отвечал следуюіцнм:
«Глубоко коснулось сердца моего мйлостйвое посланйе Ваше 

й Архйпастырское благословенйе йконою Св. Архйстратйга Мй- 
хайла. Путй Всевышнего нейсповедймы — я неожйданно прйзван 
волею Государя от жйзнй мйрной на попрйіце бранй, для пода-
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вленйя крамолы й мятежа. Тяжелая пала на меня обязанность 
умйротворйть край, карать клятвопреступнйков мерамй казнй 
й кровй. Человеческйй взор не может прозреть сквозь завесу, по- 
крываюіцую будуіцность этого дела.

Нсполняя долг верноподданного й русского, в полном упованйй 
на Бога, я духом покоен й йду смело no путй, мне свыше предопре- 
деленному. С содеілствйем доблестного войнства нашего, в успехе 
сомневаться не смею. Повергая себя й порученное мне дело умй- 
ротворенйя Лйтовского края Архйпастырскому благословенйю 
й святой молйтве Вашеіі, с глубочайшйм почтенйем» н т. д.

Между тем я занялся устройством самого города Внльны 
н учрежденмем в оной полнцнн, которой не сушествовало, 
так что начальннкн шаек н вообіце все повстанцы получалн 
все нужное нз Внльны н прожнвалн в оной самн по нескольку 
дней, словом, Вмльна была арсеналом н плацдармом мятежніі- 
ков, снабжавшнм нх ежедневно н значнтельным чнслом ново- 
бранцев.

Всякнй день полнцмейстер75 представлял мне сведення об 
ушедшнх в мятеж обывателях, среднмм чнслом от 40—50 чело- 
век в суткн; останавлнвать нх войскамн не было возможностн, 
нбо город открытый. Я прмбегнул к мере обложення штрафа- 
мн, которая в результате оказалась очень удачной. Прнказано 
было домохозяев, а также мастеров, трактнріцнков н другнх 
облагать штрафом от 18—25 руб. за каждого ушедшего от ннх 
человека в мятеж н взыскнвать штраф неукосннтельно, про- 
давая последнее нмуіцество. Такнм образом, обложены былн 
монастырн н прнходское рнмско-католнческое духовенство за 
всякого, уходнвшего нз нх среды в мятеж, по 100 руб., а прн 
возобновленнн побегов штраф велено удванвать. За ношенне 
траура велено было взыскнвать также 25 руб. штрафу н удва- 
нвать прн повтореннн76. Мерамн этнмм, прнводнмымн строго 
н немедленно в нсполненне, прекратнлмсь все упомянутые не- 
устройства, н нз города уже редко сталн уходнть кой-какне бес- 
прнютные лнца в мятеж. Ксендзы же н монахн, заплатнвшн не- 
сколько сот рублей штрафу, пересталн уходнть в шайкн; но, тем 
не менее, оставаясь в Внльне, онм тайно н явно содействовалн
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й раздувалй пламя мятежа. Сам епяскоп Красйнскмй был усер- 
днейшнм деятелем оного.

Все эта меры й многне другйе, о которых не упомйнаю, йбо 
одно перечйсленйе йх было бы затруднйтельно, а многйе йз нйх 
напечатаны й достаточно язвестны, прйнеслй й вйдймую поль- 
зу й ушшйлй польскйе революцйонные манйфестацйй; но й этого 
было слйшком мало, надо было прйступйть к более важным ме- 
роположенням й строгому преследованйю мятежа й крамолы.

Много было взято лйц под стражу в разное время за участяе 
в мятеже; ймй наполнены былй все тюрьмы, но, к сожаленйю, 
по большей частй йх дела не былй окончены й даже не нача- 
ты. О тех же лйчностях, которые былй прйговорены военнымй 
судамй, не было постановлено конфярмацйй, йбо опасалйсь 
строгостью раздражнть мятежнйков.

Желая, напротяв того, показать полякам, что правйтельство 
наше йх не страшйтся, я немедленно занялся рассмотренйем 
прйговоров о более важных преступнйках, конфйрмовал й не- 
медленно прйказал йсполнйть прйговоры в Вйльне77, наторго- 
вой плоіцадя, в самый полдень й с оглашенйем по всему горо- 
ду, с барабанным боем. Полякй не верйлй, что я решусь на это; 
но когда увйделй йсполненяе сего на деле, а не на словах, всех 
йх обуял страх78. Воплю й крнку было много в городе й многйе 
даже уезжалй йз него. Епйскоп Красйнскяй более другйх йс- 
пугался казнй ксендзов. Он боялся за себя й за свой капятул79, 
й когда я потребовал, чтобы он цйркулярно предпйсал рйм- 
ско-католнческому духовенству протйводействовать мятежу, 
то прйтворно сказался больным й передал другому распоряже- 
нне консйсторйею80. Для прямера другйм я отправял его с жан- 
дармамн в Вятку, где он й поныне находйтся. В чйсле лйц, 
находйвшйхся под стражею, был раненый, бывшйй капйтан 
генерального штаба81, Сераковскйй82, командовавшйй самою 
большою шайкою в Сямогйтйй, унйчтоженною команднром 
фйнляндского полка Ганецкям83, также дворянйн Колышко84, 
начальнйк другой значйтельной шайкй.

Я прнказал ускорйть пронзводймые об нйх дела й также кон- 
фнрмовал обойх повесять85.
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Этй четыре прнмера сйльно подействовалй на поляков, 
й онй сталй удостоверяться, что с нймй шутйть не будут й по- 
тому, по обычному польскому характеру, многае йскэлй уже 
у нас вокровйтельства — те, которые, наконец, с гордостью на- 
зывалн себя восстановйтелямй польской отчйзны й гонйтеля- 
мн москалей й монголов.

Прййймая меры к унйчтоженню повсюду скйтавшйхся мя- 
тежных шаек, получавшйх продовольствйе й вооруженйе от са- 
мых владельцев, которые тайно й явно содействовалй й покро- 
внтельствовалй мятежу, я скоро убедйлся, что однйм оружй- 
ем не предстойт возможностй подавйть мятеж, йбо весь край 
был заражен мятежным духом, поддержйваемым ксендзамй, 
дворянством й шляхтою й потому необходймо было прйнять 
самые решйтельные меры протйв владельцев, дэюіцйх прйют 
мятежннкам, й к открытмю тайной органйзацйй, покрывав- 
шей весь край.

С учрежденйем, как сказано выше, военно-полйцейскйх 
управленйй в уездах й co средоточенйем властй в руках воен- 
ных начальнйков, прн распространенйй на все шесть уездов 
военного положенйя, я получйл возможность учредйть во всех 
уездах, более участвовавшйх в мятеже, военно-следственные 
комйссйй, незавйсймо от таковых во всех губернскйх городах, 
поручйв деятельно заняться йсследованйямй поступков всех 
лйц, более йлй менее прйнймавшйх прямое йлй косвенное 
участйе в мятеже, подвергая ответственностй й тех владельцев, 
которые давалй прйют мятежнйкам й снабжалй хлебом, ору- 
жнем, деньгамй, не йсключая й тех, которые, для прйкрытйя 
своей вйны, утверждалй, что онй 6ылй вынуждены угрозамй 
давать пособйя мятежнйкам; а дабы более поставйть помеіцй- 
ков в ответственность за участйе в мятеже, я распорядйлся, 
чтобы все, которые жйлй по городам (будто бы для безопас- 
ностй, а в сушностй для прйкрытая только тайных сношенйй 
с шайкамй, кой снабжалйсь ймй на местах через управйтелей 
всем необходнмым), отправйлйсь немедленно в свой деревнй 
й там ответствовалй за спокойствйе в лесах й прннадлежаіцйх 
йм землях, под опасенйем военного суда в случае недонесенйя 
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блнжайшей команде о прнбытнн мятежннков. Совокупность 
этой н другнх прннятых мною мер поставнлн в возможность 
захватнть, в скором временн, главных деятелей мятежа, тай- 
но содействовавшнх развнтню шаек, которые самн собой на- 
чалн уннчтожаться, не нмея опоры в народонаселеннн. Тогда 
н крестьяне, вндя восстановленную снлу правнтельства наше- 
го, бывшне столь долгое время под страхом нстязаннй н мучн- 
тельных казней, промзводнмых над ннмн мятежннкамн, с со- 
действнем ксендзов, за преданность нх правнтельству, началн 
понемногу освобождаться от обуявшего нх страха н содейство- 
вать правнтельству к открытаю скнтавшнхся еіце по лесам 
мятежннков, так что в скором временн можно было нз самнх 
крестьян образовать сельскую вооруженную охрану, которая 
повсюду содействовала войскам к окончательному нстребле- 
нню мятежннков86.

Нельзя не уднвляться, какнм образом главное местное 
управленне могло быть так недальноввдно н беспечно, что по- 
пустнло полное уннчтоженне правнтельственной властн н ува- 
ження к ней, так что ннкто уже не вернл, чтобы в крае том 
могло быть восстановлено русское правнтельство; даже н кре- 
стьяне в этом былн убеждены: маннфест 19 февраля 1861 года 
о прекрашеннн крепостного права, по слабостн н беспечностн 
начальства, не был даже введен в действне87. Крестьяне еіце 
в начале 1863 года во многнх местах отправлялн бартннную 
повннность, онн платнлн ненмоверные оброкн там, где была 
прекрашена баріцнна.

Мнровые посредннкм былн все нзбраны нз местных поме- 
іцнков, большею частью былн агентамн мятежа н даже глав- 
нымн тайнымн распоряднтелямн оного88; в уездах н городах 
былн учреждены сьезды помеіцнков н мнровых посредннков 
для обіцнх сговоров по устройству мятежа н увлечення в оный 
крестьян.

В Внльну былн вызваны все почтн помеіцнкн н мнровые 
посредннкн в феврале 1863 года, будто бы для обсуждення по 
крестьянскому делу, но на этом м подобном же сьезде в Ковно 
былн положены начала для содействня мятежу н соеднншінсь
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обе партйй так называемых белых й красных89, прнчем йзбраны 
для губернскмх й уездных городов по два делегата, которые бы 
наблюдалм за действйямй предводйтелей дворянства й самого 
правйтельства, й все это делалось явно на глазах того же пра- 
внтельства. Генерал-губернатор не ймел решймостй прекратать 
этй мятежные манлфестацйй. Я уже не говорю о тех манйфеста- 
цйях, которые продолжалйсь с 1860 до 1863 год в разных ввдах, 
повсеместно, в костелах, на улйцах, народных гульбйіцах й во- 
обгце везде, где только было можно, собйралйсь сотнй й тысячй 
народу й пелй гймны об освобожденйй Польшй от йга москалей 
co всевозможнымй ругательствамй. Учрежденные, по предло- 
женню мйнйстра внутреннйх дел, полйцейскйе суды90, состав- 
ленные йз тех же дворян, служйлй только посмешйшем над бес- 
снлнем нашего правйтельства, полйцейскйх чйновнйков, кото- 
рые решалйсь доводйть до сведенйя начальства о сйх сборйіцах 
толпы, 6йлй й с ругательством выталкйвалй йз костелов й тому 
подобных мест. Когда однажды генерал-губернатор решйлся 
взять под стражу несколькйх гймназйстов, певшйх в костеле 
глмны91, то толпы женідйн всех сословйй прлшлн к нему во 
дворец на выручку йх. Генерал-губернатор прйнужден был уда- 
лйться во внутреннйе покой, й, после некоторых переговоров, 
арестованные былй выпуіцены, а женіцйны удалйллсь, узнав, 
что прйказано было прйвестй пожарные трубы92. Опйсывэть все 
дерзкле поступкй обывателей города Вйльны было бы йзлйш- 
не, онй довольно всем йзвестны.

Положенйе 19 февраля было превратно йстолковано кре- 
стьянам, прн составленйй же уставных грамот отняты у нйх 
лучшйе землй й обложены высокймй оброкамй, далеко пре- 
восходяшймй йх средства; крестьянам обьявлено, что в этом 
заключается дарованная государем мйлость л свобода, н что 
ежелн онн пойдут в мятеж й будут помогать польскому пра- 
внтельству, то отдается йм вся земля даром, й онй не будут 
платйть ннкакйх податей; между тем тех крестьян, которые не 
платйлй возвышенных оброков, подвергалй строгйм наказа- 
нйям, заключалй в тюрьмы, й малосмысленное главное мест- 
ное начальство, по ходатайству тех же мйровых посреднйков
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й помеіцйков, посылало войска для усмйренйя мнймых кре- 
стьянскйх бунтов.

В начале мая месяца большая часть мнровых посреднйков, 
уездных предводйтелей дворянства й некоторые йз польскйх 
чйновнйков (еше прн бывшем генерал-губернаторе) прйслалй 
просьбы об увольненйй йх от службы93, в просьбах сйх употре- 
блялнсь самые дерзкйе протав правйтельства выраженйя в том 
смысле, что будто бы оно возмушает крестьян протав поме- 
шйков й готовйт ГалйЦййскую резню, что посему мйровые по- 
средннкй, предводйтелй дворянства, в том чйсле й губернскйе: 
Гродненскйй — Старжйнскйй94 й Мйнскйй — Лаппа95 прйзнава- 
лй непрнлйчным служйть такому правйтельству; цель же йх суше- 
ственно заключалась в том, чтобы возбудйть й обшее негодованйе 
помеіцнков протав правйтельства й склонйть йх к более усердно- 
му содействйю мятежу, в главе коего онй самй находнлйсь.

Генерал-адьютант Назймов был йспутан этйм о6іцйм заго- 
вором чйновнйков, оставлявшйх службу, как вйдно, по прй- 
казанню революцйонного; некоторых он уговорйл остаться на 
службе, а большую часть просьб оставйл без разрешенйя, ожй- 
дая, вероятно, моего прйбытая. Полагая, что на эту дерзкую 
манйфестацню следует ответствовать решйтельною мерою, 
я распорядйлся немедленно отрешйть от должностй всех про- 
сйвшйх об увольненйй, а тех йз мнровых посреднйков й пред- 
воднтелей уездных, которые в просьбах свойх употреблялй 
дерзкме выраженйя йлй замечены в тайных сьездах й заговорах 
протйв правнтельства, прйказал, арестовав, представйть в гу- 
бернскне города под строгйй надзор полйцйй, более вйновных 
содержать под строгйм караулом, предав йх на месте военно- 
му суду; мнровые же учрежденйя во всех 4, так называемых, 
Лйтовскйх губернйях, как действовавшйе ко вреду правйтель- 
ства й к угнетенйю крестьян, окончательно закрыть, поручйв 
огражденйе крестьян от прятесненйй помешйков военным на- 
чальннкам й уездной полйцйй, которую постепенно пополнял 
русскймй чйновнйкамй.

Прйнятая протав лйц, подавшйх договором в отставку, мера 
пройзвела всеобіцйй страх; многае йз неблагонадежных мйро-
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вых посреднйков й предводйтелей былй отправлены на жмтье 
в отдаленные губернйй с секвестром йх ймушеств; другне же со- 
держалнсь под стражей до окончанйя о нйх военно-судных дел. 
Затем не только прекратйлась подача просьб об увольненйй, но 
многйе просйлн о помйлованйй й о возврашеннн к должностям; 
сйм последнмм было, конечно, отказано; но польскнй чйнов- 
ный люд хотя наружно смйрйлся. Оставалмсь еіце йз губерн- 
скйх предводйтелей два главных деятеля мятежа: Мйнскйй — 
Лаппа й й<сполняюіцнй> д<олжность> Гродненского — граф 
Старжйнскдй. Лаппа, как одйн йз руководнтелей дела, был 
прнведен арестованным в Вйльну й отправлен в Пермскую 
губерндю96; графа же Старжйнского я прйказал прйвезтй 
в Вйльну, где, содержа его под арестом, пройзвеста над нйм 
военный суд. Старжйнскйй был одно йз самых замечательных 
лйц польской пропаганды й мятежа. Он уже прежде сего был, 
за участде в полнтйческйх заговорах, сослан на Кавказ, где 
й служйл рядовым. В 1856 году был проіцен й вместе с другймй 
возврашен на родйну, йзбран Гродненскнм уездным предводй- 
телем й йсправлял в 1861 году должность губернского. Он умел 
вкрасться в блджайшее знакомство с главнымн нэшймй вла- 
стямн в Петербурге, й вместе с тем ймел тайные сношенйя co 
всемй революцйоннымй заграннчнымн агентамй й особенно 
Варшавскймн: так ему покровйтельствовал Вельепольскнй97. 
Будучд протежйрован мйнйстром внутренннх дел Валуевым, 
он представлял проекты ему о восстановленйй Лйтвы, от- 
дельной от Россйй, но соедйненной с Польшей98, уверяя, что 
этйм однйм можно усмйрйть продолжаюіцееся более трех лет 
революцйонное волненйе в крае; покровйтельствуемый, та- 
кнм образом, Валуевым, кн<язем> Долгоруковым й йнымй 
лдцамй, которые, по несчастаю, прдзнавалй тогда, как й ныне 
еіце, весь западный край не Русскмм, но будто бы Польскйм, 
Старжннскйй был представлен Государю. Ему даже отведена 
была квартнра во дворце в Царском Селе, й он не однажды был 
у Государя, прочйтывая ему свой проекты; зймою же 1862 он 
был даже прнглашен сопровождать Государя в Москву, где на- 
ходмлся во все время пребыванйя там Его Велйчества, стараясь
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всемй мерамй доказать, что надо смнрнть поляков кротостью, 
мйлостью й восстановленйем граняц 1772 года".

Так веляко было заблужденйе в высшйх сферах правйтель- 
ства нашего, что Старжйнскому верялй, как оракулу, й тай- 
но разрешено было сообшать мйнйстру внутреннйх дел свой 
взгляд на дело для будуідего успокоеняя края. Старжннскнй, 
по возврашенйй в 1862 году в Гродно, не хотел уже й знать гене- 
рал-губернатора й показывал ему полное пренебреженйе, рас- 
сказывая всем о блйстательном прйеме Государем й о покро- 
внтельстве петербургскйх властей. Под сйм обаянйем он овла- 
дел всемй умамя безумной польской йнтеллйгенцйй в крае; все 
полякй смотрелй на него как на будувцего освободйтеля, смело 
пренебрегавшего уже местного правйтельственною властью.

Для большого утвержденйя морального своего влйянйя 
в крае, он ездял по своему пройзволу, без ведома генерал-гу- 
бернатора, в Варшаву, где прй содействйй Вельепольского 
овладел вполне умом й расположенйем В<елйкого> к<нязя> 
Константнна Нйколаевяча, сообіцйл ему свой проекты о вос- 
становленнй Лйтовско-Польской автономйй, которым, как йз- 
вестно, так сйльно сочувствовал В<елйКйй> князь. Старжйн- 
скнй до того вкрался в его расположенйе, что был йм тайно от- 
правлен за гранйцу, для сношеняй с польскою революцйонною 
эмйграцйей й для помеіценйя в журналах несколькйх статей, 
которые бы моглй прнмйрйть йх с управленйем Ц<арством> 
Польскйм В<елйкого> князя, протяв которого многае йз эмй- 
грантов восставалй, называя его еіце слйшком строгам, хотя 
в суіцестве всякая правйтельственная власть была уннчтожена 
в Царстве самям В<елйкям> князем. Но полякам нужно было 
бранйть все Русское, даже й Константйна Нйколаевйча, пото- 
му что он был брат государя, хотя он делал все, чтобы водво- 
рнть в крае польское начало й унйчтожйть все русское.

В феврале 1863 года, когда вспыхнул мятеж, Старжйнскйй 
решйлся действовать уже самостоятельно, напйсал дерзкйе 
пйсьма Государю й мйнястру внутр<еннйх> дел, в которых об- 
вннял правйтельство в допушенйй будто бы демократнческйх 
начал й в восстановленйй крестьян протяв владельцев, также 
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в прйнятйй строгйх мер к гоненйю польского начала в крае 
й в употребленйй вооруженной сйлы протйв оного (тогда как, 
напротав того, правйтельство безнаказанно допускало рас- 
пространенне революцйонных начал й только прйнймало по- 
лумеры для прекраіцення манйфестацйй й начавшейся резнй 
отдельных русскдх команд), об'ьявляя, что за сйм он не счт ает 
себя обязанным служйть правйтельству в качестве предводйте- 
ля дворянства й слагает с себя это званне; он вместе с тем со- 
обіцнл о том всем гродненскйм уездным предводйтелям дво- 
рянства, дабы й онй последовалй его прймеру, что й было ймй 
нсполнено100. Мйнйстр внутр<еннйх> дел, не сознавая в этом 
поступке нйчего протйвного честй поляка й обязанностй вер- 
ноподданного, йсходатайствовал Всемйлостйвейшее уволь- 
ненне его от должностй no прошенйю, с тем только, чтобы он 
оставался на жнтельстве в Гродне.

Генерал-губернатор Назймов, находя пребыванйе в Гродне 
Старжйнского, по связям его с революцйонерамй, вредным й 
опасным для края, поступок же его в высшей степенй дерзкдм 
й протйвозаконным, ходатайствовал о том, чтобы подвергнуть 
его законной ответственностй. Но мнннстр внутр<еннйх> дел, 
оттягйвая дело по разным предлогам, не давал ответа. По прн- 
бытнн в Вйльну, удостоверйвшйсь во вреде, прйносймом 
Старжйнскйм в Гродне, я прйказал доставйть его арестован- 
ным в Вйльну, где й предал его военному суду, йзвестйв о том 
мйнйстра внутр<еннйх> дел, чтобы он доставйл всю, бывшую 
с нйм й о нем, перепйску. Само собою, разумеется, что Валуев 
не смел протаворечйть, но доставйл мне кой-какйе неполные 
сведенйя о действйяхего в Петербурге. Все то, что выше сказано 
было, найдено в собственных бумагах Старжйнского. Военный 
суд, на точном основанйй законов, прйговорйл его к каторж- 
ной работе, но й тут петербургская йнтрйга старалась вредйть 
этому делу; постоянно требовалясь по Высочайшему повеле- 
нйю сведенйя о ходе оного вйдймо с целью прйкрыть нелепые 
действйя йсношенйя с Старжйнскнм мйНйстра внутр<еннйх> 
дел й так как Старжйнскйй, в оправданйе свойх поступков 
ссылался на петербургское правйтельство й на сочувствйе 
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к нему в<елйкого> к<нязя> Константйна Нйколаевйча, ко- 
торого будто бы он йсполнял веленйя, а потому й необходймо 
было смягчйть (наказанйе Старжйнского) прйговор ссылкою 
Старжйнского на жйтельство в отдаленные губернйй, с вы- 
держаннем в крепостй до одного года. Но й этот прлговор был 
в Петербурге ослаблен101: крепостное содержанне ему назначе- 
но в Бобруйске, т. е. в крае, где польская пропаганда еіце сйльно 
действовала, а потом он выслан в Вйленскую губернйю102. Вот 
прймер тенденцйй высшйх петербургскйх правйтельственных 
лйц, которые, конечно, более былй вйновны в совершйвшйх- 
ся в крае событяях, нашлй те жертвы польского сумасбродства 
й безумйя, которые решйлясь поднять оружне протяв правй- 
тельства нашего, потому лйшь что былй уверены в его слепоте 
й бессялйй й частню в надежде даже на покровйтельство не- 
которых правйтельственных лйц в Петербурге й в особенноста 
в Варшаве.

Я рассказываю эпйзод о Старжйнском во всей подробно- 
стн едннственно для того, чтобы ознэкомйть с положенй- 
ем, в котором находйлось правйтельство прй начале мятежа 
й с чем мне предстояло бороться; очеввдно, что йз трех вра- 
гов: мятежа, петербургского правлтельства й варшавского са- 
мая трудная борьба была в этйх двух пунктах й на местах он 
поддержйвался не столько собственною сйлою (в поляках нет 
достаточного постоянства, чтобы долго преследовать одну 
цель), а в надежде только на покровлтельство царского бра- 
та в Варшаве. Последнее доходйло до того, что когда мятеж 
в Северо-Западных губернйях начал значйтельно утйхать по- 
сле прннятых мною мер, то для огражденйя спокойствня в крае 
я вынужден был послать отряды войск в соседственные губер- 
нйй Царства Польского, чтобы унлчтожйть там мятежные 
скопйіца, предоставленные там своему пройзволу без всякого 
преследованйя й беспрестанно вторгавшнхся в Гродненскую 
губернйю, где й пройзводйлй грабежй й разные нейстовства, 
а в Августовской губернйй103 формйровалось й регулярное во- 
йско. Слабость й несобранность управленйя в Царстве доходй- 
ла до того, что поведено было во всех уездных казначействах
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прнннмать на счет казны все выдаваемые нмн контрмбуцнн. 
Раненых же мятежннков прнказано было оставшь на попече- 
нне владельцев, не счнтая нх пленнымн.

Безначалне н поблажка польскому восстанню доходнлм до 
того, что несколько властей Августовской губерннн прнслалн 
мне 6 августа, с депутацнею, за подішсью несколькнх тысяч 
лнц, просьбу прннять нх в мое управленне н ограднть от не- 
нстовства мятежннков. Вследствне этого н вндя уснлнваюше- 
еся неустройство н развнтне мятежа в Царстве, Государь по- 
велел мне прннять в управленне свое Августовскую губернню, 
н вскоре за снм (в сентябре) н В<елнкнй> К<нязь> Константнн 
Ннколаевнч вызван был в Петербург н оставнл управленне 
Царством, перешедшее к графу Бергу104.

Нз губернскнх предводмтелей, Влленскнй, Домейко105 умел 
скрыть свон польскне тенденцнн перед бывшнм генерал-гу- 
бернатором: с одной стороны, он потворствовал революцнон- 
ному направленню владельцев, а с другой, он занскнвал распо- 
ложенне правнтельства, так что к пасхе 1863 года, когда мятеж 
уже был в значнтельном развнтнл, он получнл в награду за свое 
двусмысленное поведенне орден Св. Станнслава 1-й степенн106. 
Но вслед за тем, получмв обшее прнказанне Жонда107 оставнть 
службу н выраженне негодованмя оного за полученную награ- 
ду, а еіце более нспугавшнсь слухов о моем назначеннн гене- 
рал-губернатором, Домейко нсходатайствовал себе дозволенне 
прмехать в Петербург, дабы нзбавнться, как он говорнл, от 
преследовання мятежннков. Действнтельно, Домейко человек 
не дурной, но слабый н хнтрый; он хотел плавать между двух 
вод н, явнвшнсь ко мне в Петербург, проснл об увольненнн 
его за граннцу на воды. Само собой разумеется, я ему в этом 
отказал н потребовал немедленно отправнться в Внльну, нбо 
теперь более чем когда-ннбудь каждому следует быть на своем 
месте, невзлрая нн на какне опасностн; он прнкннулся боль- 
ным н только через несколько недель после прнбытня моего 
в Внльну ко мне явнлся. Я заставнл его вступнть в должность 
н действовать решнтельно, т. е. показать себя нлн предан- 
ным правнтельству шш врагам оного. В это время началн уже
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убеждать его в том, что слла правйтельства будет восстановле- 
на в Лйтве, й Домейко решйлся хотя по наружноста показы- 
вать себя протйводействуютйм мятежу, й действйтельно око- 
ло него образовался кружок йз нескольклх польсклх помешй- 
ков, прйзнавшлх более выгодным устранйть себя в настояіцее 
время от мятежных заявленйй.

Пользуясь сйм начйнаюшймся благопрйятным направле- 
ннем, я старался внушйть мысль о ходатайстве дворянства 
о помйловзнйй. Так как мятеж вйдймо уже ослабевал, в йсхо- 
де йюня большая часть тайных й явных вожаков мятежа былй 
открыты й арестованы, другне страха радн бежалй за гранлцу 
й самл крестьяне й вообше простолюдйны, бывшне в мятеже, 
уввделй бессллйе шаек, беспрестанно унйчтожаемых войска- 
мй, й прн том по прйчйне полевых работ, без чего хозяйства 
йх значйтельно бы потерпелй, началй расходйться, а дворяне 
Вйленской губернйй прйставать к тому кружку, который на- 
меревался проснть о помнлованнн.

Для усяленйя сего двнження я в люне месяце обратллся 
с воззванйем вообіце к народу, обьясняя поселянам всю бес- 
смысленность мятежа й бедственные оного последствйя, прн 
чем обеіцал помйлованйе всем простолюдлнам, которые воз- 
вратятся восвоясй с отдачею оружйя, й незавйсймо от сего по- 
ручнл всем сельскнм обшествам йметь блнжайшее наблюденйе 
за помешйкамй й управйтелямй й об участвуюіцйх в мятеже не- 
медленно доводйть до сведеняя начальства; с тем вместе прй- 
казано было особо заняться составленйем обывательскйх кнйг 
й переішсью всех сословйй, прнняв строгле меры к прекраіце- 
нйю беспаспортных отлучек всех лйц й сословйй й особенно 
ксендзов, облагая нарушаютйх преподанные для сего правлла 
значйтельным штрафом, подвергая контрябуцйям тех владель- 
цев й вообіце селенля, которые давалй прйют мятежнлкам.

Мера эта ймела самый благопрйятный успех: в конце йюля 
месяца уже многне тысячй народа остэвйлй шайкн й водво- 
рнлнсь на прежннх местах жйтельства; прй этом начальнйкй 
банд, не будучй в сллах протнвйться этому двлженйю, распу- 
скалн шайкй й требовалй, чтобы после покоса й уборкм хле-
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ба онй снова возвратйлйсь в оную, для чего зарывалй бы ору- 
жне в лесах для будуіцего вооруженйя; вместе с тем мятежные 
(шайкй) банды, по распоряженйю жонда, разделйлйсь на мел- 
кне шайкй от 20-25 чел<овек>. Расположмлйсь по всем уездам 
й лесам, где только можно было, й держалй террором в страхе 
все населенйе, учреждая во всех местах полйцйантов, так на- 
зываемых, жандармов-вешателей, которые следйлй за направ- 
леннем народного мненйя й тех, которые выказывалй пре- 
данность правйтельству, увлекалй в леса й вешалй, подвергая 
предварйтельно всякого рода йстязэнйям, пройзводймым даже 
над женамй й детьмй108.

Этот новый способ действйй мятежнйков представйл не- 
маловажные затрудненйя для военных распоряженйй, йбо 
мелкйе шайкй в лесах былй неуловймы; между тем страх й тер- 
рор везде увелйчйвалйсь, всюду только й слышно было об йз- 
увеченных, убйтых, повешенных мятежнйкамй разных лйцах; 
в том члсле было несколько й нашйх свяшеннйков. Надо было 
прйнять выходяіцйе йз обыкновенного разряда меры к унйчто- 
женню сего страшного для края действйя мятежнйков — надо 
было унйчтожйть жандармов-вешателей й мелкме бродячйе 
шайкн, которые еше нлходйлй прйют у помеіцйков й ксендзов 
й получалй продовольствйе также йз шляхетскйх околйц.

Оставалось мне одно последнее средство: прйказать унйч- 
тожлть дотла помеіцнчьн мызы й шляхетскйе околйцы, в ко- 
торых пройзведены мятежнйкамй нейстовства й допуіцено 
водворенйе жандармов-вешателей; те же селенйя, которые 
нанболее участвовалй в мятеже, по надлежаіцем йсследованйй 
переселйть в сйбйрскйе губернйй; тех лйц, которые составлялй 
бродячйе нейстовые шайкй, прн взятйй судйть на месте воен- 
ным судом й тут же расстрелйвать; самые же селенля облагать 
огромнымл контрйбуцйямй й на 10—15 верст весь околоток, 
допускавшнй заведомо пребыванйе разбойнйков й недонесе- 
нйй о сем блйжайшйм командам; несколько подобных прй- 
меров скоро положйлй преграду помянутым нейстовствам мя- 
тежннков, йбо как онй, так й все содействуюшйе йм обывателй 
увйделй, что правйтельство не шутйт й сйльнее мятежа109.
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Все это, вместе йсполненное, побудяло й дворянство во всех 
губернйях пйсэть адресы о помйлованйй, йбо оно полагало, 
что сйм способом подпйсавшйеся, хотя бы й замешанные в мя- 
тежных действйях, будут помялованы. Первый прймер адреса 
подало Вйленское дворянство. 27 йюля адрес был представ- 
лен мне губернскйм предводйтелем прй несколькйх депутатах 
й был йодпйсэн более чем 200 лйцамй"0.

Я был обрадован этйм двйженйем умов, йлй, лучше ска- 
зать, страхом помешйков: оно доказывало, что прйнятые мною 
меры достйглй целн111. Адрес этот я сделал гласным по всем гу- 
бернням, дабы возродйть везде подобное двйженйе; в Гродне 
й Ковне началй также помышлять о составленйй подобных 
адресов. Революцйонный жонд был устрашен этам успехом 
й решйлся прйнять отчаянные меры к остановке действйй 
главного местного начальства112.

Варшавское революцйонное правленне, ввдевшее ослабле- 
нне мятежа в Лйтве, еше с йюля месяца начало прнсылать сво- 
йх агентов в Вйльну, для поддержанйя упадаюшего революцй- 
онного двйженйя; все этй агенты, прй довольно порядочно уже 
устроенной полйцйй, былй захвачены в Вйльне, но онй успе- 
лй, однако же, в половйне йюля месяца сформйровать команду 
тайных кйнжальшйков, которым вменено в обязанностй убйть 
генерал-губернатора, губернского предводнтеля дворянства 
й тех, кой найболее протйводействовалй мятежу; но кйнжэль- 
шйкй этй, страха радй, нй на что не решалйсь113. Между тем 
начальство уже получйло о нйх некоторые сведенйя й прйняло 
меры к йх обнаруженйю.

Для решйтельного действйя был, наконец, прйслан йзвест- 
ный полйцйднт вешатель Беньковскйй114 с обязанностью убйть 
Домейко й меня.

27 йюля, в день рожденйя ймператрнцы, Беньковскйй про- 
брался на паперть собора, чтобы убйть меня, но не мог 6лйз- 
ко подойтй по огромному стеченйю служатйх н вообше на- 
рода. 29 йюля (через два дня послепредставленйя адреса) он 
в 9 часу утра вошел в квартару Домейко й нанес ему семь ран 
кйнжалом, равным образом йзранйл й человека, прйшедшего
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на помоіць, а сам скрылся. Раны Домейко былй сйльны, но 
не опасны115. Жонд публнковал по городу, что Домейко ублт 
й наказан за йзмену польскому делу, а в особенностн за со- 
ставленме адреса. Надо заметать, что адрес был послан мною 
Государю, прн всеподданнейшем рапорте, с йспрошенйем на- 
грады Домейке, а 29-го я телеграфйровал Государю о сказан- 
ном событйй; между тем прйняты былй всевозможные меры 
к отысканлю убййцы. Сделаны былй повсеместно обыскн, 
опублйкованы прнметы убййцы, поставлены в сомнйтельных 
местах караулы, а в особенноста был усйлен надзор на желез- 
ной дороге й на всех путях, ведуідйх к ней.

Одйн нз вйленскмх кйнжэлыцйков (к стыду, русскнй, пра- 
вославный, сын отставного солдата, женатого на польке) Мй- 
рошнлков116 проговорнлся в хвастовстве о кннжалыцнках, он 
был спрошен, улйчен н в угрызенйй совестй открыл большую 
часть полйцйэнтов й названйе самого убнйцы Беньковского.

Последннй был взят 6 августа на железной дороге, гото- 
вясь к отьезду в Варшаву, переряженный, с окрашеннымл 
волосамн117 в сопровожденйй варшавского своего товарйіца 
Чаплннского118. Уже до того в короткйй промежуток време- 
нй было взято десять кйнжалыцйков йз вйлснскйх обывате- 
лей, которые прнзналй запйравшегося Беньковского; он был 
родом йз Варшавы, цнрюльнйк, учйнйвшйй уже там мно- 
гне преступленля й лзвестный свойм отчаянным характером. 
Беньковскйй, Чаплйнскнй й прочйе былй немедленно судн- 
мы военным судом; семеро повешены в Внльне, а остальным 
смягчены (наказанйя) прйговоры й онй отправлены в каторгу, 
в том чйсле й Мйрошенков в уваженйй его прйзнанйя.

Это последнее покушенне варшавскйх революцйонеров 
к возбужденйю мятежа в Ллтве окончательно было разруше- 
но скорым й успешным отысканйем прйсланных в Вйльну 
злодеев й казнлю йх, так что главные революцйонные деяте- 
лй скрылнсь йлй убежалй, йбо все онй 6ылй обнаружены й, 
скрываясь под разнымй фальшйвымй нменамй, появлялйсь 
только по временам в Внльне; но страх й йх обуял, нбо вслед за 
кйнжалыцнкамй былй взяты в Влльне прочле революцнонные
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Деятелй, как-то: Далевскйй"9, Гажйч120, Дормаловскйй’21 (прй- 
бывшнй йз Познанй) й Здановнч122, которые по прйговору во- 
енного суда все (кроме Гажйча) былй казнены. Начальнйк са- 
мого города Вйльны Малаховскмй123 (офйцер путей сообшенйя, 
служйвшйй прй железной дороге) скрылся в Петербург й от- 
туда бежал за гранйцу. Другой же важный деятель Дюлоран124 
(служйвшйй тоже прй железной дороге) скрылся в Варшаве.

Оставался в Вйльне одйн бодрствовавшйй, некто Кэлйнов- 
скйй125, в качестве главного начальнйка жонда Лйтовского, но 
скрывавшййся под фальшйвым йменем Вйтольда Вйтоженца, 
й с нйм еіце несколько второстепенных лйц, которые тоже 
6ылй взяты по обнаруженным сношенйям йх с мйнскймй й ко- 
венскнмй революцйонерамй, так что уже в конце августа меся- 
ца главные деятеля мятежа былй обнаружены й взяты; кроме 
Калйновского. В Ковне й Гродне также успешно подвйгалось 
открытяе мятежной органмзацйй. Все тюрьмы былй наполне- 
ны арестантамй, й обнаружена была связь между губернйямй 
й Царством Польскйм. Прйчем открылйсь мятежные связй 
с польскймй агентамй в Россйй. Одна мйнскэя губернйя оста- 
валась как бы в затншье, т. е. не было в ней обнаружено тайной 
органйзацйй.

Находя нужным еіце более ослабйть мятежные действйя 
Ковенской губернйй, населенной фанатйческймй католйка- 
мй, состояшймй под блйжайшйм влйяннем епйскопа Волон- 
чевского126, я должен был прйнять меры, чтобы заставйть его 
склонйть посредством увешанйя народ к положенйю оружйя. 
Мера эта прйнесла успех, й мятеж, самый упорный в Ковен- 
ской губернйй, уменьшйлся. Оставался там одйн главный дея- 
тель ксендз Майкевйч127, человек необыкновенно ловкйй, ум- 
ный й фанатнк; он пользовался болыпнм влйянйсм в народе 
й беспрестанно формйровал шайкн й появлялся в разных мест- 
ностях губернйй. Хотя шайкй его неоднократно былй разбйва- 
емы нашйМй отрядамй, но он умел сам ускользать от преследо- 
ванйя й формнровать новые. Такнм образом, после пораженйя 
его в Зеленковском лесу й другйх местностях Поневежского 
уезда, в августе й сентябре он скйтэлся по Ковенской губернйй
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й возбуждал везде к мятежу. В дсходе ноября, не находя более 
средств к продолженйю й поддержанйю крамолы, он решйл 
уйтй за гранлцу, но был захвачен почтй над самым Неманом 
отрядом нашйх войск, прйвезен в Ковно co свойм адьютантом 
й казначеем й по прмговору военного суда повешен в Ковно128. 
С казнью ксендза Мацкевйча в Ковенской губернйй почтй по- 
всеместно прекратйлся мятеж, остэлйсь только незначйтель- 
ные бродячйе шайкм, которые й былй в скором временй унйч- 
тожены. В Гродненской губернйй также все затйхло й мятеж 
в конце 1863 года был прекраіден129.

В Мйнской губернйй хотя й не было наружных проявлендй 
мятежа, но зародыш оного оставался нетронутым по бессмыс- 
ленностн тамошнего управленйя, в особенностй губернато- 
ра130. Хотя в октябре месяце тамошнее дворянство состэвйло 
также адрес й сйльнее чем другйе выражало свой верноподдан- 
нйческне чувства й раскаянйе, но все тайные мятежные деяте- 
лй оставалйсь на местах й, без сомненйя, прй первом удобном 
случае возо6новйлй бы покушенйе на крамолу.

Надо заметйть, что мйнское дворянство отлнчалось большйм 
нерасположенйем к русскому правйтельству, чем дворянство 
прочдх губернйй, оно постоянно было в сношенйях с дворян- 
ством Юго-Западных губерннй м в октябре месяце 1862 года на 
дворянскйх выборах составмло протокол, для представленйя 
всеподданнейшего адреса, по прнмеру Подольской губернйй, 
о прйсоедйненйй Мйнской губернйй к Царству Польскому. 
йх дерзость была так велйка, что когда йм тогда же обьявле- 
но Высочайшее повеленйе о протйвозаконностд подобных 
действйй, то онй, не отменяя своего постановленйя, запйсалй 
только оное в журнал с отметкою, что онй не прйвелй его в йс- 
полненне вследствйе воспрешенйя высшего правйтельства.

Крамольный этот дух мйнского дворянства еіце более раз- 
внлся во время вооруженного мятежа в 1863 году, но онй не 
моглй вооружнть столько шаек, как в другйх губернйях, по прй- 
чнне меньшего чйсла шляхетскйх околйц й потому что боль- 
шая часть населенйя губернйй православного веройсповеда- 
нйя: но, тем не менее, во всех лесах, где только было возможно,
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а особенно в Борнсовском л Нгуменском131 уездах, былл зна- 
члтельные шайкм. Шайкл же Новогрудского л Слуцкого уез- 
дов соедлнлллсь с таковымл же в Гродненской губернлл.

Справлвшлсь с открытлем тайной крамолы в Ллтовсклх 
губернлях, я послал особую следственную комлсслю в Млнск 
для обнаруженля секретной адмлнлстрацлл. В скором време- 
нл председатель оной жандармсклй полковнлк Лосев132 обна- 
ружлл главных деятелей мятежа в Млнской губернлл л лх сно- 
шенля с прочлмл губернлямл, пренмушественно с Влленской. 
Таклм образом, окончательно былл взяты оставшлеся вллел- 
скле революцнонеры л в том члсле Каллновсклй, главный рас- 
порядлтель мятежа в Ллтве133. С унлчтоженлем лх прекратл- 
ллсь л все мятежные покушенля, млнскле же революцлонеры 
былн судлмы в Влльне. Таклм образом окончены былл глав- 
нейшле мятежные заговоры, в том члсле л могллевскле, лмев- 
шле непосредственные сношенля с млнсклмл, а влтебскле 
с Влленской губернлей м с Длнабургсклм уездом.

О могллевском вооруженном восстанлл здесь не говорю, 
лбо оно было в высшей степенл бессмысленно л, начавшлсь 
17 апреля, окончено было в первых члслах мая, почтл без со- 
действля войск, однлмл православнымл крестьянамл: онл 
перехваталл в лесах л на мызах почтл всех панов, глмназлстов 
л шляхту, которые образовалл шайкл, лз колх часть только под 
предводлтельством лзвестного Топора (подполковнлка гене- 
рального штаба Звлрждовского'34) ограбллл гор<од> Горкл 
л бежалл в Млнскую губернлю; сам же Топор бежал в Царство 
Польское, где впоследствлл был взят л повешен. Замечательно, 
что могллевское восстанле было пролзведено под влдом охо- 
ты на лося135. Н в лзвестный назначенный дель большая часть 
молодежл, а также руководлтелей мятежа собраллсь в охот- 
нлчьей одежде, с запасом продовольствля, в указанные места 
л там былл постепенно обезоружлваемы л взяты крестьянамл. 
Могллевскле революцлонеры былл до такой степенл увере- 
ны в бесслллл л послабленлл правлтельства нашего, что онл 
смело, в ответах сволх следственным комлсслям, уверялл, что 
не лмелл нлкаклх мятежных замыслов, но действлтельно по-
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всеместно сговарйвалйсь йдтй на охоту. Остальное польское 
населенйе Могнлевской губернйй старалось поддержйвать это 
нелепое оправданйе, так что даже многйе русскне, а в особен- 
ностй в Петербурге, старалйсь этйм оправдать покушенйе к мя- 
тежу в Могйлевской губернйй. Тамошнйй губернскйй предво- 
днтель Любомйрскмй136 был одйн йз главных секретных деяте- 
лей й руководйтелей оного; но он так себя осторожно вел, что 
его трудно было юрвдйческй улйчйть, впрочем, он был уволен 
от должностй й отдан под надзор полйцйй.

Нельзя не обратать внймэнйя на то обстоятельство, что бе- 
лорусскне губернйй Могйлевская й Вйтебская, которые 37 лет 
тому назад, когда я был в первой губернатором, во второй вй- 
це-губернатором, былй почтй совершенно русскймй, за малы- 
мн йсключенйямй, й когда в 1830 году, по моему ходатайству, 
Высочайше поведено было унйчтожмть в нйх пронзводство дел 
по Лйтовскому статуту137, повсеместно ввестй русскйй язык, 
как в судопронзводстве, так й во всем управленйй, то это было 
прйнято не только беспрекословно, но составлен был благо- 
дарственный государю адрес за дарованйе йм обшйх с Россйею 
прав. й это все было в 1831 году во время самого разгара поль- 
ского мятежа в Варшаве й в Лйтовскйх губернйях.

Надо заметать, что в 1831 году мятеж преймутественно рас- 
пространен был в Ковенской й Вйленской губернйях й толь- 
ко кое-где появлялйсь шайкй в Мйнской й весьма немного 
в Гродненской. В Белорусскйх же губернйях в одной Вйтеб- 
ской й нменно в Лепельском уезде былй проявленйя мятеж- 
ных покушенйй138. Но вообіце протйвоправйтельственное на- 
правленне найболее высказывалось в Полоцком, Дрйссенском 
й Дйнабургском уездах, т. е. там, где была прежде Йезуйтская 
коллегйя139 (до 1817) й вообте от нее утвердялся католйческйй 
фанатйзм.

В 1863 году все этй губернйй былй обьяты пламенем мя- 
тежа й ежелй не везде проявйлйсь вооруженные шайкя, по 
недостатку средств к вооруженйю й протйводействйю право- 
славного сельского населенйя, то, тем не менее, все дворян- 
ство, шляхетство й ксендзы повсеместно явно й безбоязненно
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провозглашалй владычество Полыіій, старалйсь в том уве- 
рнть крестьян й тем самым, прй малейшем успехе мятежа 
в Лйтовскйх губернйях, Белоруссйя, без всякого затрудненйя, 
вошла бы в состав предполагаемой революцйонерамй Польшй 
в гранйцах 1772 года.

ПолйТйческое й нравственное положеняе губернйй в 1831 го- 
ду, когда мятежнйкй ймелй отлйчное регулярное войско н велй 
даже войну с намй, йногда даже co значйтельным успехом, но 
везде было все тйхо (кроме Ковенской губернйй всегда фа- 
натнзйрованной католйцйзмом) в сравненйй с тем, что было 
в 1863 году, ясно доказывает, что правйтельство в продолженйе 
последнйх 30 лет, не только не прнннмало мер к унйчтоженйю 
в крае польской пропаганды, но, напротав того, по крайнему 
неразуменйю местных й главных правйтелей давало все сред- 
ства к развйтйю польского элемента в крае, унйчтожая все 
бывшйе зародышй русского начала. Я не стану в подробностй 
упомннать о действйях тех лйц, которые с 1831 года былн глав- 
нымй на местах распорядйтелямй, о йх бессмысленностй й не- 
разуменнй положенйя края, польскйх тенденцйй о незнанйй 
йсторйй сей йсконй русской землн, о постоянном йх увлече- 
нйй прйзракамй польского высшего обшества, пресмыкавше- 
гося перед нймй й высказывавшего преданность правмтель- 
ству, но не только тайно, а явно обнаружйвавшего свой тен- 
денцнй к унйчтоженню всего русского; но все это прйвлекло 
на йх сторону генерал-губернаторов, а в особенноста женскйй 
пол, жертвовавшйй честью й целомудрйем для достйженйя 
сказанных целей140. Для йсторйй нельзя, однако ж, умолчать 
о тех начальнйках того края, которые найболее ознаменовалй 
себя подобнымй тенденцйямй й нанеслй огромный вред могу- 
гцеству Россйй в той стране. Это былн: в Белорусснн — кн<язь> 
Хованскйй141, генерал-адьютант Дьяков142, кн<язь> Голйцын143; 
в Вйльне: кн<язь> Долгоруков144, йлья Гаврйловйч Бйбйков145 
й генерал-адьютант Назймов. Вот ряд людей, которые прй со- 
действнй подобных же деятелей в Петербурге, в глубоком не- 
веденнй своем положйлй в крае твердое начало польской про- 
паганде й впоследствнй развйтйю мятежа, стояшсго так дорого
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Россйй. Теперь (1866 г.), благодаря Бога, все обнаружено, 
мятеж подавлен, крамолы й заговоры протйв правйтельства 
открыты во всех отраслях й направленмях, не дсключая н пе- 
тербургского польского жонда под руководством Огрызко146, 
Юндзнлла147, Сераковского н другйх; теперь остается правд- 
тельству воспользоваться тяжкйм уроком й положйть конец 
польской крамоле в западном крае, прйжав его окончательно 
русскям, не сйлою оруждя, но моральным возрожденмем в нем 
долго подавляемых нсконных русскйх начал.

Во время прйнймаемых мною мер к прекраіценню 
в 1863 году мятежа во вверенных мне губернйях, Государю 
угодно было поручйть моему заведовандю, как выше сказа- 
но, Августовскую губернйю, которою мятежнйКй распоряжа- 
лйсь по проязволу й в которой войска нашл (почтй целая дй- 
вйзйя) расположены былй по городам, не будучй в сдлах, без 
содействйя гражданского начальства, прмннмать какде-нй- 
будь меры к прекрашенйю мятежа. Варшавское же правйтель- 
ство, как обьяснено выше, не только бездействовало, но под 
управленмем в<елнкого> к<нязя> Константйна Нйколаевйча 
н Вельепольского равнодушно смотрело на все нейстовства, 
пройзводнмые мятежнйкамд в крае.

В сентябре 1863 года, получнв высочайшее повеленйе об 
Августовской губернйй, я отправдл туда войска под началь- 
ством генерала Бакланова148 й поручйл ему немедленно ввестй 
военно-гражданское управленйе в крае, на основанйй дан- 
ной мною 24 мая для Северо-Западных губерндй днструкцйй. 
Преображенскмй полк, под начальством кн<язя> Барятднско- 
го'49, занял главные мятежные пункты губернйй, й не прошло 
й трех недель, как co введенйем сказанного управленйя мятеж 
почтй совершенно там утйх, оставалйсь только в Ломженском 
уезде некоторые бродячйе шайкм, преймушественно напол- 
ненные шляхетскдм населенйем. А также туда вторгалйсь мя- 
тежные шайкн нз другнх губернйй Царства Польского, так что 
для ограждендя этого уезда я вынужден был распоряднться 
о занятнй несколькйх пунктов в соседнем Остроленском уезде 
Плоцкой губернйй.
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По мере подавленйя мятежа в Северо-Западных губернйях 
я прйнймал меры к прочному обеспеченйю сельского населе- 
нйя й к огражденйю оного от наснлня панов.

Трудно было до этого достагнуть, по нейменйю лйц доста- 
точно благонадежных, чтобы поручйть йм на местах это важ- 
ное дело; все чйновнйкй, как выше сказано, былй польского 
проясхожденйя, также й мнровые посредннкн; большая часть 
йх была взята под стражу, за участйе йх в мятеже йлй по небла- 
гонадежностн уволены от должностей: надо было спешйть ско- 
рей занять русскймй людьмй все полйцейскйе должностй й во- 
обіце нмеюшме прнкосновенне к народу, который составлял 
главную нашу опору. Трудно было вдруг наполнйть край рус- 
скймй чмновнйкамй. Я еше прн выезде йз Петербурга отнесся 
ко всем начальнйкам губернйй, прося йх прйсылать лйц более 
благонадежных, для чего й ходатайствовал для нйх у Государя 
особые льготы й пособяя й просйл о том же мйнйстра внутрен- 
нйх дел. Действнтельно, чйновнйкй началй прнбывать, но, 
к сожаленйю, многйе йз нйх не соответствовалй ожйдднйям, 
особенно прйсылаемые от мйнйстра внутреннйх дел, так что 
я вынужден был многйх возвратйть обратно й медлйть занятй- 
ем вакантных мест150.

ймея в ввду, что главное дело в крае состояло в упроченйй 
быта сельского населенйя, унйчтоженйй над нймй власта мя- 
тежных панов й прнвлеченйй народа к правйтельству, я пре- 
нмуіцественно обратйл внйманйе на вызов йз Россйй деятелей 
по крестьянскомуделу. С августа 1863 года в тех уездах, где был 
подавлен мятеж, постепенно назначалйсь русскйе мйровые по- 
средннкй й члены поверочных комйссйй, так что к концу года 
в большей частй уездов былй русскйе деятелй по крестьянско- 
му делу, которые й обнаружйлй всю бездну злоупотребленйй 
й угнетеннй, которым подвергался бедный народ русскйй от 
Польскйх панов й йзбранных йз среды йх посреднйков151.

Зло было так велйко, что нельзя было оставлять его без радй- 
кального йзлеченйя й даже йсправленйя тех правйл, которые 
6ылй установлены по крестьянскому делу для западных губер- 
нйй, йбо онй составлены в Петербурге без знэнйя местного 
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хозяйственного быта крестьян, по указанйю лйц, вызванных 
мз тамошнего края в вмде экспертов, которые употребйлм все 
усмлйя, чтобы обмануть правйтельство й еіце более поработйть 
крестьян владельцам.

Скоро можно было убедйться, что утвержденйе уставных 
грамот в том вмде, как онй былй составлены, послужйло бы 
к вяіцему разоренмю крестьян м к возбужденмю сйх послед- 
нйх протмв правйтельства; в этом заключалась цель бывшйх 
польскйх деятелей всего шляхетского управленйя краем. Я ре- 
шйлся воспользоваться моментом (с одной стороны, боязнм 
правйтельства нашего от распространйвшегося мятежа, с дру- 
гой — устрашенйя самйх владельцев сйльнымй мерамй протйв 
мятежа й всеобіцйм почтй участнем йх в оном), чтобы рассечь 
гордйев узел пагубного влйянйя панов на сельское населенйе. 
Я прнгласнл несколькйх мйровых посреднйков й йных деяте- 
лей, более другмх нзучйвшмх положенйе крестьян й отноше- 
ння йх к владельцам, й в августе 1863 года йздал Ннструкцйю 
для действйй поверочных комйссйй, предоставйв йм право 
переделывать уставные грамоты, составленные в протмвность 
закону, возвратать крестьянам отобранные от нйх в послед- 
нее время (с 1857) землй, обеспечмвать обезземеленных кре- 
стьян й батраков, назначйть йм безобвдные покосы й выгоны, 
не лмшать йх права пользоваться обіцйм с владельцем топлй- 
вом, й пастбшцем скота, прнчем прнказано было определнть 
оценкм оброков сообразно действмтельной ценностй участков, 
отнюдь не стесняясь прежнймм высокймй платежамм. Меры 
этй, взятые в совокупностм, былн немедленно прнведены в нс- 
полненме'52; паны, как все вйновные в мятеже, беспрекословно 
подчйнйлйсь оным, тем более, что многне йз нйх, сочувствуя 
мятежу, обьявлялм крестьянам в начале 1863 года, что йм от- 
дадут землю безвозмездно, еслм онй пойдут в мятеж, й потому 
опасалйсь, что правйтельство отберет все землй даром.

Владельцы упалм духом, а крестьяне воспрянулм, й почув- 
ствовалн новую жмзнь, прмчем прйняты былй меры к возвыше- 
нйю духовенства й к восстановленмю православных церквей, 
с распространенйем повсюду русскмх школ. Для довершенйя 
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унйчтоженйя возможностй формйроваться вновь к весне мя- 
тежным шайкам средй огромных лесов, покрываюпійх еіце се- 
веро-западные губернйй, прйказано было везде делать йросекй 
к тем местам, в которых моглй укрываться шайкн, а в случае 
ежелй помеіцйкй его не йсполнят, то предоставйть это по ука- 
занйю начальства самйм крестьянам. Большая часть просек 
была йсполнена сймй последнймн, й сею мерою в одно вре- 
мя был обеспечен край отмогуіцйх вновь появйться мятежнй- 
ков153, а крестьяне получалй за труды большое колйчество лесу, 
й в следуюіцем году большая часть обстройлась вместо бывшйх 
йх убогйх хат.

ПомешйКй на местах вполне смйрйлйсь й втайне ропталн, 
но в Петербурге поднялй большой ропот й нашлй сочувствйе 
в мйнйстре внутреннйх дел, й у йных правйтельственных лйц. 
Невзйрая на все это, я решйлся провестй до конца начатые 
меры, йбо этйм едйнственным способом можно было упро- 
чйть наше там владычество й подавнть польскую преобладав- 
шую йнтеллйгенцйю, протйв которой уже крестьяне в улуч- 
шенном своем состоянйй, прн содействйй правйтельства, мог- 
лй бороться.

К этому восстанйю в Петербурге протйв прйнятых мною мер 
сйльно прйсоедйййлась немецкая партая, владеюхцая значй- 
тельнымн йменйямй в Ннфляндскмх уездах Вйтебской, а так- 
же в северо-западных уездах Ковенской губернйй. Немцы те- 
рялн едва лй не более поляков, так как онй еіце более угнеталй 
крестьян й вводйлй батрачество в свойх ймснйях, т. е. полное 
обезземеленйе крестьян.

Те же самые меры по устройству быта крестьян былй прйме- 
нены мною еше в 1863 году в Августовской губернйй, прйчем 
прйказано было постепенно унйчтожать гмйнное управленйе 
владельцев й назначать на место йх гмйннымй войтамй кре- 
стьян во собственному йх выбору, равным образом введены 
6ылй незавйСймые от помешйков крестьянскме суды, с правом 
решатьделадо 100 руб.

Всем этйм мерам подчйнйлйсь безропотно владельцы Ав- 
густовской губернйй й в скором временй крестьяне до такой
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степенй осмелелй, что началй самй ловйть мятежндков й пред- 
ставлять правйтельству.

To же самое было в Северо-Западных губернйях; отовсюду 
я получал от крестьян депутацнн с благодарственнымй адреса- 
мн; везде крестьяне молйлйсь торжественно за Государя, даро- 
вавшего йм свободу, прйсылалй адресы й устрамвалм часовнй 
й образа во ймя Александра Невского154 — словом, всеобіцее 
было торжество крестьян, которые вполне передалйсь на сто- 
рону правйтельства й нелйцемерно благодарйлй государя за 
все оказанные мйлостй. В крае так ожйло русское начало, что 
везде заговорйЛй по-русскй й православные свяшеннйкй, быв- 
шне в угнетенйй й в рабском почтй порабошеннн у ксендзов 
й панов, сталй пренебрегать прежнйМй своймй властелйна- 
мн155, помешйкй же явно упалй духом, в особенностй же, когда 
с половйны 1863 года былй обложены 10 % сбором с доходов 
йх дменйй, который однако же был беспрекословно й в крат- 
чайшее время внесен й послужлл к поддержанйю русскйх чй- 
новнмков, прйбываюшйх в край, на устройство церквд й йных 
предметов, о койх будет помянуто далее156.

Протйв правйльностй обложенйя помеіцйков 10 % сбором 
было много возгласов, особенно в Петербурге; обвйнялй меня 
в неуравнйтельностй й возвышенностй раскладкй, й нйкто не 
хотел понять, что во время самого сйльного разгара мятежа, 
т. е. в йюне й в йюле 1863 года, нельзя было в несколько не- 
дель составйть правнльную оценку доходов помеіцйчьйх йме- 
ннй; но таково было уваженйе высшей Петербургской сферы, 
что онй, подстрекаемые польскою партйею, хваталйсь за все 
нелепые вдей, чтобы только о6вйнйть прйнятые мною необ- 
ходнмые меры для укроіценйя мятежа; онй не хотелй понять, 
что у поляков нет настояіцего патрйотйзма, но лйшь влече- 
нне к своеволйю й угнетенйю нйзшйх классов, что йм хоте- 
лось восстановлендя древнйх прав польской арйстократйй во 
время Речй Посполйтой, что йм нужно было до невозможно- 
стй поработйть народ й выжймать йз него сок, преврашая его 
в «bydl'o» (по-польскй значйт скотнна; так обыкновенно назы- 
валн паны простой народ); по сей-то прйЧйне паны й вообіце
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польская йнтеллйгенцйя не столько восставала протав строгах 
мер, прйНймаемых к укрошенйю мятежа, сколько во всеус- 
лышанне вопйялй протйв огражденйя крестьян от панского 
гнета й возрожденйя в нйх нравственной сйлы. Онй называлй 
действйя управленйя в сем отношенйй разрушйтельнымй для 
обідественного порядка й последствйем сйстемы соцйэлйстов. 
В Петербурге тоже твердйлй, йбо не понймэлй нй положенйя 
края, нй необходнмостй утверднть в нем русскую народность. 
Мйнйстр внутреннйх дел й шеф жандармов преймуіцественно 
протйводействовалй, сколько моглй, прйнятым к устройству 
быта крестьян мерам й старалйсь поколебать доверйе Государя 
к местному управленйю; прйчем онй старалйсь распространйть 
мысль, что меры этй прйведут к габельным последствням в са- 
мой Россйй, й потому мйнйстр внутреннйхдел не допускал обя- 
зательного выкупа крестьянамй земель в Западных губернйях.

10 % сбор онй счйталй явным грабежом й разоренйем вла- 
дельцев, не прйНймая в соображенйе, что те же самые владель- 
цы платнлй дань мятежнйкам, далеко превосходяшую 10 % 
сбор; онй не хотелй понять, что раскладка сделана была по ука- 
занню самйх помешйков, т. е. что взята в основанйе оценка де- 
сятйны, обьявленная помешнкамй прн составленйй уставных 
грамот; такйм образом, владельцы, стараясь увелйчйть свой 
доходы угнетеннем крестьян, самй поплэтйлйсь прй обложе- 
нйй 10 % сбором тех доходов.

10 % сбор, кроме справедлнвостй меры й способа разложе- 
нйя, представлял ту главную выгоду правйтельству, что он лй- 
шал помеіцйков возможностй уделять доходы на поддержанйе 
мятежа. Мера эта, в прйсоедйненйй к ней взймэнйя штрафов 
за траур157 й другйе революцйонные манйфестацйй, а также 
контрйбуцйй на пособйя мятежнйкам, пройзвелй самое благо- 
детельное влйянйс в крае, йбо польскйе паны, шляхта й ксенд- 
зы прннуждены былй дорого платйть за все йх бессмысленные 
заблужденйя, поляка же нйчсм нельзя остановйть в его без- 
умйй, как деньгамй; его надо, как говорйт пословйца, бйть по 
карману. Более благоразумные полякй в этом самй сознаются. 
С уменьшенйем доходов уменьшйлйсь й революцйонные за-
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тел, всякйй занялся поддержйванйем своего хозяйства й опа- 
сался только, чтобы не подпасть под новые штрафы н взыска- 
нйя, й за сйм все в скором временл смнрнлось в крае.

В члсле мер, прннятых мною для окончательного подавле- 
нйя мятежа й переловленйя скрываютйхся одйночных мятеж- 
нйков, я йспросйл Высочайшее сойзволенйе на учрежденйе во 
вверенном мне крае жандармскнх команд йз 30 человек в каж- 
дом уезде под начальством одного офйцера. Команды этн снаб- 
жены быля подробною ннструкцнею й размешалйсь в уездах 
на определенных пунктах для наблюденйй за действнямн обы- 
вателей, с содействйем войск й казачьлх команд, размелценных 
также по уездам; в скором временй былй уннчтожены послед- 
нне остаткй бродячнх шаек.

Жандармскне этй команды до такой степенй очйстйлй край 
от последнйх остатков мятежа, что в 1864 году можно было без- 
опасно повсюду езднть, н все мйрные обывателя вполне почув- 
ствовалн столь необходлмые для нйх н нх благосостоянйя сллу 
й покровйтельство нашлх властей158.

йнструкцня, данная жандармскнм командам, выходйла йз 
ряду обыкновенных, прйнятых у нас начал для жандармерйн: 
онй поставлены былл в непосредственную зэвйсймость от мя- 
тежного начальства, которое распоряжалось ймй по своему 
усмотренню, как высшею адмйннстратйвною полйцйсю, ко- 
манды этй составлялй тоже, что во Францйй marechaussee159. 
Высшее жандармское управленйе стремнлось к тому, чтобы йх 
обратйть в безответственных доносчйков, чем унячтожалась 
бы йх адмйнйстратйвная, полезная, ответственная деятель- 
ность, но я этого не допускал во время управленйя моего кра- 
ем, й команды этй 6ылй действйтельно весьма полезны, под- 
чнненные главному местному начальству.

Незавйснмо от сего, во всех уездах была учреждена, с по- 
ловнны люля месяца постепенно, сельская вооруженная 
стража под начальством благонадежных унтер-офнцеров, ее 
формнровавшйх. Стража эта доходнла до 1 т<ысячй> й 2 т<ы- 
сяч> человек в некоторых уездах, охраняла селенля, очншала 
леса совокупно с войскамй от мятежнйков й держала в страхе
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мятежных панов, которые былй обложены особым сбором на 
содержанйе оной. Каждый стражнйк получал в суткй 10 коп. 
деньгамй, кроме продовольствйя; в сложностй содержа- 
нне стражй обошлось польскому дворянству шеста Северо- 
Западных губернйй более 800 т<ысяч> рус<скйм> серебром. 
Дворянство заплатйло также за все убыткй, которые учйнены 
мятежнйкамй, как в казенном, так й в частном ймушестве, 
т. е. свяіценнйков, крестьян й т. п. Этй меры, совокупно с 10 % 
сбором, нмелй самые благопрйятные результаты. За счет по- 
меіцйков же было ограждено все протяженйе железной доро- 
гн, расчйіцены окрестные леса, устроены баракй для войск по 
всей лйнйй, словом, онй вполне заплаталй деньгамй за свое 
безумйе, не говоря уже о частных штрафах.

В ноябре 1863 года военные действйя почтй повсемест- 
но прекратйлнсь. Так что в декабре можно было возвратнть 
в Петербург 1-ю гвардейскую дйвйзйю, оказавшую так много 
услуг правнтельству (равно как й прежде бывшая 2-я дйвйзйя) 
прй укрошенйй мятежа. К тому временй уменьшйлйсь й аре- 
сты, й уснленно только действовалй на местах военно-судные 
й следственные комйссйй, для скорейшего очйіценйя тюрем, 
наполненных лйцэмй, участвовавшймй в мятеже. Так как он 
был повсеместно прекрашен, то я прйзнал возможным облег- 
чйть й меру наказанйй, дозволйв простолюдйнов, участвовав- 
шйх в шайках, но прйнесшйх чйстосердечное раскаянйе, вовсе 
освободйть от взысканйй с отдачей на поручнтельство обіцеств; 
такйм образом, в теченйе 1863 й 1864 годов более 4 т<ысяч> че- 
ловек разного званйя, замешанных в мятеже, отданы былй на 
поручйтельство с учрежденйем за нймй полйцейского надзора, 
кроме такового же колйчества добровольно возвратйвшйхся 
йз шаек, также водворенных на прежнем месте жйтельства160. 
Колйчество же лйц, прйсужденных к разным тяжкйм наказа- 
нйям, высланных й оставленных в крае, в подробностй указано 
в прнлагаемой особой ведомостй, сообіценной мною военному 
мйнйстру для доклада Государю161.

Нз ведомостй этой ясно вйдно, как преувелйчены былй все 
толкй й возгласы об огромном будто бы чйсле лйц, сделавшйх-
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ся жертвою жестокостн управлення Северо-Западным краем. 
Едва лн когда-лнбо мятеж, столь снльно охватнвшнй все 6 се- 
веро-западных губерннй (с населеннем более 6 мнл<лнонов> 
жнтелей), мог быть окончен с меныішм чнслом жертв; все быв- 
шне революцнн в Европе н восстання в Англнйскнх колоннях 
стонлн несколько крат более жертв, чем бывшее в Западных гу- 
берннях восстанме, нбо главное начальство сего края заботшюсь 
о том только, чтобы введеннем строго ответственной н правнль- 
ной адмнннстрацнн восстановнть достоннство правнтельства 
н только более разнтельнымн прнмерамн смертной казнн глав- 
ных руководнтелей мятежа н в особенностн лнц, учреднвшнх 
правнльные ненстовства н злодеяння над безоружным народом, 
надо было остановнть тот террор, который онн всюду распро- 
странялн. Здесь дело заключалось не в одннх строгнх наказанн- 
ях, нбо нх было весьма немного, но в совокупноста всех прн- 
нятых мер к подавленню мятежа н к предупрежденню всех, бес- 
престанно нзменяюіцнхся способов действпя мятежного жон- 
да; в этом собственно н заключалось достоннство управленмя 
н успех его действнй; мятеж сам собою погас, н все смнрнлось 
потому только, что во всех покушеннях свонх он находнл своев- 
ременное правнтельственное протнводействне. Бессмысленные 
польскне умы отрезвнлнсь, н все затнхло в крае, когда убедн- 
лнсь, что правнтельственная власть восстановлена н ндет необо- 
рнмо к предназначенной целн, не останавлнваясь нн пред какл- 
мн препонамн, повсюду поставляемымн. Мятеж прекратнлся, 
когда самые пронскн петербургскнх н варшавскнх революцно- 
неров не моглн побороть н ннспровергнуть действнй главного 
начальства Западного края.



Глава II
Ретроспектнвный обзор событнй 1863 г.

Моральное й полйтйческое положенйе края, сношенйя 
главного управленйя Северо-Западного края с высшйм 
правйтельством; возрождаюіцееся протйводействйе 

высшйх властей й особенные более йлй менее 
замечательные в сем году событйя

Я йзложйл вкратце обінмй ход мятежа й подавленйя оного 
в Северо-Западных губернйях й временно прйсоедйненной 
к моему управленйю Августовской губернйй. Нх этого опй- 
сання вйдны все местные трудностм й в особенностн самое 
развйтае мятежной органйзацйй во всем крае, поддержйвае- 
мой польской эмяграцйей за гранйцей, утвердйвшймся рево- 
люцйонным жондом в Варшаве, развнтнем всеобіцего мяте- 
жа во всем Царстве Польском й агентамй оного в Петербурге 
й Россйй.

Загранйчное влйянйс революцйонной партйй увлекло про- 
тйв нас главные Европейскйе державы: Францйю, Англню 
й Австряю; дйпломатаческйе нашй сношенйя шлй неуспеш- 
но й уступчйвость наша возрождала еше большую самонад- 
еянность польскйх мятежнйков. Онй ймелй полную надежду 
на содействйе Францйй й Англйй. Все успешно прйнммаемые 
меры в Северо-Западных губернйях получалй на местах про- 
тнводействйе, не столько матерйальное, сколько моральное от 
надежд, что западные державы прйнудят Петербургское правй- 
тельство согласйться на требованйя поляков й подчйнйться не- 
обходнмостй восстановленйя Польшй. Надежды этй еше более 
возрасталй прй вйдймом не только бездействйй Управленйя 
Царством Польскйм, но даже как бы прй явном сочувствйй мя- 
тежу партйй, так называемых, белых, тайно руководймой мар- 
кйзом Вельепольскйм, овладевшйм умом В<елйкого> К<ня- 
зя> Константйна Нйколаевйча.
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Революцйонеры Западных губернйй ожвдалн высадкн фран- 
цузскнх войск в Курляндйй й на гранйцах Ковенской губер- 
нйй. Надежды этй, прй легкомысленностй поляков, вскоре 
обраталйсь в несомненную уверенность й ннкакне убежденля 
не моглй йх в том разувернть, между тем петербургское пра- 
внтельство наше колебалось й тогда только решйлось говорйть 
самостоятельно, отстайвая йнтересы Россйй, когда прйня- 
тымн мною энергйческлмй мерамй, вйдймо, ослаблялся мя- 
теж в Северо-Западных губернлях, так что в половйне йюля, 
наш мйнйстр йностранных дел кн<язь> Горчаков, ввдевшйй, 
с одной стороны, всеобіцее возбужденное в Россйй чувство 
оскорбленной народностн й патрнотнзма, а с другой, снльно 
подавляемый мятеж в Северо-Западных губернйях, решйлся 
энергйческймй нотамй отвергнуть все нахальные требованйя 
западных держав й польской загранйчной эмйграцйй, которая 
образовалась в ввде польской офйцйальной власта, почтй прй- 
знаваемой йностраннымй державамй.

С йзданлем решйтельного категорйческого отзыва162 кн<я- 
зя> Горчакова Западным державам началй упадать й надежды 
польскйх революцйонеров, так что уже в августе месяце, как 
мною было сказано, прйнятые меры к подавленйю мятежа во- 
зымелл полный успех.

Сочувствйе Россйй к правйтельственным мерам й к прй- 
нятым мною в Северо-Западных губернйях, довершлло успех 
начатого дела возрожденйя Русской народностй в Северо-За- 
падном крае.

Все польскйе долголетнйе кознй, пролскй й враждебные 
действйя протаву Росснн явно обнаружнлнсь перед Россней.

Россня вступнлась за древнее свое достоянне, столь постыд- 
но в теченне десятков лет, обраіцаемое в польскне провннцнл 
слабостью н неразуменнем как бывшего правнтельства, так 
н местных йсполнйтелей. Сочувствйе Россйй к святому делу 
восстановленйя православйя й русской народностй в Северо- 
Западном крае было так всеобіце й велнко, что я йз всех краев 
веллкого нашего отечества получал благодарственные адреса 
за успешное поборенме мятежа: от духовенства, дворянства, 
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городскях й сельскях обывателей; кроме адресов посылаемы 
былй мне йконы, й все это прйдавало мне нравственную п, 
могу сказать, телесную сйлу для преодоленйя всех трудностей 
на месте й для борьбы с некоторымй правнтельственнымн лй- 
цамя, не сочувствовавшймй прйнятым мерам к укрошенню 
мятежа.

Замечательно, что в то время, т. е. в самый разгар мятежа, 
я получал анонймные, ругательные пйсьма йз всех стран Евро- 
пы й на всех языках; в нйх, кроме убййства кйнжэлом й ядом, 
предвешалй неуспех прйнятых мною мер, йбо вся Европа за 
поляков й Россйя не в сйлах протавостоять требованйям за- 
падных держав.

Между этймй бессмысленнымй послэнйямй былй весьма 
замечательные, так, напрймер, некоторые увеіцевалй меня 
нменем релйгйй оставмть поляков в покое, другйе, как бы по 
дружбе, просйлй о том же; некоторые вызывалй меня на пое- 
дйнок, угрожая смертью от тайных агентов, посланных в Вйль- 
ну. Такйх йосланйй я получйл более 100 с разнымй карйкату- 
рамн, руганнямй, вйселйцамй, эшафотамй й т. д. Посланяя этй 
6ылй однйм йз средств для устрашенйя меня, йбо революцйо- 
неры ввделй, что прйнймаемымй мною мерамн мятеж скоро 
начал утйхать й этй угрозы чреймуіцественно продолжалйсь до 
сентября й октября 1863 года, т. е. когда онй уже вйделй бес- 
полезность прйнятых ймй мер й что мятеж окончательно унйч- 
тожнлся в Северо-Западном крае. Коллекцйю этйх руганйй 
й угроз я сохранйл в ввде йсторйческого документа морального 
напора Евройы, каковой пройзводйл на меня совершенно про- 
тнвное действне; он возбуждал во мне еше большую энергаю 
й прй сйльном, почтй ежедневно ознаменовавшемся сочув- 
ствйй православной нашей Россйй, с помошйю Божйей, я мог 
в короткое время смнрйть крамолу й дал возможность правй- 
тельству нашему действовать с большею самостоятельностью, 
нбо оно увернлось, что й в Царстве Польском мятеж может 
быть скоро укрошен, еслй тамошнее начальство будет следо- 
вать той же сйстеме й мерам, которые былй прйняты мною 
в Северо-Западном крае.
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Уже в половлне августа Высочайше поведено было, по воз- 
можностл, держаться в управленлл Царством Польскнм тех 
мер, которые былл прлняты мною в Северо-Западных губер- 
нлях. В том же августе был вызван В<еллклй> К<нязь> Кон- 
стантлн Нлколаевлч в Петербург, где, пробывшл несколько 
дней л по возврашенлл в Варшаву в первых члслах сентября 
был уволен в отпуск л вслед за тем освобожден вовсе от управ- 
ленля Царством163.

Помошнлк его граф Берг вступлл в управленле Царством, 
марклз Вельепольсклй уволен от занлмаемых должностей л по- 
ехал за гранлцу. Co всемл этлмл переменамл в ллчном составе 
главного управленля Царством Польсклм лзменллась л слсте- 
ма действлй; гр<аф> Берг почтн безусловно прлнял мою сл- 
стему протлв мятежа л по соглашенлл с нлм н с Высочайшего 
солзволенля прлсоедлнен к управленлю моему Ломжлнсклй 
уезд, более друглх сосредоточлвавшлй в себе мятежные скопл- 
іца; но л сей уезд, за прлнятымл мною строглмл мерамн, был 
в самое короткое время усмлрен.

С выездом лз Царства В<еллкого> Кн<язя> л Вельеполь- 
ского, с прлнятлем энерглческлх мер протлв мятежа, он посте- 
пенно л в скором временл стал утлхать, но продолжался еше 
до конца 1864 года л я вынужденбыл прлнлмать меры, дабы 
не вторгаллсь во ввереллый мне край шайкл лз Царства Поль- 
ского. Прл вызове Константлна Нлколаевлча в Петербург, он 
надеялся, что я встречу его в Влльне co всемл почестямл как 
главнокомаядуюшего л царского брата, л мне дано было по 
телеграфу знать о выезде его лз Варшавы. Обіцее негодованле 
л, могу сказать, презренле всех Руссклх л самого войска к ве- 
ллкому князю л его управленлю (так как его во всеуслышанле 
называлл лзмелнлком Росслл) было так веллко, что я не прл- 
знавал достойным, как главный начальнлк края, ллчло прлнл- 
мать его Высочество, тем более, что лзвестная его необуздал- 
ность л невежллвость моглл бы возбудлть самые непрлятные 
л непрлллчные прл друглх столкновенля; по этой прлчлне 
л так как я действлтельно был нездоров, я поручлл старшлм 
военным л граждансклм властям встретлть его Высочество на 
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дебаркадере железной дорогй с почетным караулом. Он вышел 
йз вагона взбешенный, наговорйл грубостей прйсутствовав- 
шйм й, не здороваясь даже с караулом, сел опять в вагон й от- 
правнлся в дальнейшйй путь164. В Петербурге он жаловался на 
меня Государю; но там предупреждены былй уже о всех его не- 
прнлйчных действйях165.

На обратном путн его йз Петербурга в Варшаву он счел более 
прйлйчным проехать йнкогнйто, тем более что он был уверен, 
что я его опять не встречу. Прй давнйшнем нерасположенйй ко 
мне велнкого князя й столкновенйях прй сужденйях в главном 
Комнтете й государственном Совете по составленйю положе- 
нйя об освобожденйй крестьян, событйя в Северо-Западном 
крае, случйвшйеся явным укором действйям его Высочества 
в Варшаве, й неоказанйе ему ожйдаемой почестн прй проезде 
через Вйльну закрепйлй его ненавйсть ко мне, которую я ко- 
нечно счйтал одной йз лучшйх наград верной службы моей 
Россйй й Государю.

Моральное настроенйе края ясно вйдно уже йз всего ска- 
занного; крамола й мятеж распространены былй в оном по- 
всеместно действйямй польской пропаганды в теченйе де- 
сятков лет: урок 1831 года нам мало послужйл впрок; после 
строгйх мер, прннятых первоначально Государем Ннколаем 
Павловйчем166, вскоре последовалй йсключенйя йз оных, 
за сйм послабленйя в йсполнснйй167, в 1833 году явйлйсь 
в Западном крае польскйе эмйссары, отправленные туда йз 
Парйжа йз учрежденного там Обшества прав человечества 
(societe des droits de 1’homme), онй пронйклй в Вйленскую 
й Гродненскую губернйй, незавйСймо немалого чйслэ на- 
ходйвшйхся в Царстве Польском. Тогда в Вйльне был гене- 
рал-губернатором князь Нйколай Андреевйч Долгоруков, 
человек, преданный женіцннам й прй запутанноста свойх до- 
машннх дел сделавшйй много долгов й потому бывшйй под 
влйянйем польскйх магнатов, у которых он занймал деньгй. 
Когда князь Долгоруков, женйвшйсь на польке, был впослед- 
ствйй переведен в Харьков генерал-губернатором, то те же 
польскйе магнаты смеялйсь над его слабостямй й темй уступ- 
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камя й снйсхождснйямй, которые он йм делал, й говорйлй, 
что рукй уехалй, а долгй остэлйсь.

В чясле эмйссаров 6ылй: некто Шйманскйй168, уроженец 
Гродненской губернйй, прйбывшйй йз Парнжа й бежавшйй 
йз Самогйтского полка поручйк Пйшатовскйй169 й, кроме 
того, помешйк Волковысского уезда тогда же прнбывшйй йз 
Парйжа Волловйч170. Прйнятымй мною тогда же энергйческй- 
мй мерамй, онй былй скоро схвачены, а вместе с нймй й более 
200 человек разных сословнй, прйнймавшйх йх й содейство- 
вавшнх йм раслространять повсюду мятежные покушенйя171.

В Гродненской губернйй тогда же былй устроены много по- 
всюду военно-полйцейскне управленйя, так что эмйссары этй, 
снабженные днструкцйямй йз Парйжа й ймевшйе целью воз- 
буднть всеобшее протнву правйтельства восстанне в крае, убй- 
вать русскйх начальннков частей, уннчтожать военные запасы, 
магазйны й все то, что могло служять к утвержденйю русско- 
го правйтельства в крае, не успелн нйчего сделать й 6ылй за- 
хвачены; одйн только йз нйх Волловйч успел собрать шайку 
йз 12 челов<ек> в лесах Слонймскйх, й напасть на денежную 
почту, но не мог однако же ее захватйть. Вскоре Волловйч 
co всею шайкой был взят, судйм военным судом й повешен 
в Гродне. Пйшатовскйй был также судйм в Гродне й расстре- 
лян в Белостоке, где он главным образом действовал. Над все- 
мй прочймй лйцамд учреждена следственная комйссйя й во- 
енный суд, но, к сожаленйю, главные вйновнйкй, т. е. поль- 
скне арнстократы, будучй улйчены вполне в мятежных свойх 
докушенйях, освобождены по раслоряженйю генерал-губер- 
натора, находйвшегося, как выше сказано, под влйянйсм арй- 
стократнй й женідйн. Однй бедные й нйчтожные шляхтйчй, 
служйвшйе орудйем арйстократйй й увлеченные йх льстйвымй 
обеідандямй, подвергнуты наказанйям й сосланы во внутрен- 
нне губернйй й в Сйбйрь172, так что этй, так столь счэстлйво от- 
крытые мятежные заговоры в крае, не ймелй для правнтельства 
желаемого результата, напротнв того, польское высшее дво- 
рянство, духовенство й загранйчные эмйссары убедйлясь, что 
можно деньгамй й прелестью женіцйн распоряжаться в крае по 
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усмотренйю н получйть расположенйе правйтельственных на- 
шйх лйц.

Последствйем всех этйх событйй было обідее негодованйе 
протав меня, как сйльно отстайваюіцего йнтересы Россйй 
й строго преследовавшего крамолу й мятеж.

Повсеместно польская йнтрйга работала протйв меня, ста- 
раясь затмять, сколь возможно, все обнаруженные следы мя- 
тежных действнй в крае; в особенностй йм былй крайне непрй- 
ятны вйдймые успехй в восстановленйй православяя; так что 
в начале 1835 года я вынужден был оставйть край, й по воле 
Государя переведен в Курск военным губернатором, разумеет- 
ся, под самым благовйдным предлогом прнведення в порядок 
Курской губернйй, которою Государь был недоволен, по слу- 
чаю беспорядков, пройсшедшйх на дворянскях выборах.

Выше было упомянуто об эмйссаре Шчманском, взятом 
мною. Он был одйн йз весьма замечательных агентов польской 
пропаганды, уроженец Гродны й там воспйтанный, он ймел 
там связй й знакомства почтй co всемй, особенно с рнмско- 
католнческнм духовенством й с ученйкамй светскйх учйЛйіц, 
бывшях тогда прй католйческйх монастырях. Он провел бо- 
лее 10 дней в Гродне, прйводйл к прйсяге в костеле, по ночам, 
ученйков на обіцее восстанйе, собйрал ксендзов й адвокатов 
бывшях тогда судов, составлял разные полйтаческйе кружкм 
й в особенноста прн участйй женіцйн, как в Гродне, так й на 
мызах; несколько раз покушался меня убвть в городском саду, 
но наконец был схвачен как с кйнжэлом, который готовйл на 
меня, так й с пйстолетом, с которым он сторожйл меня под мо- 
стом, когда я собйрался ехать в Вйльну.

Шйманскйй был в блнзкйх сношенйях с содержателем пан- 
сйона Фряжаном173, детй коего былй в 1863 году замешаны 
в мятежных заговорах. Сколько Шйманскнй был самонадеян 
во время успеха свойх действнй, столько напротйв он сделался 
нйзкйм й нскательным во время пройзводства над нйм след- 
ствйя. Он был вытребован генерал-губернатором в Вйльну. 
Кн<язь> Долгоруков, желая похвалнться успехом открытйя 
заговоров й взятйя эмчссаров, предложмл бывшему тогда во-
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енному мнннстру кн<язю> Чернышеву174 вызвать в Петербург 
Шнманского, который обешал Долгорукову открыть главных 
агентов мятежа, находнвшнхся в Парнже.

Шнманскнй, в сушностн самый ннчтожный, но ловкнй че- 
ловек, был прнвезен в Петербург н посажен в крепость. Князю 
Чернышеву н Долгорукову хотелось прндать большую важ- 
ность этому пленннку. Военный мнннстр отправнлся сам так 
же, как н шеф жандармов граф Бенкендорф175, к нему в каземат 
к допросу. Шнманскнй, ободренный доверенностью н ласкою 
этнх высшнх сановннков, наговорнл нм всякой небылнцы 
н дал честное слово содействовать в Парнж к открытню поль- 
скнх революцнонеров, для чего просші дозволнть ему, освобо- 
днв его, отправнться в Парнж, для чего н снабднть его неко- 
торымн денежнымн средствамн. Оба колпака-сановнмка нс- 
проснлн Высочайшее сонзволенне на освобожденне его, н он, 
снабженный деньгамн, отправіілся торжественно в Парнж; но 
едва переехал он нашу граннцу, как нз первого города напнсал 
кн<язю> Чернышеву благодарственное ругательное пнсьмо, 
в котором выставлял ннзость нх чувств н глупость нх в том, что 
онн моглн думать, что он, будучн поляком, решнтся нзменнть 
прнсяге своей н предать ннтересы ее в рукн русскнх. Такнм 
же образом в 1839 н 1840 годах вновь появнлнсь в Западном 
крае заграннчные эмнссары, тайные обшества для польской 
пропаганды, незавнснмо от постоянных действнй в польском 
духе во всех отраслях внутреннего управленіія краем. Главные 
правнтелн оного как бы того не замечалн м даже скорей содей- 
ствовалн, прмзнавая тот край польскнм н не усматрмвая в нем 
ннкакнх русскнх начал, нбо в внду нх былн только дворянство 
й рнмско-католнческое духовенство. Русское же православное 
духовенство было в пренебреженнн, а о народе н церквах пра- 
вославных н не думалн.

В 1839 году совершнлось в крае велнкое событне: воссоедн- 
ненне уннн с православнем. Дело это было введено в 1828 году 
нынешннм мнтрополнтом Лнтовскнм н Внленскмм Носнфом, 
который тогда был заседателем Греко-уннатской коллегнн в Пе- 
тербурге176. Государь Ннколай Павловнч внял его предложенню
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обратйть унйю в православйе м с содействйем графа Блудова177, 
бывшего тогда Дйректором департамента йностранных йспове- 
даннй, это важное дело получйло свое начало.

Носяф по фамйлйй Семашко был сделан епйскопом унй- 
атскнм в Гродненской губернйй й в м<естечке> Журавйчах178 
й прйступйл к прйглашенйю унйатского духовенства прйнять 
православйе прн первом прйзыве правйтельства, незавйСй- 
мо от особых мероположенйй, прйнятых правйтельством для 
уменьшенйя влйянйя католйческого духовенства на греко- 
уннатов. В действйях свойх он входйл в блйжайшее co мною 
соглашенйе (был в Гродно губернатором с 1831 по 1835 г.) й со- 
вокупнымн сйлэмй й преймушественно адмйнйстратйвнымй 
мерамй восстановлялйсь в унйатскйх церквах Гродненской гу- 
берннн древнйе йконостасы, унйчтоженные полякамй, вводй- 
лась православная лйтургйя с унйчтоженйем католйческйх об- 
рядов, так что уже в 1833 й 1834 годах в Гродненском древнем 
православном монастыре Коложе179, обрашенном вунйатскйй, 
служйлй уже по православному обряду, с дьяконом йз нашего 
собора, й народ прнвыкал к православному служенйю в унйат- 
скйх церквях.

В Журавйчах, где былй Консйсторйя й Семйнарйя греко- 
уннатскйе, уже в 1834 году не помйнэлй папу180 й Семашко 
в 1835 году уже почтй от всех греко-унйатов Гродненской гу- 
бернйй получйл подпнсй на согласне к переходу в правосла- 
вне181. Одмн Мнхаял Голубовнч182 (теперешннй епнскоп Мнн- 
скнй) протнвнлся этому по наушенйю католйков. Семашко 
обратйлся ко мне й вскоре Голубовйч смйрйлся, сделавшйсь 
впоследствйй ревностным православным.

Я не буду упомйнать о всех препятствйях, встречаемых Се- 
машко на трудном попрйіце, ему предстоявшем; кдтолйкй 
сйльно ему протнводействовалй й в особенноста уннатскйе 
монастырн, наполненные католйкамй, под названйем лйшь 
БазйЛйан183. He однажды прйезжал ко мне в Гродно Семашко, 
передавая мне свое грустное настроенйе о встречаемых всюду 
препонах к йсполненйю велйкого дела. Правйтельство наше, 
как й всегда, колебалось, соображаясь с возгласамй й протн-
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водействйем Европы, а когда надо было действовать, то граф 
Блудов отлагал йсполненйе, й тем самым в самйх уннатах, дав- 
шйх согласйе на прнсоеднненне, возрождал недоверйе к са- 
мому делу, й многйе даже отступйлйсь от обеіцаннй. He од- 
нажды сам Семашко выражал сомненйе в успехе своего дела 
й хотел йдтй в монахй в одйн йз православных монастырей; 
но Бог, вйдймо, помогал велйкому й святому делу; терпенйем 
й настойчйвостью Семашкй преодолены былй все протаво- 
действня й в 1839 году 25 марта торжественно было обьявле- 
но воссоедйненйе унйй с православйем. Такдм образом, более 
2 500000 жйтелей обоего пола в Северо-Западных губернйях 
увелйчйлд чйсло православных; но свяшенндкамй остэлйсь 
старые унйаты, хотя й прйнявшйе православйе, но по прй- 
вычке й по обычаю более кэтолйкй й полякй184. Труддо было 
Носйфу, который вместе с сйм был сделан мйтройолйтом Лй- 
товскйм, устройть новую свою православную паству. Хотя Го- 
сударь й давал ему всевозможные матерйальные средства, но 
дело состояло в моральном преобразованйй духовенства й ос- 
вобожденнй самых крестьян от давленйя й йга панов-католй- 
ков, которые не давалй крестьянам свободно усвайвать право- 
славную релйгйю.

Нравственное преобразованйе духовенства требовало мно- 
го временн й матерчальной поддержкй, которой оно не ймело, 
й оставалось в той же бедностй й зэвйсймостй от богатых данов. 
Прйчем надо заметнть, что главные правйтелй края оказывалй 
явное предпочтенне католйческому духовенству й не только не 
содействовалй мйтрополйту Йосйфу, но даже протйводейство- 
валн во многом.

Прй такой неблагодрйятной обстановке дела надо удйвлять- 
ся, как мйтрополйт Носйф удержал оное. Правйтельство обя- 
зано едйнственно ему в совершенйй сего велйкого дела, кото- 
рое с тем вместе положйло в будушем твердое начало русской 
народностй в крае й дало возможность сельскому населенйю 
бороться с мятежом.

Мятеж 1863 года положйл венец сему делу, йбо крестьяне, 
получйв сверху свободу манйфестом 19 февраля 1861 года,
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только в 1863 году получйлй <ее> на самом деле, вполне ограж- 
дены от йга й грабежей, бывшйх панов й, восчувствовав всю 
важность прйсоедйненйя к православйю й русской народно- 
стй, послужйлй твердым оплотом будушего развйтая в крае 
русского начала, которое должно быть нераздельно с право- 
славнем.

Правйтельство должно убедйться в том, что первый враг 
русской народностн в том крае есть полонйзм й в связй с нйм 
католйчество, йбо кэтолйк й поляк одномысленны в понятйй 
народа, й потому ослабленйе влйянйя католйцйзма в крае есть 
одна йз главных мер, на которые должно обрашать внйманне 
правйтельство.

Во время мятежа (1863 г.) полякй высказывалй найболее оз- 
лобленне протйву православной церквй й служйтелей ее, так 
что во многйх местностях йравославные свяіценнйкй долж- 
ны былй скрываться от йх преследованйя; некоторые былй 
умершвлены ймй прй страшных йстязэнйях й мученйях, не го- 
воря уже о многйх православных крестьянах, а в особенноста 
староверах, которые с самоотверженйем служйлй правйтель- 
ству й подвергалйсь мучйтельной смертй.

Этй гоненйя й йстязання нашего духовенства й вообше 
православных обывателей вынуднлй меня прйнять самые 
строгае меры к взысканйю с тех селенйй й помеіцнчьйх мыз, 
которые в том участвовалй, й только унйчтоженйем этйх вер- 
тепов варварства й разбоя й выселенйем жйтелей йх в дальнйе 
губернйй я мог достнгнуть прекрашенйя всех нейстовств мя- 
тежных банд.

Польская пропаганда старалась выставйть с самой невы- 
годной стороны прййймаемые меры к укроіценйю мятежа, 
скрывая все нейстовства, пронзводймые мятежнйкамй; но что 
более всего грустно для всякого русского, это то, что в самом 
Петербурге лйцэ высокопоставленные сочувствовалй й отча- 
стй даже поддержйвалй пройскй й возгласы польскйх рево- 
люцнонеров; это сочувствне доходйло до того, что, высылае- 
мые по прнговору военных судов в Сйбйрь, мятежнйкй былй 
остановлены в Петербурге военным генерал-губернатором
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кн<язем> Суворовым185 н под предлогом болезнн допускаемы 
былй к свйдднйю co всемй своймй едйномышленннкамй, как 
в тюрьме, так й вне оной; от нйх прннймаемы былй даже раз- 
ные опроверженмя н клеветы на местное начальство, которые 
й распространялйсь тем же генерал-губернатором в петербург- 
ской публйке, так что главных преступнмков я вынужден был 
высылать не чрез Петербург, а окольным путем чрез Псков, 
Новгород н далее до Москвы.

Влйянде генерал-губернатора на обіцее мненйе в Петербур- 
ге, конечно, не было прннято многймй йз благомысляіцмх рус- 
скйх, но средй некоторых правнтельственных лйц оно ймело 
не мало сочувствня й вреддло успеху дела подавлення поль- 
ской пропаганды. Многйе, даже секретные агенты мятежа, 
предвйдя предстояшую нм в Западном крае опасность, скры- 
лнсь в Петербурге й, вопрекй законам, получалй йз главного 
петербургского управленйя паспорта за гранйцу й такйм обра- 
зом ускользалй от преследованйя закона.

К честй русского обшества в Петербурге, которое постоянно 
протйводействовало польской пропаганде, прнлагаются стйхй 
Тютчева186, пройзведшйе шум й вызвавшйе сочувствне'87.

Перепйска моя с кн<язем> Суворовым й с петербургскдмй 
властямд, для прекраіценйя вйдймого его покровйтельства 
польскйм мятежнйкам, нй к чему не повела, йбо правйтельство 
было расслаблено во всех отраслях управленйя.

НезавйСймо от покровнтельства, оказываемого польской 
пропаганде петербургскйм правйтельством, значнтельно вос- 
пособляло йм управленйе Остзейскйх губернйй188, польскйе 
мятежнйкд, как явные, так й тайные, укрывалйсь в большом 
чйсле в Рйге, Ревеле189 й вообте в прдбалтййском крае, оста- 
ваясь под покровйтельством бессмысленного й слабого та- 
мошнего управленйя генерал-губернатора барона Лйвена190. 
Невзйрая на все требованйя, как мой, так й смежных с прд- 
балтййскнм краем военных й гражданскйх начальств, с трудом 
удавалось йногда выхватнть отгуда лйц, замешанных в мятеже. 
Остальные под разнымй йменамд скрывалйсь там й получа- 
лй паспорта за гранйцу. К сожаленйю, я почтй to же должен
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сказать об управленйй Юго-Западным краем генерал-адью- 
танта Анненкова191; там польская пропаганда й мятежные за- 
говоры не прекрашалйсь й служялй к поддержанню мятежа 
в Гродненской й Мйнской губернйях.

Был даже замечательный случай в 1863 году, что на частном 
кйевском пароходе «Куммр» былй отправлены вооруженные 
повстанцы в Пйнск192, но, благодаря сельской страже на гранн- 
це Кпевской й Мйнской губернйй, пароход этот был останов- 
лен й поспешйл возвратйться обратно в Кнев, не дозволйв сде- 
лать надлежашего обыска, прнчем 3 человека сельской стражй 
былй потоплены быстрым поворотом парохода. Кневскнй 
генерал-губернатор старался замять это дело, н вйновные не 
былй обнаружены.

Все этй протйводействня йлй, вернее сказать, безрассуд- 
ные поступкя соседнйх главных начальств под вйдом фйлан- 
тропнн, а в особенноста явно враждебное Россйй уйравленйе 
царством польскйм, былй прйчйною столь дерзкйх й настой- 
чйвых действйй польскйх революцйонеров в Северо-Запад- 
ном крае.

Прн всей неудаче йх действйй в оном прй скором подавле- 
нйй мятежа, главные деятелй его не переставалн по этйм пря- 
чннам быть увереннымн, что все прййймаемые мною меры 
к подавленйю мятежа будут скоро, волею высшего правйтель- 
ства, ослаблены й высланные йз края мятежннкй возврашены 
на родйну. Эта уверенность была так велйка, что отправляемые 
престуйййкй, прошаясь с роднымн, обьявлялй во всеуслыша- 
нне, что онй скоро возвратятся, й пелй гймны о восстановле- 
нйй Польшй.

Все мой сообтечйя о том мйнйстру внутреннйх дел й шефу 
жандармов, даже с докладамя Государю, не ймелй нйкэкого 
результата; высланным йз края оказываемо было полное снйс- 
хожденне от местных начальств й мйНйстерство внутреннйх 
дел размеіцало йх почтй по всем городам центральных нэшйх 
губернйй.

Такйм образом, зло распространялось по всей Россйй; со- 
сланные полякй повсюду йропаганднровалй свой революцй-
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онные замыслы й старалйсь увлечь на свою сторону по несча- 
стйю сутествуюіцйй у нас не в малом колйчестве революцйон- 
ный элемент.

Моральная зараза была очевйдна; перепйска сосланных 
между собой й с остэвшймйся в крае роднымй й знакомымй 
о том достаточно свйдетельствует. Я неоднократно сообтал 
об этом петербургскому начальству, й о сем доводймо было до 
сведенйя Государя; но все этй представленйя осталйсь тшет- 
нымй; фйлантропйческде заблуждендя петербургского пра- 
внтельства былй так велйкй, что польза Россйй, невзйрая на 
положмтельные повеленйя государя, была забываема й должна 
была уступйть место польскйм тенденцйям.

Надо заметйть, что во внутреннйх губерндях Россйй в про- 
долженне 30 лет польская пропаганда успела прйобрестй не- 
малое чйсло сообшнйков, как йз поляков, сосланных туда на 
жятельство, так й йз русскмх. Доказательством тому служат по- 
пыткй к мятежу в Казанй193 й прйволжскдх губерняях, распро- 
страннвшнеся, начмная с Сймбйрской губернйй194, по всему 
пространству этому й по всей Россйй в 1864 й 1865 годах по- 
жары, как йзвестно, былй более йлй менее пройзводймы аген- 
тамн польской эмйграцйй.

Многйе йз бывшйх в каторжной работе й вообіце сосланных 
в Сйбйрь за участае в мятеже 1831 й 1848 годов былй возвра- 
шены в Западный край й Царство Польское й, как йзвестно, 
сделалйсь главнымй распорядйтелямй мятежа 1863 года195. 
Знакомство же йх й связй в Россйй служйлй как бы этапны- 
мн пунктамн для сношеннй н покровйтельства высылаемых 
в 1863 году в Снбнрь мятежннков.

Такдм образом, по распоряженйю мйнйстерства внутрен- 
нйх дел рассеялйсь по всей Россйй агенты польского мятежа, 
грозяіцйе, несомненно, в будуіцем бедствйямй для Россйй. Все 
мой настоятельные ходатайства й представленйя о сосредото- 
ченнй сосланных мятежнйков в отдаленнейшнх местах, где бы 
онй менее моглй вредйть, не ймелй нйкакого успеха.
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Взгляд правнтельства на мятеж 1863 г.

Мною уже было обьяснено, какнм страхом было обьято 
наше правйтельство в марте й апреле 1863 года прн появленйй 
повсеместно в Западном крае н в Царстве Польском воору- 
женных шаек; страх этот тем более увелнчйвался, что почтй йз 
всех столйчных учебных заведенмй — Медйко-хлрургйческой 
академнн196, унйверснтета, гнмназнй й йз многйх полков, 
а в особенностн нз артнллернн, ннженеров й генерального 
штаба молодые людй, под разнымй фальшнвымн предлогамл 
й паспортамн отправлялнсь в Северо-Западный край й всту- 
палн в шайкл. К сожаленмю, надо сказать, что в том чнсле 
было несколько русскйх, православных. Правнтельство в то 
время еше не отрезвнлось, й нден фнлантропйй н гуманно- 
стй в ушерб Россйй ймелл перевес во всех государственных 
обсужденйях й мйнйстерствах; так, в начале 1863 года было 
обьявлено по военному ведомству Высочайшее повеленйе, 
что все офнцеры, не желаюшне участвовать в делах протлв 
мятежннков, могут проснть о переводе нх в полкй, квартй- 
руюшне во внутреннлх губернйях. Мера эта поколебала даже 
й тех, которые й не дерзалй думать, что онй могут нарушлть 
прлсягу й йзменнть знаменй своему. Скоро распоряженйе это 
возымело свой плоды; нз всех полков поступало много просьб 
на основанйй сего высочайшего повеленля; мнопіе выходйлй 
в отставку й вступалй в ряды мятежннков, незавйснмо от тех, 
которые прямо дезертнровалн. Само правйтельство сею, так 
называемою, гуманною мерою возбуднло в офлцерах поль- 
ского пронсхождення — католнках мысль о том, что онн могут 
л должны устранять себя от службы Государю л Росснн про- 
тнв польскнх мятежнйков, к чему побуждал йх й польскйй ре- 
волюцйонный жонд рассылкою во все полкй чрез почту й по 
начальству печатных цнркуляров, с требованнем, чтобы все 
лйца польского пронсхождення н католнкн оставлялн службу 
й переходллй в ряды мятежных банд.

Мысль, выраженная такнм образом самнм правмтельством 
о разлйЧйй нацнональностей в рядах войск, пронзвела такое
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сйльное впечатленйе даже на русскйх начальнйков, что многйе 
йз нйх просйлй меня, по прйбытйй моем в Вйльну, переводйть 
солдат польского пройсхожденйя во внутреннйе губернйй.

Для прекрашенйя этой губйтельной заразы, разрушаюіцей 
достойнство й сйлу войск нэшйх, я вынужден был тотчас по 
прйбытйй в Вйльну отдать прнказ, в протйвность помянутого 
распоряженйя высшего мйнйстерства, с тем, чтобы офйцеры, 
которые осмелятся разбйрать наййональностй й думать, что 
онн могут уклоняться от обязанностй верноподданнйческой 
прнсягн, будут немедленно судймы по всей строгостй законов: 
как клятвопреступндкй.

Распоряженйе это пройзвело магйческое действйе. Полякй, 
служйвшйе в рядах войск, убеднлйсь, что с нймй шутйть не бу- 
дут, й еслй онй в душе остэлйсь врагамй нэпіймй, то, по край- 
ней мере, йсполнялй свой обязанностд й не срамйлй достойн- 
ство русскпх войск, всегда верных Россйй й Государю.

Надо заметнть, что в 1831 году почтй не было прймеров, что- 
бы офйцеры польского пройсхожденйя переходйлй к мятеж- 
ннкам й большею частью онй верою й правдою служнлй в ря- 
дах нашйх войск протав свойх собратйй, тогда как в 1863 году 
все это йзменйлось по воле самого правнтельства.

Вслед за йзданнем мною помянутого прйказа одумалось 
й само правйтельство, й военное мйнйстерство обьявйло, что 
переводов во внутреннйе полкй более допушено не будет, но 
не отменялось право подачн отставкй, впрочем, за состояв- 
шймся прйказом мойм нйкто более не подавал в отставку йз 
офйцеров й только те былй уволены от службы, которые прй- 
знавалнсь неблагонадежнымй й за сйм отдавалнсь под надзор 
полйцйй й некоторые даже выселялйсь йз края.

По мере подавлення мятежа петербургскйе властй сталй 
ободряться й оказывать покровйтельство й сочувствйе будто 
бы угнетенным мятежным полякам; о многйх йз нйх поступа- 
лй ко мне йз Петербурга ходатайства о снйсхожденйй, помйло- 
ваннй й т. п. Словом, первоначальный страх начал забывать- 
ся й свойственные правдтельству нашему quasi-гуманность, 
потворство й угоднйчество европейскйм тенденцйям протнв
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Россйй началй, вйдймо, вновь развйваться, так что уже во вре- 
мя пребыванйя Государя в Крыму, т. е. в сентябре й октябре 
месяцах я начал уже получать офйййальные настоянйя о воз- 
можном ослабленйй прйнятых к укроіценню мятежа мер.

Так как в ноябре во всех вверенных мне губернмях, не йсклю- 
чая й Августовской, мятеж был совершенно укрошен й за сйм 
йсполнено было возложенное на меня Государем порученйе, 
а потому я, прй совершенно расстроенном здоровье, прмзнал 
нужным оставйть управленйе краем. На основаннй данного 
мне Государем обешанйя прй посылке меня в Западный край, 
просйл Его Велнчество уволйть меня от управленйя оным.

На пйсьмо мое от 3 ноября Его Велйчество удостоші меня 
мйлостйвым рескрйптом, в котором положйтельно йзьявлял 
свое желанйе, чтобы я продолжял управленне краем доколе 
здоровье мое дозволяет это, на что я должен был согласйться, 
хотя вполне чувствовал, что скоро йзмейятся обшне взгляды 
высшйх правйтельственных лйц на польскйй мятеж. Я остался, 
но с твердым намеренйем не давать правйтельству колебаться 
в свойх мероположенйях й, опйраясь на заявленное Государем 
желанйе, чтобы я оставался в крае, прйступйть к полному 
преобразованню внутреннего быта оного; унйчтожая поль- 
скую пропаганду й водворяя на прочных началах народность 
Русскую й православйе. Такнм образом, с ноября 1863 года 
начннается новый йерйод моего управленйя краем, т. е. эпоха 
внутреннего преобразованйя оного.

He лйшнйм нахожу упомянуть, что в ознаменованйе своего 
благоволення ко мне Государь йзволйл 30 августа, в день своего 
тезойменйтства, прйслать мне орден Св. Андрея Первозванного 
прй мйлостйвом рескрнпте197; но так сйльйо было влйянйс яро- 
тнводействуюшей мне партйй, что в то же время, с целью осла- 
бнть значенйе данной мне награды (тот же орден), пожалован 
был тем же орденом Клевскнй генерал-губернатор й генерал- 
адьютант Анненков прй рескрйпте такого же содержанйя, тог- 
да как в Юго-Западном крае не было не только прйнймаемо 
мер к укрошенйю мятежа, но явным образом была допушена 
польская пропаганда даже в самом Кневе.
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Одновременная награда генерал-адьютанта Анненкова про- 
нзвела обшйй ропот русскйх й возродяла справедлйвое не- 
доверне к прочностй вводймой мною сйстемы в управленйй. 
Негодованйе это даже отразйлось в лйце председателя Госу- 
дарственного совета гр<афа> Блудова, который почтйл меня 
пйсьмом поздравйтельным, в коем он выражает свой взгляд 
на эту награду, а к 8 ноября, день моего ангела, русскйе людй, 
во главе которых был гр<аф> Блудов, желая моральным со- 
чувствнем поддержать вводймый мною порядок управленйя 
й сйстему унйчтоженйя польской крамолы й мятежа, удостой- 
лй меня прйсылкой драгоценной йконы Св. Архйстратйга Мй- 
ханла, пря многознаменательном пясьме за подпйсью более 
80 лйц198, в коем йзьявляют сочувствйе свое; дар этот й благо- 
словенне русскйх, нсходяшее йз глубокйх чувств любвй к отече- 
ству й прйверженностй к православйю йзглэдйлй во мне то го- 
рестное впечатленйе, которое пройзвела на меня двусмыслен- 
ная награда орденом Св. Андрея Первозванного. В прйсланной 
йконе я вйдел торжество русского дела й русскях чувств, смею 
сказать, всей Россйй, которых не в сйлах поколебать нй поль- 
ская пропаганда, нй внутреннйе врагя Россйй.

Еше в 1863 году я делал, сколько мог, во время самого мятежа 
распоряження к обессйленйю влйянйя польскйх панов, шляхты 
й ксендзов всегда нам враждебных й улучшал моральный й мате- 
рнальный быт крестьян, поддержмвая везде православйе, водво- 
ряя везде русскйе школы не только средй сельского населенйя, 
но й в городах, прйвлекая й евреев, дотоле вовсе чуждых русскому 
делу, к обученню русской грамоте. Ксендзов же подчйнйл само- 
му строгому наблюденйю местных уездных властей, которые 
6ылй уже почтй все йз русскйх. В чйсле мер, прйнятых мною к об- 
узданню католйческого духовенства, я закрыл й вовсе упразднйл 
трй католйческйе обтества, учрежденные под вйдом благотворй- 
тельностн й улучшенйя народной нравственностй, но в сушноста 
ймевшйе целью распространйть влйянйе латанской пропагавды 
й подчйнйть оной населенме края, преймуіцественно сельское.

«Обшество трезвостй», ймевшее будто бы целью унячтоже- 
нне пьянства в народе, было учреждено еше в 1860 году, т. е. прн
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начале развйтая польской пропаганды в крае; это братство уч- 
реждено вопрекй законам пэпскйм благословенйем й передано 
к йсполненйю католйческйм епйскопам. Главнымй деятелямй 
оного 6ылй: в Ковенской губернйй — епйскоп Волончевскйй, 
а в Вйленской й Гродненской — Красйнскйй. Волончевскмй не 
замедлял распорядйться, чтобы все духовенство вверенной ему 
епархйй прйняло в оном деятельное участае. Во всех церквах 
с амвона было провозглашено открытйе братства; ксендзы вну- 
шалн каждому на йсповедй обязанность запйсаться в братство 
трезвостй й под вйдом сего подчйняться безусловно распоря- 
женмям духовенства, которое с разрешенйем епйскопа й с бла- 
гословеннем папы разрешало йм грехй на многйе годы вперед; 
такям образом, народ сделался безмолвным йсполнйтелем волй 
католйческого духовенства, которое направляло его протйв на- 
шего правнтельства, содействуя всем революцйонным манйфе- 
стацням, проявнвшймся с 1861 года во всем крае.

Бывшйй генерал-губернатор генерал-адьютант Назнмов вй- 
дел это зло, но не ймел достаточно сйлы волй, чтобы остано- 
внтьоное. Еп<йскоп> Волончевскйй наданноеему предложе- 
няе ответствовал резкйм отказом й в начале 1862 й 1863 годов 
старался егце более усйлйть влйянйе духовенства на народ, что- 
бы завлечь оный к мятежу.

В теченйе 1863 года й в конце его прйняты мною меры 
к остановленню сего вредного фанатйческого влйянйя рйм- 
ско-католнческого духовенства на народ.

Братства трезвостн быля решятельно воспреіцены й те 
ксендзы й землевладельцы, которые нарушалй это распоряже- 
нне, былн подвергаемы законной ответственностй й сверх того 
денежным штрафам. Тэкйм образом, рймско-католйческое ду- 
ховенство подвергалось штрафу за учрежденйе школы без ве- 
дома учебного ведомства едйнственно с целью распространйть 
латйнско-польскую пропаганду.

Строго й без колебанйй прйводймые к йсполненйю распо- 
ряження мой по сему предмету скоро достйглй целй, й народ 
постепенно стал выходйть йз под сйльного гнета рймско-ка- 
толнческого духовенства, которое co своей стороны неволь-
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но должно было подчйнйться блджайшей местной военной 
й гражданской власта.

He менее вредное учрежденйе в 1861 году «обшества Вйн- 
центннок»199 (St. Vincent de Paul) госпожою Бучднской200, йз- 
вестной по релйгйозному фанатазму своему, ммело целью, 
охватнв все умы не только польскйх, но й более значнтельных 
русскпхдам в Вйльне, даже й в Петербурге, под предлогом бла- 
готворення собмрать деньгй для содействня мятежу. Генерал- 
адьютант Наздмов, жена его, а за нймй й большая часть дам 
русскпх запнсалнсь в члены обшества, состоявшего под глав- 
ным управленнем еппскопа Красйнского.

Бучпнская первая подала прнмер ношення траура, й собран- 
ные деньгн она раздавала женшднам йз простолюдмнок с обя- 
зательством носнть траур по отчнзне.

В начале 1863 года сам Назпмов догадался, к чему стремй- 
лось обшество; Бучпнскую отправнл на жнтельство в деревню 
й воспретйл собрання обіцества; но его уже ннкто не слушал; 
обшество неоднократно собнралось в самой Вдльне под пред- 
седательством епдскопа Красйнского.

Мною сделано было распоряженпе к нсследованню действнй 
Обшества. Красннскнй прежде сего был выслан мною в Вятку, 
а главные деятелн обшества Бучннская, Лопатйнская201, гр<а- 
фння> Плятер202 й другме дамы по рассмотреннн йх действдй 
в следственной комнссмп, былп отправлены на жптельство во 
внутреннне губернпн нмпернй й обшество окончательно за- 
крыто по обнародованнй вредных действйй оного203.

Позднее, уже в 1864 году было упразднено обшество г-жй 
Домбровской204, учрежденное с разрешенйя высшего начальства 
под названмем благотвормтельного, в котором участвовалй поч- 
тй все жйтелй края, посредством делаемых с нйх сборов; обте- 
ство это ймело свой дома будто бы для прйзренйя бедных, но 
в сушностй цель его была содействовать мятежу разлйчдымй 
сборамй й рассылкою агентов для сборов по всему краю. Агенты 
этй, преймуіцественно женшйны, служйлй переносчйцамй 
всех полйтнческйх мятежных сношенйй й составлялй род мо- 
нашествуюшнх, давшйх обет посвятйть себя благотворенйю.
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Домбровская завела отделы этйх обшеств в Ковне, Шавлях, 
Дннабурге, Креславле, Освее, Дрогачйне й другах местах. У нее 
даже былй агенты в Константйнополе для сношенйй по мяте- 
жу й в разных местах Северо-Западного края, в оставшйхся за 
упраздненйем в прежнее время монастырях сестры мйлосер- 
дйя по слабостй правйтельственного надзора й с разрешенйя 
епйскопа келейно учреждалй обйтелй; таковые былй в Освее, 
Креславле й Дрогачйне, в Ковне й другйх местах. Все этй обйте- 
лй, вместе с упраздненйем обшества Домбровской, былм закры- 
ты, дома взяты в казну й так называемые мондхйнй разосланы 
на места своей родйны. Домбровская умерла в начале 1864 года 
й потому йзбегнула ответственноста.

Унйчтоженйем всех этйх главных обшеств, столь деятельно 
помогавшйх мятежу, сйльно возродйлось негодованйе поль- 
ской пропаганды, поддержнваемой в Петербурге й я, конечно, 
не успел бы достагнуть умйротворенйя края, еслй бы на все 
этй распоряженйя йспрашйвал предварйтельного разрешенйя 
столййы. Я вмдел необходймость безостановочно действовать 
й поразйть гвдру мятежа, не останавлйваясь нй пред кэкймй 
препонамй, постоянно возрождаюшйМйся не столько на ме- 
сте, сколько в столйце.

Вслед за этймй мерамй й совокупно с онымй, а в особенно- 
стй в 1864 году сделаны распоряженйя к огранйченяю латан- 
ского духовенства.

Все сказанные более йлй менее успешно прйнймаемые меры, 
а в особенностй устройство быта крестьян й действйя повероч- 
ной комйссйй, ограждавшей крестьян от тяжкйх оброков, возбу- 
дйлй обшее, так сказать, восстанйе польской пропаганды й на- 
полнйлй возгласамн Петербург; но, тем не менее, край смнрнлся 
й осталось только окончательное йсследованне тайных агентов 
оного, йз койх многйе ймелй постоянную связь с таковымй же 
в Петербурге. Йсследованйя этй успешно продолжалнсь й по- 
стоянно обнаружйвалась вся глубоко задуманная сйстема мяте- 
жа, й столь успешно в продолженйй многйх лет утвердйвшаяся 
в крае от беспечностй главного местного начальства й от нераз- 
умення края й положенйя в нем дел нэшйм правйтельством.
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Покончйв с мятежом й водворнв полное спокойствйе в крае, 
я прйзнал необходймым поехать в Петербург й лйчно доложйть 
Государю о настояшем положенйй края й о прйнятых мною 
к обрусенйю оного мерах; прйчем возобновйть й ходатайство 
мое об освобожденнй меня от дальнейшего управлендя тем 
краем по прйчяне крайне расстроенного здоровья. Я тем более 
прйзнавал необходймым оставйть край, что высшее правйтель- 
ство, успокойвшйсь на счет мятежа, начйнало по-прежнему 
прйбегать к мерам снйсхожденйя й уступчйвостй, прйзнавая 
даже полезным снять в скором временм военное положенйе 
й многйх йз высланных в Россйю возвратнть в край. Это мненйе 
распространялн й поддержйвалй преймушественно мнннстр 
внутреннйх дел Валуев, шеф жандармов кн<язь> Долгоруков, 
мйнйстр йностранных дел кн<язь> Горчаков й некоторые дру- 
гне государственные сановнйкй, особенно же петербургскнй 
генерал-губернатор кн<язь> Суворов, который до такой сте- 
пенн увлекался мыслью о снйсхожденйй польскйм револю- 
цнонерам, что, можно сказать, почтй бесновался, удержйвал, 
под вйдом болезнй, многйх йз важных преступннков поляков, 
ссылаемых даже в каторжную работу, на путй йх в Петербург, 
дозволял йм свйданйя, прйнймал просьбы й повсюду ходатай- 
ствовал за ннх, осуждая во всеуслышанйе управленне Западным 
краем. Увлеченйе его в пользу польскйх мятежнйков было так 
сйльно, что когда, по открывшймся связям лйтовскйх револю- 
цмонеров с таковымй же полякамй й русскнмм в Петербурге, 
некоторые лйца былй там арестованы по указанйю Вйленской 
следственной комйссйй й требовалйсь в Вйльну для следствйя 
й суда, то кн<язь> Суворов давал йм возможность скрывать- 
ся, а некоторые, как напрймер Юндзйлл, одйн йз важнейшйх 
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йреступнйков, прй покровйтельстве кн<язя> Суворова ушел 
йз под ареста й отправйлся за граннцу.

Петербургское начальство было до такой степейй прейсйол- 
нено мыслйю снйсхожденйя й помйлованяя поляков, что мно- 
гне самые положнтельные указанйя на участне некоторых лйц 
в заговоре протйв правйтельства не только остэлйсь без йссле- 
дованмя, но небыло прйнято протйв нйх нйкякйх мер; тэкйм 
образом многйе бежалй йз Петербурга й йзвестный Носафат 
Огрызко, главный агент мятежа в Петербурге, был оставлен на 
свободе й без всякого прпсмотра, несмотря на сделанные про- 
тйв него положйтельные указання еше в половйне 1863 года, 
й он был прнслан в Вйльну лйшь в конце 1864 года по особому 
Сйльному уже нэстоянйю моему.

Надо заметйть, что во всех мннйстерствах, а в особенностй 
фйнансов й в почтовом, весьма важные й влйятельные долж- 
ностй 6ылй заняты полякамй.

В мйййстерстве фййансов днректора департаментов оклад- 
ных й неокладных сборов явно способствовалн полякам й чрез 
М. Огрызко й Наржнмского205 й йных размеіцалй преямуіце- 
ственно поляков по всем акцйзным должностям внутрй Россйй 
й особенно в Западном крае. Такйм образом элементы поль- 
ского мятежа везде былй разносймы внутрй Россйй; 6ылй гу- 
берннй, в которых кроме акцнзных многяе полйцейскйе долж- 
ностй, по допушенмю мйнйстра внутреннйх дел, былй заняты 
полякамн й сверх того моего же распоряженйя, несмотря на все 
мой указанйя й протестацйй, значйтельная часть поляков, вы- 
сланных внутрь ймперйй, былй размеіцены почтй по всем го- 
родам центральных напійх губернйй, распространяя повсюду 
заразу польского мятежа й неудовольствйе на правйтельство.

Все это в совокупносій й нестройное, скажу более, вредное 
направленне главных правйтельственных деятелей в Петер- 
бурге побудйло меня решйться все высказать Государю Нм- 
ператору й проснть об освобожденйй меня от управленйя тем 
краем.

25 апреля я прйбыл в Петербург й вынес с большйм тру- 
дом дорогу, так что по прйезде я более неделн не мог быть
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у Государя. В Петербурге я был встречен большнм сочувствнем 
русскнх людей, несмотря на устранваемое почтн офнцнально 
протнводействне петербургскмх властей н особенно генерал- 
губернатора.

Нерасположенне понменованных лнц было явное м потому 
я твердо решнлся все высказать Государю206.

После столь успешного подавлення мятежа н восстанов- 
лення, смею сказать, достоннства русского правнтельства не 
только в Западном крае, но н в Европе, я мог ожндать co сто- 
роны Государя большего прнветствня, особенно еслн вспом- 
ннть, что год тому назад я был послан co страхом н надеждою 
государем, полагавшнмся едннственно на меня для сохране- 
нмя Северо-Западного края за Россней, нбо Царство Польское 
счнталн как бы потерянным для нас. Чрез неделю после прн- 
бытня моего, когда несколько восстановнлнсь снлы мон, я еіце 
полубольной207 явшіся к Государю, который, по-внднмому, не 
находнл нужным оказать мне особого вннмання во время моей 
болезнн. Я сухо встретнлся с Государем н хотя он меня благо- 
дарнл за прекраіценне мятежа, но так лаконнческн, что явно 
было влнянне лііц мне протнводействуютйх. По-вндммому, 
все было забыто государем, как событня в апреле прошлого 
года, когда он просііл меня прннять управленне краем, так 
н все сделанное мною для благо н честн Росснн.

Я воспользовался этнм случаем, чтобы обьявнть Государю 
мою решнмость оставнть край, как по прнчнне совершенно 
расстроенного моего здоровья, так н по явному несогласню 
co мною правнтельственных лнц в снстеме действнй; тогда 
Государь несколько нзменнлся, он представлял мне о необхо- 
днмоста оставаться еіце в крае н продолжать управленме оным. 
Я ему высказал о прннятой мною снстеме н о протнводействнн 
здешннх властей, прнчем заявнл Е<го> В<елнчеству>, что не 
могу прннять на себя дальнейшее управленне краем, доколе не 
будет утвержден правнтельством ряд предположенных мною 
мер к водворенню в нем русской народностн. Государь сознал 
необходнмость сего н поручнл мне прнслать ему прямо заіш- 
ску. Нездоровье мое препятствовало мне заняться делом, как
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бы я того хотел, н я сказал Государю, что постараюсь это вы- 
полнйть, не надеясь, впрочем, по прйчяне нездоровья скоро 
окончнть этот труд. Государь просйл меня однако же ускорнть 
этйм. Потому что он сам в мае месяце с Ммператрнцей пола- 
гает ехать за гранйцу й желает, чтобы я к тому временй был 
в Вйльне.

Расставшйсьс Государем, по-вндймому, всамыхлучшйхотно- 
шенйях (вероятно по наружноста), я занялся сказанным делом й, 
как здоровье мое действмтельно было очень расстроено, я заявмл 
Государю о необходймостй нметь помошнйков по гражданскому 
управленйю й воспользоваться двумя йлй тремя месяцамн отдыха 
для леченйя, на что Государь йзьявйл согласйе.

Я неоднократно ймел свяданйя й разговоры об устройстве 
края с разнымй правйтельственнымй лнцамн; мне сйльно со- 
чувствовалн; но, к сожаленйю, большйнство высшйх лйц увле- 
клось полонйзмом й йдеямй сблнженйя co взглядамй европей- 
скйх держав на наш Западный край. Онй не зналн нй йсторнн 
края, нй настояіцего его положення, а еше более не зналй нй 
польского характера, нй всегдашнмх враждебных тенденцйй 
его к Россйй, онй не моглн понять мыслй об окончательном 
слйтйй того края с Россйей, онй счйтэлй его польскйм, ставя 
нй во что все русское, господствуюіцее там чйслом населенйе. 
Онй й думалй, й чувствовалй, й действовалй по науіценйю по- 
ляков й вообше всей йх пропаганды, которая пронйкла во все 
слой петербургского обіцества й занймала даже значмтельные 
должностн.

йзвестно, что большая часть русской арйстократйй, вос- 
пйтанная в йдеях европейскях без чувства уваженяя к своей 
релнгйй й к своему отечеству, всегда действовала без убежде- 
нмй, согласно господствуюшему направленйю на Запад. Для 
нйх Россйй й православной релнгйй нет, онй — космополнты 
бесцветные й бесчувственные для государства й первое место 
у нйх занймают йх собственные выгоды н своя лйчность. Вот 
та среда главных правнтельственных лнц, с которою мне пред- 
стояло бороться в Петербурге, чтоб провестй свою снстему 
действйй в крае.



Нататкі пракіраванне Паўночна-Заходнімкраемі прападаўленне ў ім бу нту 113

Средй мйнмстров я ймел усердных помошнйков русского 
дела: мйнйстра государственных ймуіцеств — Зеленого, воен- 
ного — Ммлютнна, путей сообшенйя — Мельнйкова208 й юстй- 
цйй — Замятнйна209. Остальные былй все в пользу поляков 
н горячйе йх заступнйкй. Некоторые только йз нйх оставалнсь 
к той й другой стороне равнодушнымй. Нмея в внду, что встре- 
чу сйльное протйводействйе свойм предположенйям, я прй- 
знал необходнмым представйть Государю всю картйну на- 
стояшего дела, частью на словах, но более на бумаге, йзложйв 
в вйде запмскй о некоторых вопросах по устройству Северо- 
Западного края, которую й достэвйл Государю в собственные 
рукй для предварйтельного прочтенйя 14 мая.

Я не находйл возможным продолжать управленйе вверен- 
ным мне краем, еслй не будут утверждены главные йз пред- 
ставленных мною начал, о чем й зэявйл Государю.

Государь через 2 дня, по прочтенйй запйсок, выразйл пред- 
варйтельное согласйе на главные предметы, в ней йзложенные; 
но решйтельно отвергал мысль об обязанмн лйц, высланных 
йз края за полнтйческне преступлення, к продаже йх секве- 
строванных йменйй в определенный срок с тем, чтобы онй не 
моглй уже водворйться в крае. Пз этого ясно вйдно, как сла- 
бо было стремленйе к водворенйю русского начала в Северо- 
Западном крае, сколь сйльно было протйводействне всему по- 
лезному Россйй co стороны главных правйтельственных дея- 
телей, окружавшйх Государя, так что мысль эта, неоднократно 
возобновленная ммнйстром государственных нмушеств пре- 
емннком мойм генералом Кауфманом210, была окончатель- 
но утверждена лйшь в декабре месяце 1865 года, прй том еше 
с 6ольшймй огранйченйямй прав землевладельцев польского 
пройсхожденйя.

Вйдймый перелом мыслей Государя в отношенйй необхо- 
дймостй сйстемы, прйнятой мною к обрусенмю Северо-За- 
падного края, совершйлся более как через год по оставленнй 
мною тамошнего управленмя, так была сйльна оппозйцйя 
й польская пропаганда в самом Петербурге средм правйтель- 
ственных лйц.
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В представленной мною Государю запйске я с полною откро- 
венностью й ясностью высказал необходймость йзменйть сйсте- 
му правйтельства й сознать всю ошйбочность правйтельствен- 
ных мероположеняй н сйстемы уступчйвостй, которая в тече- 
нне многйх десятков лет утвердйла в крае польскйй элемент 
й прйготовйла все к мятежу. Запяска была по Высочайшему 
повеленйю рассмотрена в семйдневный срок в Комйтете мйнй- 
стров; много было опйозйцйй й протйводействйя co стороны 
всех почта мйнйстров; но онй не смелй еіце решнтельно от- 
вергнуть предположенные меры; главные йз нйх прошлй без 
йзмененйй; другйе с некоторым ослабленйем чрез йзмененйе 
смысла йх неправйльною редакцйею; но тем не менее с окон- 
чательным утвержденйем Государем главных йз предложенных 
мною мероположенйй в отношеннй возвышеняя православно- 
го духовенства, увелйченйя его окладов, упраздненйя рймско- 
католйческях монастырей, замешанных в мятеже, огранйченйя 
прав рймско-католнческого духовенства на постройку косте- 
лов й на назначенйе йх к должностям без разрешенйя местно- 
го начальства, унйчтоженйя польского языка во всех учебных 
заведенйях, повсеместного введенйя русскмх школ, увеляче- 
ння содержанйя русскйм чйновннкам, прйбываюшям в край, 
прянятйя решйтельных мер к унйчтоженяю польской пропа- 
ганды й всех наружных прйзнаков владычества польского эле- 
мента в крае, возможно большего огранйченйя в назначенйй 
лйц польского пронсхожденйя на должностй в Западном крае 
й многйх йных мер, содействуюідйх выше пропйсанным целям 
й в особенностн оставленйем без возраженяя прйнятых мною 
мер по устройству крестьян в Северо-Западном крае й данных 
мною к руководству поверочным комйссйям йнструкцйй (так 
как все это в совокупностй, ежелй не вполне утверждено, то 
й не отвергнуто). Мне была дана возможность быть еіце полез- 
ным в крае й потому, прн вйдймом желанйй Государя, чтобы 
я продолжал управлять оным, я решйлся отправнться в Вйльну 
й прйбыл туда 25 мая 1864 года.

Выше уже сказано, что Государь й Ймператрйца собйралйсь 
ехать за граняцу й потому мне надо было спешйть возвратом
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в Вмльну, дабы прнготовнть нм спокойное шествне н полное 
огражденне от могуіцей быть опасностн прн полнтнческом 
броженнн умов.

27 мая Государь н Государыня нзволнлм нметь ночлег в Дн- 
набурге, a 28 проехалм чрез Внльну. ймелн обеденный стол 
в Ковно н того же чнсла прнбылм на ночлег в Прусснн в Эйд- 
кунен. Государя н ймператрнцу я встретнл в Внльне на де- 
баркадере железной дорогн. Онн нзволнлн быть совершенно 
довольны устройством прнема в Дннабурге н Внльне, н нзьяв- 
лялн мне свою благодарность, прнчем Государь нзволнл вы- 
сказать желанне свое на обратном путн в Россню в нюле сде- 
лать смотр войскам в Внльне нлн в Ковне, о чем он заявнл уже 
в Дннабурге прежде свндання co мною п потому, хотя я н пред- 
ставлял ему о неудобстве делать в настояіцее время смотр, но 
за сделанным уже оглашеннем он не счнтал уже возможным 
отменнть решення.

Возвраіцаясь в Внльну, я был встречен всемн служашнмн, 
по-внднмому, с большою радостью, нбо онн опасалнсь, что 
я в Петербурге откажусь от управлення краем. Я воспользовал- 
ся благопрнятным впечатленнем, пронзведенным вннманнем 
Государя ко мне н утвержденнем главных нз представленных 
мною предположеннй н немедленно прнступюі к выполненню 
оных. Так что в продолженнн 1864 года почтн все пропнсанные 
выше мероположення прнведены былн в нсполненне, упразд- 
нено было 30 католнческнх монастырей211, закрыто много 
устроенных пронзвольно фнлнальных костелов н ненужных 
прнходов, устранваемых средн православного населення с це- 
лью совраіцендя в католнцнзм, распределено до 400 т<ысяч> 
ежегодной прнбавкн к жалованню православного духовен- 
ства, прекрашено повсеместно в офнцмальных сношеннях н во 
всех школах н публнчных учрежденнях употребленне поль- 
ского языка н рядом последовательных ішркуляров действня 
рнмско-католнческого духовенства подчннены строжайшему 
контролю местных властей. Совокупным введеннем всех этнх 
учрежденнй поднялся дух русскнх деятелей н православно- 
го духовенства в крае. Н простой народ начал содействовать
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к устройству православных церквей, на сооруженйе койх отпу- 
шены былй многозначйтельные суммы йз контрйбуцйонных 
сборов; словом, вйдймо, ожйло в крае русское дело й право- 
славне; повсюду распространйлось убежденйе о бывшей рус- 
ской народноста в так называемом полякамй забранном крае; 
мысль о возрожденйй русской народностй в оном сделалась 
почтй всеобшею; даже й еврей началй учйться по-русскй, для 
чего устроены школы в губерчскйх городах; католйкм тоже на- 
чалн учйться по-русскй; йбо это йм вменено было в обязан- 
ность й за нймй учреждено было наблюденйе местного началь- 
ства. Православные церквй началй везде сооружаться й самые 
католйкй, особенно в Мйнской губерннй, целымй прйходамй 
переходйлй в православйе с обраіценйем йх костелов в право- 
славные церквй. Крестьянское дело, т. е. работы поверочных 
комйссйй шлй успешно й благосостоянме крестьян значй- 
тельно улучшйлось; польскме же паны почувствовалй, что нм 
нельзя бороться с правнтельством й уступйлй ему, не делая на 
местах нйкакой оппозйцйй й перенося свой враждебные дей- 
ствйя в столйцу, где все более й более распространялся поль- 
скйй элемент под покровйтельством русскмх, утратавшйх вся- 
кое уваженйе к нацйональностй й прародйтельской вере.

Одйн Государь с малым чйслом вышеназванных правктель- 
ственных лнц поддержйвалй русское начало, тогда как мйнйстр 
внутреннйх дел й шеф жандармов, вместе с князем Суворовым, 
явным образом покровйтельствовалй польскйм революцйо- 
нерам под предлогом будто бы неправйльного преследованйя 
й угнетенйя й что, покончйвшй с мятежом, надо протянуть йм 
дружелюбную руку для взаймного сблйженйя, т. е. онй хотелй 
следовать той же гйбельной сйстеме, которая после компаннй 
1812 года, мятежа 1831 года, частных возмуіценнй в 1848 году, 
послужйла к ободренйю йх протйву нас й была прйчйной столь 
грозного повсеместного восстанйя в Северо-Западном крае 
в 1863 году.

Перед отьездом мойм в 1864 году в Вйльну, я докладывал 
Государю о необходймостй для меня некоторого отдыха й про- 
сйл о назначенйй мне помоіцнйка по гражданской часта, йбо
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расстроенное мое здоровье внднмо не дозволяло мне надеяться 
на продолжнтельное управленне тем краем; Государь согла- 
снлся на это н на сделанное мной указанне для сего на свнты 
Е<го> В<елнчества> генерала Потапова212, хотя он впрочем 
отзывался о нем как о человеке мало сведушем в гражданском 
управленнн; это было сделано с согласня кн<язя> Долгорукова, 
который, как кажется, с удовольствнем отпускал его от себя 
(Потапов был управляюшнм 3-м О.С.Е.В.К. н начальннком 
штаба корпуса жандармов), но так как кн<язь> Долгоруков 
был должен ехать с Государем н возвратшься в Петербург не 
прежде нюля месяца, то до того временн было отложено это 
назначенне.

Пребыванне Государя в Внльне

В нюле 1864 Государь возвратнлся нз-за граннцы н 7 чнсла 
ввечеру прнбыл в Внльну для предположенного смотра войск. 
Государь остановнлся в заннмаемом мною дворце, был весьма 
прнветлнв н мнлостнв н назначнл на следуюіцнй день, 8 нюля 
в 7 ч<асов> утра смотр войска на поле за зеленым мостом с тем, 
чтобы прямо co смотра ехать на железную дорогу в Дннабург, 
где также был назначен смотр. Его В<елнчество> назначнл 
столь скорый выезд свой нз Внльны вследствне отзывов монх 
о неудобстве оказывать какое-ннбудь сннсхожденне н прнвет- 
ствме польскому шляхетству, которое ожндало с нетерпеннем 
прдезда Государя м надеялось нспроснть себе разлнчные снмс- 
хождення н помнловання; но оно снльно в том ошнблось; ннкто 
нз польского дворянства не был прннят Государем, даже рнм- 
ское духовенство, надеявшееся, что он удостонт посешеннем 
собор Св. Станнслава213 н ожндавшее его на папертн с крестом 
н хоругвямн, осталось прн своем ожнданнн, н государь поехал 
мммо, не обратнв на ннх нн малейшего вннмання. Государь на- 
протнв того нзволнл посетнть наш православный Свято-Духов 
монастырь214, где был встречен ммтрополнтом co всем духо- 
венством, прн выходе нз оного удостомл прннять губернаторов 
н прочнх высшнх чнновннков гражданскнх. Государь нзволнл
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быть совершенно доволен смотром войскам, й, действйтельно, 
надо было удйвляться, кэкйм образом резервные батальоны, 
едва сформнрованные й в продолженйе более года находйв- 
шнеся раздробленнымй на мелкйе отряды по всему краю, мог- 
лй с такчм успехом в столь короткое время представйться Его 
Велйч<еству>, как вполне опытные в военном строе войска; 
хотя й с большйм трудом я сопровождал Государя верхом.

Государь Ямп<ератор> йзьявйл удовольствйе свое всем вой- 
скам, неожлданно обратйлся ко мне, скомандовал Пермскому 
йолку на караул, удостойл меня салютом й назначенйем ше- 
фом Пермского полка. Это так было для меня неожйданно, что 
я вдруг й понять не мог, чему прйпйсать отдачу честн мне са- 
мнм Государем йеред фронтом, так что, отьезжая с места смо- 
тра в коляске вместе с Государем, я ему нй слова не говорйл об 
этом весьма неожнданном для меня событйй й, уже по огьезде 
Государя йз Вйльны, узнал, что назначен шефом полка с най- 
менованнем его мойм йменем, — отлйчйс, которое счнтается 
между военнымн однйм йз большйх, которые можно дать ко- 
мандуювдему войскамй215.

В Дйнабурге государь йзволйл йметь обеденный стол й по- 
сле того был пройзведен смотр собравшймся там двум полкам 
й артйллерйй. Его Велйчество остался й там доволен войскамн 
й прйказал обьявнть мне оттуда по телеграфу свою благодар- 
ность.

Во время кратковременного пребыванчя Государя в Вйльне, 
я удостойлся, однако, дозволенйем сделать Его Велйчеству 
лйчный доклад. Хотя й очень поздно ввечеру 7 чйслэ я пред- 
ставнл Его Вел<йчеству> словесно настоятее положенйе края, 
необходймость продолженйя прйнятых мною мер к обрусенйю 
оного й об оставленйй настояшего военного положенйя в той 
же сйле, отнюдь не допуская нйкэкйх помнлованйй й снйс- 
хожденнй, о которых, как было слышно, делалйсь некоторые 
предположенйя по случаю прйблнжавшейся свадьбы наслед- 
ннка с датскою прйнцессой Дагмарой216.

По-ввдймому, государь вполне разделял мой предположе- 
нйя й остался всем совершенно доволен; однй йолякй й рйм-
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ское духовенство остэлйсь недовольны тем, что не только не 
Удостойлйсь внйманйя Государя, но даже не былй допушены 
во дворец, тогда как крестьяне во множестве стекшйеся йз раз- 
ных губернйй с благодарственнымй адресамй Государю, былн 
мйлостйво прйняты й прйветствованы Его Велйчеством, с обь- 
ясненнем йх обязанностй в отношенйй правйтельства й зако- 
на. Такйм образом проезд Государя Нмп<ератора> чрез Вмльну 
пройзвел самое прйятное в нравственном отношенйй влйянйс 
на положенйе края; полякй прйунылй й надежда на помйло- 
ванне на время йсчезла; но партяя врагов Россйй в Петербурге 
не дремала; там еіце более усйлйлйсь возгласы протйв сйстемы 
управленйя Северо-Западным краем.

Шайкй неблагонамеренных н враждебных деятелей к поль- 
зам Россйй еше более усйлйлйсь в ноябре месяце, когда В<е- 
лйкйй> кн<язь> Константйн Нйколаевйч, будучй назначен 
председателем Государственного совета, возвратйлся йз-за 
гранйцы.

К августу месяцу прйбыл в Вйльну й вновь назначенный по- 
моіцннк мой генерал Потапов. По прйчйне нездоровья й лече- 
нйя мйнеральнымй водамй, я вынужден был передать ему зна- 
чнтельную часть управленйя краем.

Надо думать, что Потапов ймел уже к тому временн секрет- 
ные порученйя от высшйх правйтельственных лйц, йбо хотя 
он сначала й казался совершенно разделяюшйм мою сйстему 
действйй, вероятно с целью выйграть мое доверйе, но скоро 
значйтельно йзменйлся й стал тайно протйводействовать де- 
лаемым распоряженяям, стараясь прн том разнымй снйсхож- 
деннямн снйскать расположенйе поляков. Но все это делалось 
тайно, с возможною негласностью, почтн до того временн, 
когда я в марте месяце 1865 года предполагал ехать в Петербург 
м совершенно оставнть край, нбо, с одной стороны, здоровье 
мое все расстранвалось, а, с другой, получаемые нз Петербурга 
сведенмя меня удостоверялн, что Государь увлечен партней 
полякуюіцмх, во главе койх Константан Нйколаевйч йзьяв- 
лял полное охлажденйе к прйнятым мною мерам й сйстеме 
управленяя; прй том все высшйе Петербургскйе властй вйдймо
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клоннлйсь к нспрошенню помшіовання мятежннков, протнв 
чего я постоянно возражал н воздержнвал вопрекм преобла- 
давшего в Петербурге польского направлення. Неуступчнвость 
моя еіце более восстановмла петербургскне властн. К тому же 
надо полагать, что Потапов разнымн секретнымн доносамн 
старался представііть с невыгодной стороны весь ход управле- 
ння Северо-Западным краем.

Ход крестьянской реформы, столь успешный по свонм по- 
следствням н служашнй краеугольным камнем к водворенню 
в нем русской народностн, был поводом монх большнх об- 
внненнй. Мнннстр внутренннх дел, шеф жандармов н мно- 
гне другне высшне лнца представлялм Государю, что главные 
деятелн на местах по крестьянскому делу суть людн вредные, 
преданные снстеме соцналнстов н разрушаюіцне всякнй обпіе- 
ственный порядок. Обвнненне это поддержнвалось еше более 
всего польскою шляхтою н немецкнмн баронамн, которые 
увнделн, что нм нельзя продолжать снстему тяжкого угнете- 
ння крестьян н отымать у ннх те угодья, которымн поселяне 
многне годы пользовалнсь, н лншать нх всех средств к суіце- 
ствованню. Возгласы этн н польское, так сказать, посполнтое 
двмженье в Петербурге былн так снльны, что, по-внднмому, 
поколебалн незадолго перед снм оказывавшего мне полное до- 
верне Государя.

ймея все это в внду, а также н то, что главные распоряже- 
ніія по устройству края былн уже по большей частн прнводнмы 
с большнм успехом в нсполненнн н что правнтельству останет- 
ся только продолжать начатое, я решнлся тотчас по оконча- 
ннн рекрутского набора, т. е. в марте, отправнться в Петербург 
с твердым намереннем более не возврашаться, нбо счнтал не- 
удобным н непршшчным продолжать прм полном расстрой- 
стве здоровья моего такое управленне, которое петербургскне 
властн желалн ннспровергнуть для водворення вновь польскнх 
начал. Борьба моя с Петербургом не могла нметь успеха, как 
это прежде было, нбо по слухам поколеблен был н сам Государь 
в своем довернн ко мне. Я хотел лнчно в том удостовернться н, 
выехав 18 марта, 19 прнбыл в Петербург, но совершенно боль-
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ной, так что я несколько дней по прнбытнн не мог предста- 
внться Государю.

В это время меня многне посеіцалн н я еше более удостове- 
рллся в справедлнвостн дошедшнх до меня сведеннй о направ- 
леннн правнтельственных вдей в отношеннн Западного края. 
До такой степенн поколеблены былн все начала, прежде прн- 
нятые н удостоенные одобрення Государя, что с Высочайшего 
сонзволення сообшена была мне воля Е<го> В<елнчества> 
о помллованнл многнх мятежннков, сосланных по прнговору 
военных судов в Снбнрь, н даже о возврашеннн многнх нз ннх 
нз внутренннх губерннй. Главные правнтельственные деяте- 
лн хотелн повестн Государя опять к снстеме всепрошення по 
случаю предполагавшегося в скором временн бракосочетанля 
Государя наследннка. Недальновлдность нлн, лучше сказать, 
слепота взглядов людей, прнблнженных к Государю, была так 
велнка, н прнверженность нх к ндеям европейскнм, враждеб- 
ным Росснн, до такой степенн превосходлла прнродное чувство 
каждого честного человека любнть свое отечество н жертвовать 
всем для пользы его, что онн решнлнсь настойчнво ходатай- 
ствовать о возврашеннн Северо-Западному краю всех прежннх 
правнтельственных льгот для свободного действня польской 
пропаганды н утверждення в оном народностн польской, нбо 
онн в слепоте своей не прнзнавалн край тот руссклм н стре- 
мнлнсь к тому, чтоб дать ему, как прежде полагалн, отдельную 
автономню, сообразно предположенням Вельепольского, чув- 
ства коего л понятня онн н поднесь разделяют.

Главные лнца, действовавшне в сем смысле, былн: Вел<н- 
кнй> кн<язь> Константмн Ннколаевнч, направленне н чув- 
ства коего уже всем нзвестны достаточно, а потому я нх не 
опнсываю. Мнннстр вн<утренннх> дел Валуев, человек не 
без способностей, но бездушный, космополнт н преданный 
одной мыслн н желанню воспользоваться европейской нз- 
вестностью н похвалой, хотя бы то было co вредом для Рос- 
снн, — словом, человек во всех отношеннях неверный нн 
Росслн, нн Государю, можно выразнться, человек вполне 
вредный русскому делу217.
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Кн<язь> Долгоруков, шеф жандармов, человек честный 
й добрый, но в высшей степенй бездарный, не ймеюіцйй нй- 
какнх положйтельных убежденйй, хотя й лйчно преданный 
Государю; но по слабостй характера й малому разуменйю увле- 
ченный вдеямй космополйтйзма й направляемый во всех сво- 
йх действйях Валуевым.

Мйнйстр йн<остранных> дел Кн<язь> Горчаков, в пол- 
ном смысле слова, пустомеля, но ймеюшйй однако желанне 
й стремленйе быть русскйм; он уступал Европе в то время, 
когда должен был действовать, й в сутестве держался сйстемы 
Валуева й В<елйкого> кн<язя> Константііна Нйколаевйча, 
т. е. полагал необходймым дать Царству Польскому, не йсклю- 
чая й Западных губернйй, полную отдельную автономйю, но 
когда в 1863 году заговорйла вся Россйя н, можно сказать, тре- 
бовала от правйтельства самостоятельностй й твердого отпора 
Европе на все, столь обвдные, унйЗйтельные, простйраемые 
к Россйй требованйя, й когда в Северо-Западных губернйях 
дела шлй удовлетворйтельно, т. е. мятеж вйдймо был подавлен, 
тогда только кн<язь> Горчаков решйлся дать самостоятельный 
отзыв европейскйм державам й отказать во всех йх требованйях. 
Нельзя не отдать ему полной справедлйвостй в этом действйй. 
Он этйм поступком вышел йз среды Долгорукйх й Валуевых 
й заслужйл обшую похвалу й расположенйе в Россйй; но впо- 
следствйй, невзйрая на это, он склонйлся опять к упомяну- 
тым выше свойм сподвйжнйкдм, но особенно когда прйбыд 
в Петербург В<едйКйй> кн<язь> Константйн Нйколаевйч. 
Ему нужно было расположенйе Его; хотя в душе он его й не 
уважал, но йскал расположенйя В<елйкого> кн<язя> для 
поддержання себя на скользком попрйше, йбо в конце 64 года 
значйтельно поколеблено было доверйе к нему Государя его 
неосторожной болтовней й неумеренным самолюбнем во вре- 
мя пребывання Государя за гранйцей. Так что одно время он 
сам думал, что не останется на месте. Кроме упомянутых лнч- 
ностей 6ылй ете некоторые второстепенные, окружаюшне Го- 
сударя, но тем не менее пройзводйвшйе самое вредное влнянне 
по польскому вопросу.
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Мйнйстр нар<одного> пр<освеіценйя> Головнйн218, чело- 
век хйтрый, бездушный, подлый, слуга В<елйкого> кн<язя> 
Константйна Ндколаевйча, ймевшйй вйдймой целью поддер- 
жанне всех демократйческдх й разрушйтельных начал, которые 
он непрестанно вводйл во всех учебных заведенйях под вйдом 
развйтйя просвешенйя, которое он черпал в загранйчных унм- 
верснтетах, нйсколько не заботясь о восстановленйй русско- 
го нацйонального образованйя й внушенйя юношеству пре- 
данностн й любвй к отечеству. В отношенйй же к польскому 
делу он вполне разделял мыслй Валуева й покровйтеля своего 
Константана Няколаевйча, который ограждал его у Государя 
от доходяіцйх о нем неблагопрйятных толков н сведенмй219.

Мйнйстр фйнансов Рейтерн220, человек бездарный, упря- 
мый, не бывшйй нйкогда в Россйй далее Петербурга й вовсе 
ее не знаюшйй й потому не только не полезный, но й вред- 
ный для нее дурным направленйем фннансов, еслй прямо не 
протнводействовал русскому делу в Западных губернйях, но 
й не оказывал ему нй малейшего содействйя. В Россйй же он, 
вйдймо, поддержйвал все польское й допускал распространять 
польскую пропаганду по всей Нмпернй, назначая преймуте- 
ственно польскйх уроженцев на все более влйятельные места 
по мйннстерству, особенно по акцйзу. Выше было об’ьяснено 
о влйянйй Огрызко, Наржймского й подобных йм лйц, й дй- 
ректора Департамента неокладных сборов221 Грота222, который 
йм явно покровйтельствовал.

Мйнястр почт Толстой (йван Матвеевйч)223, человек в выс- 
шей степеня бездарный, но пользуюпіййся расположенйем 
Государя, йбо находйлся в чйсле тех молодых людей, которые, 
по распоряженню покойного Государя Нйколая Павловдча, 
воспйтывалйсь с наследнйком престола224. Хотя Толстой не 
ймел влйянйя на дела государственные, но в йостоянных свойх 
разговорах с государем вредйл русскому делу, стараясь поддер- 
жнвать сйстему Валуева в пользу поляков.

Мйййстр нмператорского Двора граф Адлерберг225 так- 
же держался мыслй Валуева в отношенйй западных губернйй 
не столько по убежденйю, сколько по слабостй к прйнцйпам 
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н пренмушественно к полякам, которые жертвовалн всем для 
подцержання польской пропаганды. В продолженнн 63 н 64 го- 
дов, я получал не раз от него ходатайство за поляков, а особен- 
но за полек, но должен был постоянно отказывать его прось- 
бам, нбо онн всегда былн за людей, замешанных в революцн- 
онных взглядах, но прнкрывавшнх в Петербурге свон вредные 
для Росснн замыслы наружной преданностью правнтельству 
н выставлявшнх себя жертвою несправедлнвого преследова- 
ння. Хотя граф Адлерберг н не нмел большого значення в делах 
правнтельственных, но тем не менее полнтнческое положенне 
его много содействовало к самонадеянностн поляков поколе- 
бать предпрннятые правятельственные меры.

Председатель комнтета мнннстров кн<язь> Гагарнн226, двус- 
мысленный н неверный в своем направленнн, нзменяютнй 
его, соображаясь с более нлн менее выгоднымн для себя полн- 
тнческнмм обстоятельствамн. Когда В<елнкнй> кн<язь> Кон- 
стантнн Ннколаевнч находнлся в обіцей опале, т. е. уволен был 
от управлення Царством Польскнм н находнлся за граннцей, 
тогда кн<язь> Гагармн действовал в пользу русского дела227; 
но с возвраіценнем В<елнкого> кн<язя> н с назначеннем его 
председателем Государственного совета, он совершенно пре- 
дался его партнн н направленню, перебегая по временам то 
в ту, то в другую сторону, смотря по тому направленмю, ко- 
торое получают некоторые дела, вследствне особого указання 
Государя.

Граф Паннн228, начальннк 2-го отделення, также человек ко- 
леблюіцмйся в мненнях свонх; хотя н чрезвычайно способный, 
но к сожаленню крнвотолк н редко в сужденмях свонх конец 
его речн сходствует с началом. Он держнтся более направлення 
европейского й немецкой партнн, будучн женат на немке нз 
Лнфлянднн229. К русскому делу он довольно холоден м равно- 
душен н ншет только быть в мнлостн у Государя н не дорожнт 
ннкакнмн мненнямм свонмн. Еше одмн мз людей, влйяюшнх 
в советах царскнх, председатель департамента экономнн ге- 
нерал-адьютант Чевкнн230, человек умный, русскнй в душе 
н всегда готовый помочь русскому делу, к сожаленню, мелоч-
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ный, во всю долговременную службу не пронзведшнй ннчего 
полезного, н служнл более тормозом в адмнннстрацмм.

Нз остальных мнннстров: Замятнн — юстнцнн н Мельнн- 
ков — путей сообшення людм благородные, но мало способные 
пронзводнть что-лнбо полезное; тем не менее оба онн н гене- 
рал-адьютант Чевкмн постоянно действовалн к утвержденмю 
русскнх начал в Северо-Западном крае н, сколько возможно, 
протнводействовалн партнм космополмтов н внутренннх вра- 
гов Росснн.

Но главные деятелн русского дела в советах царскнх былн 
н есть мнннстр государственных нмушеств Зеленый н военный 
мнннстр генерал-адьютант Мнлютнн.

Зеленый, с характером прямым, решнтельным, благородным, 
в душе в высшей степенн русскнй, с самоотверженнем посвятнл 
себя поддержанню русского дела в Северо-Западном крае н той 
снстемы, которая была введена мною в тамошнее управленме. 
Он, невзнрая нн на какне снльные протнводействня высшнх 
властей, настойчнво утверждал в мыслях Государя необходн- 
мость побороть польское начало в Западном крае. He однн раз 
его благонамеренные п настойчнвые уснлмя былн отрннуты 
государем, но он не останавлнвался н все шел тем же путем. 
Так<нм> обр<азом>, мнннстр В<оенный> Мнлютнн, заме- 
чательно к тому же умный, с конца 1863 года увндел бездну, 
к которой прнвела нас польская партня н русскне космополл- 
ты. Событля 1863 года во многом лзменллл его взгляды л он 
вместе с генерал-адьютантом Зеленым л с братом сволм статс- 
секретарем Нлколаем Мллютлным231 (посланным в Царство 
Польское для устройства там крестьянского дела л русского 
управленля) всемл слламл стремллся к нлспроверженлю поль- 
ского вллянля как в Петербурге, так л в Западном крае.

В таком положенлн застал я Петербургское управленле в по- 
следнлй пернод мой в 1863 году. Я не говорю о Суворове как 
о человеке совершенно пустом л потому что о нем довольно 
было сказано выше; но тем не менее он вреднл постоянно рус- 
скому делу своею лжнвою болтлнвостью во всех слоях обіце- 
ства н даже прн дворе, где с сннсхожденпем выслушнвалн его
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нанвное лепетанне, тем не менее вредное для обіцего русского 
дела. Надо заметмть, что к тому временн польская партня сое- 
дннялась с немецкою, которая также нмела в Петербурге свонх 
снльных агентов н заіцнтннков.

Увндев настояшее положенне дел в Петербурге н вполне 
сознавая, что правятельство наше желало бы само нзменнть 
снстему действнй в угодность Европе н врагам нашнм внутрн 
Нмпернн, которые нмелн значнтельный перевес в обшем мне- 
нлн в Петербурге л узнав, что Государь без неудовольствля 
прлмет мое ходатайство об увольненлл от управленля Северо- 
Западным краем, я решнлся прл первом свлданлл с Е<го> 
В<еллчеством> окончательно выразлть взгляд мой на все дело.

Когда я почувствовал облегченле от усталостл л болезнл, 
я прослл аудленцнл у Государя л удостоллся быть прлнятым 
24 марта; прлчем я лмел постоянно в влду, служа верою н прав- 
дою Росслл л Государю, служлть, но не переслужлвать; с этл- 
мл мыслямл н твердымн убежденлямл я явнлся к Государю, 
прелсполненный внутреннлм сознанлем, что с самоотверже- 
нлем, усерднем л полною преданностью Государю л Росслл 
выполнлл свою обязанность.

Государь по обыкновенлю прлнял меня мллостлво л прл- 
ветствовал благодарностью за все сделанное. Когда я начал 
ему обьяснять о положенлл края, он меня выслушлвал без- 
молвно н, как мне показалось, довольно равнодушно, прл- 
чем, как бы невольно, вырваллсь у него некоторые упрекл, 
а то в крае русскле члновнлкл нехорошл, что в члсле млро- 
вых посредннков много соцлаллстов л что от этого терплт 
(внутреннлй) порядок обіцественный, прлчем он отзывался 
с невыгодной стороны о некоторых Губернаторах. Нз слов 
Государя, не свойственных даже его обыкновенной делл- 
катностл в обрагценлл, в особенностн co мною, после столь 
успешного выполнення тяжкой возложенной на меня обя- 
занностн укроіцення польского мятежа, я еше более убедші- 
ся в справедлнвостн дошедшнх до меня сведеннй о перемене 
мыслей Государя в отношеннн ко мне н к моей снстеме дей- 
ствнй. Я увндел, что польская партня н сочувствуюшне оной 
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некоторые русскне правнтельственные властн овладеть успе- 
лй мненнем й совестью Государя. Я увмдел, что продолженме 
службы моей в Северо-Западном крае не прннесло бы ннка- 
кой пользы для дела, но на всяком шагу былн бы препоны 
в мсполненнм мероположеннй к обрусенню края, польская 
партмя восторжествовала бы я, после уннчтоження мятежа 
в крае, я вынужден был бы его впоследствнн оставнть с уня- 
женнем м большммн лнчнымн непрнятностямн232.

Выслушав упомянутые выше слова Государя, я решмтельно 
отверг оные, доказывая, что это есть выдумка Петербургской 
польской партнн н некоторых правмтельственных лнц, кото- 
рых м назвал н за тем высказал Государю, что я полагал бы 
более удобным, еслн б Е<го> В<елнчество> сыскал чело- 
века, который мог бы меня заменнть, что расстроенное мое 
здоровье не дозволяет мне с успехом продолжать управле- 
нне. Что я, как кажется, выполнші свой обязанностм успеш- 
но н добросовестно, смнрнл мятеж, н сделал, что можно, для 
водворенмя русской народностн в крае, а потому н полагаю 
себя вправе проснть у Е<го> В<елнчества> освобождення 
от тяжкнх обязанностей, нсполняемых мною в теченне 2 лет 
в Северо-Западном крае, н некоторого отдыха для поправ- 
лення здоровья; Государь, мнлоставо поблагодармв меня за 
все сделанное, как мне по крайней мере показалось, без за- 
труднення м даже с некоторым удовольствнем согласнлся 
на мое ходатайство; но с тем вместе проснл, чтобы я повре- 
меннл, чтобы дать ему время найтн мне преемнмка. Прнчем 
Е<го> В<елнчество> нзволнл обратнться ко мне с вопросом: 
кого бы я полагал назначнть Генерал-губернатором в Внльну; 
я ему указал на двомх: на Хрушева233, как помошннка моего 
по военному управленню, н на генерал-адьютанта Кауфмана, 
благонамеренность н Русскне тенденцнн коего я хорошо знал 
прн неоднократных поездках его в Вмльну н Варшаву. О ге- 
нерале Кауфмане, как о Дмректоре канцелярнн В<оенного> 
М<ннмстра>, я предвармтельно говорнл с Дмнтрнем Алек- 
сеевнчем Мшіютяным, которого я так же, как н генерал-адь- 
ютанта Зеленого, предварнл, что буду решнтельно настанвать
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у Государя об увольненйй моем от должностй генерал-губер- 
натора234. О Потапове же я сказал, что полагаю, что он не бу- 
дет годйться на эту должность й не захочет остаться помоіц- 
нйком нй у того, нй у другого. Государь мне отвечал, что как 
он прйкажет Потапову, так он это й йсполнйт, йбо Хрушеву 
нужен помошнйк по гражданской частн, хотя бы на некото- 
рое время. Государь йзволйл отозваться с отлйчной стороны 
о Хрушеве й о Кауфмане, особенно о последнем.

После этого Государь еше несколько говорйл co мною во- 
обіце об управленяй краем; но очень мйлостйво й без малей- 
шйх упреков, хотя я ему очень резко выставлял все вредные по- 
пыткй польской й немецкой партай к недопушенйю утвердйть 
в Северо-Западном крае русское владычество; прйчем я йзьяс- 
нйл Его Велйчеству, что край этот удержйвается за намй сйлою 
оружйя й надо бы его теперь воссоедйнйть нравственно-полй- 
тнческй-релйгйозным русскнм элементом, что 30 лет тому на- 
зад, когда я был губернатором в Могнлеве й Гродне, край был 
более русскйм й что теперь он совершенно ополячен по мй- 
лостй правйтелей края, не понймэвшйх потребностей Россйй 
й не умеютйх протйводействовать хйтрой польской пропаган- 
де, прн ослабленйй, в отношенйй поляков, обшйх правйтель- 
ственных мер, особенно в последнйе 10 лет.

Государь не совсем на это соглэсйлся, а в особенностй на то, 
что в последнее время он более ополячйлся. Я это ему доказы- 
вал фактамй й убедйтельно просйл не отстуйать от прйнятой 
уже сйстемы возрождення в крае православйя й русской народ- 
ностй; прйчем я повторйл Е<го> Вел<йчеству> о необходймо- 
стй восстановнть гранйцы Царства Польского с Западнымй гу- 
берннямй, йбо необходймо обывателям губернйй сйх доказать 
фактйческй, что правйтельство не допускает мыслй о соедйне- 
нйй губернйй сйх с Царством Польскйм, но Государь й этот раз 
отверг мысль о восстановленйй граннцы.

После довольно продолжйтельного разговора й вполне мй- 
лостйвого co стороны Государя, Его Велйчество предложйл 
мне остаться у него обедать, но я так был утомлен, что просйл 
освободнть меня от этого й возвратйлся домой. В этот же день
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посетнлн меня Мйлютйн н Зеленый, которым я обьявнл окон- 
чательное решенйе дела.

Оставляя край, я очень хорошо знал, что весть об этом про- 
лзведет самое неблагопрнятное впечатленйе на руссклх й про- 
нзведет обіцую радость поляков, как в Западном крае, так 
й в Петербурге; но, с другой стороны, был уверен, что польская 
безумная радость возроднт снльное негодованйе русскнх й что 
сам Государь скоро убедйтся в необходймосій продолженйя стро- 
гнх й решятельных мер по управленмю Западным краем.

Таковому обороту благопрйятствовалй самл обстоятельства. 
На место Кйевского генерал-губернатора генерал-адьютанта 
Анненкова, который, как йзвестно, по огранйченному своему 
разуму, не прднймал почтм нйкэкйх мер к подавленню поль- 
ского элемента во вверенных ему губерндях, был назначен 
генерал-адьютант Безак235 с твердою решймостью прйнять 
введенную мною сдстему управленйя й во вверенном ему крае. 
Генерал-адьютанты Мйлютйн й Зеленый его направлялй й об- 
легчалн ему все средства к утвержденйю в том крае русской 
народностй; хотя мйнйстр Внутреннйх дел Валуев с своей сто- 
роны старался этому препятствовать; но попыткй последнего 
былй неудачны. Тем более что радостные возгласы й маннфе- 
стэцйй поляков об оставленйй мною Северо-Западного края 
уже значйтельно потревожйлй Государя й побуддлй скорее на- 
значнть мне преемнйка.

Государь решдлся выбрать генерал-лейтенанта Хрушева, че- 
ловека честного, чйсто русского й вполне разделяюшего мысль 
о необходлмостй унмчтоженйя польского элемента в крае, но 
конечно еше мало знакомого с гражданскнм управленйем, по- 
тому Государь ммел в внду остэвйть прн нем на время помош- 
нйком генерала Потапова.

Очевйдно, что Потапов не мог бы долго оставаться в этой 
должностй, мбо он был, как выше обьяснено, увлечен польскою 
партнею й старался быть популярным йз угожденля Валуеву 
й некоторым правйтельственным властям в Петербурге.

Валуев желал воспользоваться сймй обстоятельствамй й пред- 
ставнл Государю для пользы будто бы установнть в Вйльне
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двойственное управленне, т. е. назвать Хрушева главным на- 
чальннком Края н Потапову, в качестве помошнйкэ, поручйть 
йсправленйе должностй Генерал-губернатора. Словом, он 
хотел создать управленйе, такое протмворечашее й невоз- 
можное в практйческом йсполнснйй, каков он сам, т. е. по- 
стоянно протнворечатйй себе й бесхарактерный, преданный 
польскому делу, тогда как, напротйв того, в том крае, более 
чем где-лнбо, надо йметь твердое й сосредоточенное управле- 
нне в полном смысле слова. Валуев в том духе напйсал даже 
йнструкцйю, которую й представйл Государю. Военный мй- 
ннстр, узнав о стремленйй Валуева ослабйть власть главно- 
го начальнйка края, который был в то же время распорядй- 
телем всех находяшйхся там войск, энергнческй представнл 
Государю о неудобстве его предположенйя, й как между тем до 
самого Государя доходйлй самые тревожные слухй о проявля- 
юіцйхся в том крае польскйх революцйонных протйвоправй- 
тельственных манйфестацйях, то Государь решйлся, по пред- 
ложенню Мйлютйна, генерал-адьютанта Кауфмана коман- 
днровать (на место) для узнанйя на месте о действйтельноста 
неблагопрйятных слухов й о предварйтельном соглашеннн 
Хруіцева й Потапова на прмведенйе в йсполненйе Валуевской 
комбвнацйй. Кауфман был командйрован за 4 дня до Пасхй, 
т. е. 31 марта, й оставлен был до его возврашенйя заготовлен- 
ный указ о назначенйй Хрушева. Генерал-адьютант Кауфман 
возвратйлся вечером накануне Пасхй й прйвез самые неблаго- 
прнятные сведенйя о возродйвшйхся между полякамй надеж- 
дах на ослабленне правйтельственных мер, каковые надежды 
поддержйвалйсь, вйдймо, умышленным покровйтельством 
польского элемента генералом Потаповым в продолженне 
2 недель, йстекшйх co временй оглашенйя слуха о том, что 
я оставляю край, прйчем генерал-адьютант Кауфман заявйл 
Государю, что ко.мбйнацйя Валуева неудобопрйменвма, что 
Хрушев на основэнйй оной не прйзнает возможным управ- 
лять краем й что Потапов мешает пользоваться, под нанме- 
нованнем помоіцнйка, всемй правамй генерал-губернатора. 
Потапов, встревоженный тем, что комбйнацйя Валуева не 
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прлнята Хруіцевым л что его оставят помоіцнлком без вся- 
кнх особых прав, вручлл Кауфману плсьмо для доставлення 
Государю, в коем он прослл, не решая дела, дозволлть ему 
ллчно прлбыть в Петербург для обьясненлй.

Таклм образом, лзготовленный уже к 4 апреля указ о на- 
значеннн Хрушева главным начальнлком Северо-Западного 
края л об увольненлл меня с возведенлем в графское досто- 
лнство был на время отложен. По телеграфу было дано знать 
Потапову, что ему разрешено прнехать в Петербург.

5 чнсла в 1 -м часу пополуднл я был прлнят на лспрошенной 
мною аудленцлл у Государя, лбо я желал, чтобы празднлка- 
мл вышлл некоторые награды члновнлкам н не мог прежде 
того сделать представленля п узнать у Государя окончательное 
решенне об оставляемом мною крае. Государь прлнял меня 
довольно сухо, л когда я обьяснлл ему еіце раз о положенлл 
края, то он более молчал, не делая особых возраженлй, кроме, 
впрочем, того, что между руссклмл члновнлкамл есть много 
ненадежных. Я ему повторлл прежде мною сказанное, прл- 
совокуплв, что в огромной массе более 1000 человек прлбыв- 
шлх члновнлков, конечно, должны быть л неблагонадежные, 
но онл тотчас возврашаемы былл на родлну; но л большее же 
члсло неблагонадежных былл от Млнлстерства Внутреннлх 
Дел, которое вовсе не заботллось о том, чтобы содействовать 
благоустройству края; Государь мне также заявлл о том, что 
он прнказал вызвать Потапова л о комблнацлл Валуева в от- 
ношенлл устройства там управленля. Я доказывал Государю 
невозможность лсполненля этого на практлке. Государь мол- 
чал, я хваллл генерал-адьютанта Кауфмана л сказал, что еслл 
Государю не угодно будет назначлть Хруіцева, то лучше по- 
ручлть управленле с полнымл правамл Кауфману. В продол- 
женлл аудленцлл я представлял Государю краткую заплску 
о предположенлях к продолженню прлнятых мною мер по 
управленлю краем; в заплске этой я налболее уплрал яа вве- 
денле русского элемента л углубленле вллянля католлцлзма. 
Государь заплску эту оставлл у себя. Наконец в конце аудл- 
енцлл я представлл Государю доклад co всеподданнейшею 
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просьбою о награжденйй некоторых лйц в бывшем моем 
управленйй. Государь сам йзволйл просмотреть наградный 
спйсок й сказал, что наградйіь всех не может, потому что не- 
которые в йстекшем году получялй награды й что этйм нару- 
шается прйнятый порядок. Я возразял Его Велйчеству, что са- 
мое управленйе Северо-Западным краем в последнйе два года 
выходйло йз обшего порядка й что, конечно, служба там в про- 
долженйй двух лет может равняться с десяткамя таковой же 
внутрй ймпернн. Тогда Государь йзволйл, отдавая мне спйсок, 
сказать, чтобы я передал его по порядку мйнястру внутреннях 
дел для дальнейшего представленйя.

Усматрйвая йз всего этого нежеланйе Государя йсполнйть 
мое ходатайство о награде, я взял спйскй й, влагая йх в порт- 
фель, сказал, что так как, по-вядймому, Вашему Велячеству 
не угодно наградйть этйх чйновнйков, как это Вы прежде йз- 
волйлй делать, а потому я счятаю это дело уже окончатель- 
ным. Государь, по всегдашней делйкатноста своей й сердеч- 
ной доброте, почувствовал, до какой степенй мне непрйятен 
был его отказ й указанное йм направленйе чрез мйнястра 
внутреннйх дел, а потому тогда же взял у меня спйскй этй 
й сказал: «Оставьте йх у меня, я йх рассмотрю». На другой же 
день я получял от мйнйстра внутреннмх дел сказанные спй- 
скй с уведомленяем, что Государь йзволйт утвердйть все мой 
представленйя.

После разговора с Государем о делах края я спросйл его 
о намеренйях относйтельно поездкн за гранйцу для сввда- 
нйя с Нмператрйцей. Он мне отвечал, что еше положйтельно 
сказать не может, что свадьба Государя Наследнйка предпо- 
лагается осенью, что, впрочем, получаемые о ходе его болез- 
нй сведеняя не совсем благопрйятны. Тогда Государь не нмел 
еіце грустного йзвестйя, полученного того же 5 чйслэ о со- 
вершенно безнадежном положенйй Государя Наследнйка236. 
Я с Государем простнлся й он еше раз благодарял меня за 
управленйе краем й за пользу, которую я прйнес Россйй.
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Прнезд Потапова в Петербург

Потапов прнбыл сюда ввечеру 5-го апреля, т. е. в понедель- 
ннк Пасхн н тот же вечер, после посешення кн<язя> Дол- 
горукова, явнлся ко мне весьма встревоженный ходом дела. 
Потапов мне выразнл свою твердую решнмость не прнннмать 
званне помотннка Хрутева нначе, как с правамл генерал-гу- 
бернатора. Я ему доказывал несообразность этого требовання 
н невозможность его нсполнення л он, крайне расстроенный, 
оставнл меня, прнчем уверял в своей нензменной преданностн 
ко мне н твердом намереннн неуклонно следовать введенной 
мною снстеме. Он старался скрыть все сделанные нм в отсут- 
ствне мое отступленйя от данных мною предпнсаннй, желая до 
временн утанть от меня м от русскнх, нмевшнх еше некоторое 
влнянне в Петербурге, все свон польскне стремлення н сделан- 
ные нм в угодность полякам послаблення на местах.

Потапов сообіцйл мне прн сем случае грустное, получен- 
ное нз Ннццы, нзвестне о безнадежном состояннн Государя 
Наследннка, что Государь нзволнл отправляться 6 чнсла вве- 
черу в Ннццу н потому кн<язь> Долгоруков проснт меня отло- 
жнть до возврашсння Государя ходатайство мое об оставленнн 
края. Я поручнл Потапову передать кн<язю> Долгорукому, 
что, так как назначенне мое было сделано по воле Государя 
н что увольненне мое нм же предположено, а потому буду ожн- 
дать окончательных прлказанмй по сему предмету от Государя. 
Потапов мне также заявнл, что 6-го чнсла поутру в 12 часу на- 
значено особое совешанне у Государя, в которое он будет прн- 
зван для окончательного решення предложенной Валуевым 
комбннацнн, которую, как вндно лз слов Потапова, снльно 
поддержнвал н кн<язь> Долгоруков н на которую соглашался 
с жадностью Потапов, полагая получнть права генерал-губер- 
натора н тем самым невозбранно продолжать прннятую лм 
снстему с полякамн н оставлення края того по-прежнему под 
влняннем польской пропаганды с обьявленнем н мнлостей 
замешанным в мятеже, как это желалн кн<язь> Долгоруков 
н Валуев237.
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Совешанне у Государя

Действнтельно 6 члсла поутру было совешательное заседа- 
нле у Государя, состоявшее лз Долгорукова л Валуева с прн- 
зывом Потапова, в котором онл обсуждалн способ прлведе- 
нля в нсполненне комблнацлл Валуева о правах Потапова 
на генерал-губернаторство. Потапов же лзлагал все, что мог, 
в невыгоду настояіцего управлення краем л необходлмостл 
дать ему по этой прлчлне, хотя в качестве помошнлка, пол- 
ное право генерал-губернатора. Военный млнлстр генерал- 
адьютант Мллютлн хотя л был прнглашен для участмя в сове- 
шаннм, но он ожлдал окончанля предварнтельных перегово- 
ров с Потаповым в аванзале л прнзван был к совешанмю уже 
после подготовленных пренлй н разных нзветов Потапова. 
Генерал-адьютанту Мллютлну предложена была в прнсут- 
ствлл Государя комблнацля Валуева, которую он решлтельно 
отверг, прлзнавая невозможным отделять в это время л в том 
крае военную власть от гражданской. По выслушлванлл до- 
вольно продолжлтельных с обелх сторон обьясненлй, госу- 
дарь отверг комблнацлю Валуева, согласно с мненлем Мл- 
лютлна, предложлл назначлть главным лачальнлком Се- 
веро-Западного края Кауфмана, вместо Хрушева, которого 
Потапов старался представлть Государю с невыгодной сторо- 
ны, называя его не довольно благовосплтанным, чтоб управ- 
лять краем. Потапову же Государь предназначлл оставаться 
в Влльло в распоряженлл генерала Кауфмана, впредь до его 
усмотренля. По окончанлл сего совеіцанля Государь поручлл 
Мллютлну ллчно заявлть мне свое желанле, чтобы я сохра- 
нлл управленле краем еше некоторое время, пока будут сде- 
ланы лз Нлццы, куда он отправляется, все дальнейшле рас- 
поряженля об освобожденлл меня от управленля краем. Сам 
же Государь в тот же вечер поспешно отправлялся в Нлццу 
л генерал-адьютанту Кауфману, которого он пред тем прл- 
зывал для обьявленля своего решенля, поручлл быть у меня 
л заявлть о его назначенлл начальнлком края, что Кауфман 
л лсполнлл следуюіцего 7-го члсла.
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6 апреля после советання был у меня Потапов весьма ко- 
роткое время н ннчего не передал о последствнях оного, сказав 
только, что едет ввечеру в Внльну в одном поезде с Государем 
н там останется до окончательного назначення начальннка 
края; прнчем он заявнл, что еіде будет перед отьездом у меня 
для получення дальнейшнх наставленнй. Потапов, внднмо, 
желал меня обмануть в свонх намереннях; но я уже все знал 
еше до обеіданного нм вечернего посеіцення.

Ввечеру 6 чнсла Потапов действнтельно был у меня, спра- 
шнвал о некоторых распоряженнях, которые он полагал нуж- 
нымн сделать н я ему оные разрешнл, прнчем он старался 
скрыть свон намерення н уверял в своей нскренней преданно- 
стн н в полном сочувствнн к введенной мною снстеме управле- 
ння, заявляя, однако, что он не останется в крае н не долее как 
через неделн тря явнтся ко мне в деревню, на что нспрашнвал 
моего разрешення. Я простнлся с этнм негодяем, будучн уве- 
рен, что он меня обманывает; нбо я знал все его похождення 
в Петербурге.

7 чнсла генерал Кауфман был у меня, рассказывал мне обо 
всем бывшем в последнне днн н о своем назначеннн в Северо- 
Западный край, равно как н о всех проделках Потапова, кото- 
рый всемн снламн старался удержать за собою власть генерал- 
губернатора; но так как ему это не удалось, то он негодовал за 
то, что оставляют его в распоряженнн Кауфмана, что он н не 
старался скрыть, рассказывая сторонннм лнцам н даже неко- 
торым начальннкам губерннй, по прнезде в Внльну, что ему 
будут предоставлены права генерал-губернатора.

Но я довольно долго говорнл о Потапове, лнчность эта не до- 
стойна вннмання, как по ннзкому своему характеру, так н по 
вредным для Росснн польскмм свонм тенденцням, скажу толь- 
ко, что в продолженне техтрех недель, которые он был в Внльно, 
т. е. до назначення в прнказе генерала Кауфмана, он выдавал 
себя за настояшего уполномоченного правнтеля края, уннжал 
н преследовал все русское н старался сннскать расположенне 
поляков всемн возможнымн поступкамн, сннсхожденнямн н по- 
творством польскнм н рнмско-католнческнм тенденцням.
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Высочайшнй рескрнпт

17-го апреля состоялся в Нлцце указ о назначенйй на место 
меня главным начальнйком Северо-Западного края генерал- 
адьютанта Кауфмана; правйтельство опасалось, что с оставле- 
ннем мною края вознйкнут вновь надежды поляков на пере- 
мену слстемы действнй й возбудйтся между нймй стремленйе 
к новым попыткам отторгнуть тот край от Россйй. Опасенля 
правйтельства былй основательны: полякй радовалйсь моему 
увольненйю, везде заявлены былй громогласные манйфеста- 
цйй й революцнонные гймны, везде показался траур, польсклй 
язык сделался вновь обіцнм для польского населенля, явно по- 
казывалось презренйе ко всему русскому й даже к ллцам, за- 
ннмаюшнм служебные места; словом, все ознаменовало новую 
эру польской жйзнй й пропаганды в крае, покровйтельствуе- 
мой Потаповым; русскне людй 6ылй в отчаянйй, влдевшй, что 
плод тяжкйх усйлйй й трудов в продолженйй двух лет о восста- 
новленйй русской народностй й православйя в крае должен ру- 
шйться; многле даже собйралйсь оставйть край; но обнародо- 
ванный данный мне рескрнпт с возведенйем меня в графское 
достойнство, в котором ясно й положнтельно выражены все 
мой действйя по восстановленню русской народностй в крае, 
несколько ободрнл руссклх, как в Западном крае нэходйвшйх- 
ся, так й вообше в Россйй, йбо почтй повсеместное й обіцее 
в Россйй было опасенне, что, с оставленйем мною Северо- 
Западного края, он сделается снова чуждым й враждебным 
Россйй; но благое проввденйе, всегда покровйтельствуюіцее 
Россйй, йначе решнло дело. Скоро надежда поляков рушй- 
лась; вновь назначенный начальнйк края, хотя й с немецкою 
фамйлйей, но йстйнно православный й руссклй, решйвшйсь 
прннять на себя тяжкую обузу управленйя Северо-Западным 
краем, дал себе твердый обет не отступать от введенной мною 
сйстемы действлй й, во что бы то нй стало, водворйть в крае 
русскую народность й православйе.

Польская й немецкая партйй как в Петербурге, так й на 
местах была лзумлена, увндев, что действля нового началь-
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ннка края ннсколько не оправдывают ожвданнй, конмм онн 
себя льстнлн; действнтельно не прошло 2 неделн, как гене- 
рал Кауфман не нашел нужным оставлять в Внльно генерала 
Потапова, который отправнлся за граннцу н русскне людн увн- 
делн, что дело вдет по-прежнему с полным сочувствнем н со- 
действнем всему русскому н православному co стороны нового 
начальннка края.

Окончнв такнм образом в апреле месяце 1865 года занятня 
мой по управленню Северо-Западным краем Росснн, здоровье 
мое было так уже расстроено, что я не в смлах был заннмать- 
ся ннчем серьезным н мне необходнмы былн долговременный 
отдых н леченне, на что я м получнл сонзволенне Государя 
Нмператора, но жнзнь моя полнтнческая, в смысле водворе- 
ння в Северо-Западном крае русскнх начал й во время отсут- 
ствня моего нз оного, ннсколько не прекратнлась; с оставленн- 
ем края я получші моральную превыше всех для меня награду: 
сочувствне н благодарность Росснн н всех русскнх людей, прн- 
бывшнх в край н посвятнвшнх себя на святое н велнкое дело — 
обрусенне оного н утвержденне там православня.

Сочувствне Росснн н русскнх деятелей на славном попрм- 
іце морального н полнтнческого покорення Северо-Западного 
края постоянно продолжалось н ознаменовало адресамн н те- 
леграммамн ко мне, нзвешеннем обо всех более нлн менее 
прнятных для русского дела в том крае событнях: возведення 
православных храмов, обраіцення католнков в православне, 
устройство новых школ; обо всем этом сообшалн мне нз раз- 
ных мест края русскне людн н на празднествах постоянно вспо- 
мнналн обо мне, словом, нмя мое сделалось знаменем русскнх 
в том крае н, хотя отсутствуютнй, я был моральным деятелем 
в довершеннн начатого русского дела, столь достохвально под- 
держнваемого новым начальнмком края.

Незавнснмо всех снх заявленнй русскнх людей, я удостонл- 
ся получнть в разное время в 1865 н 1866 годах от разных сосло- 
внй, корпорацнй н управленйй велмколепно отделанные аль- 
бомы с портретамн русскнх деятелей, доставленные мне особо 
прнсланнымн депутацмямн238.
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Обо всех сказанных манйфестацйях йскреннего ко мне рас- 
положення русскйх людей й благодарноста за обіцне, поне- 
сенные с нймй труды на пользу отечества, былй в свое время 
обнародованы в разных ведомостях й журналах й потому я нх 
здесь не опйсываю, но не могу не высказать, что все этй манй- 
фестацйй й заявленйя русского чувства составляют для меня 
высшую йз всех наград, которые мог получйть в своей жйзнй. 
Это выше всего, что могло дать мне правйтельство, йбо ленты 
й звезды суть награды рядовые, которые весьма часто даются по 
йскательству й йнтрйгам, без рассмотренйя настояіцйх заслуг. 
Заявленйя же благодарностй Россйй, удостойвшей меня много- 
чнсленнымй адресамй во время борьбы с мятежом й крамолою 
в Северо-Западном крае й прйсылкй Св<ятых> йкон йз раз- 
ных мест Россйй во время управленйя краем й даже после того 
также радушные сердечные заявленйя благодарноста русскймй 
людьмй, коймй я был удостоен значйтельно после оставленйя 
мною управлення, т. е. когда я уже не ймел ннкакого непосред- 
ственного влйянйя на дела службы, составлялй такяе награды, 
которые превосходят все, что может получйть человек, который 
посвятйл себя на службу отечеству. Бог благословйл меня этйм 
счастнем, которое, еше раз скажу, превыше наград правйтель- 
ственных: йх нйкто не может нй дать, нй взять.

Оморальном й полйтйческом влйяніш польского мятежа 
на край й на Россйю, о действйях в соседственных

областях, т. е. в Царстве Польском, Юго-Западном крае 
й прйбалтішскйх провйнцйях, влйянйе во оных польской 
пропаганды й настояіцей й будуіцей сйстемы действйй, 

необходймой для обладанйя Северо-Западным краем

Когда Государю было угодно поручйть мне управленйе 
Северо-Западным краем, почтй повсеместно уже взволнован- 
ным мятежом, соседнйе с нйм областй, т. е. Царство Польское 
й Юго-Западный край, а в особенноста первые, представлялй 
полное разрушенйе правйтельственной власта, да й в Юго- 
Западном крае, куда был назначен генерал-губернатором еше
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в 1862 году, в декабре, генерал-адьютант Анненков, не понй- 
мавшнй положенйя вверенной ему страны й не ймеюшмй вер- 
ного взгляда на польскую йнтрйгу вообіце й на всегдашнее ее 
стремленйе к мятежу, он ослабйл управленйе, впрочем давно 
распуіценное предместнйком его кн<язем> Вэсйльчйковым, 
что даже Клев — колыбель православйя, в коем лйшь до 
600 жйтелей обоего пола католйческого йсловеданйя, был вол- 
нуем польскймй мятежнымй манйфестацйямй й русскйе не 
нэходйлй себе зашйты от поляков.

В Вйлсйской же й Подольской губернйях мятеж сйльно 
распространялся, несмотря на протаводействйе сельского на- 
селення, по преймушеству православного, йбо во всех Юго- 
Западных губернйях католйков 450 т<ысяч> прн населенйй 
православном до 5 мйллйонов. Сельское населенйе, по сла- 
бостн й неразуменйю дела Кйсвскйм главным начальством, 
ннсколько не воспользовалось благодетельною волею госу- 
даря о прекраіценйй крепостного состоянйя. Высочайшйй 
манйфест 19 февраля 1861 года не только не был прйведен 
в йсполненйе, но по ходатайству ломейійков былй посылае- 
мы войска для понужденйя крестьян к платежу оброков ло не- 
правнльно составленным уставным грамотам, за что й подвер- 
галй йх сйльным наказанйям лод предлогом неповйновенйя 
помешнкам, которые болыдею частью содействовалй мятежу; 
такнм образом, русское лравославное населенйе, лреданное 
Государю й Россйй й твердо удержйваюшее прародйтельскую 
веру, содействовавшее к удержанйю порядка в крае й доводя- 
іцее до сведенйя правнтельства о всех протнвозаконных дей- 
ствйях панов, по бессмыслйю главного местного начальства, 
бывшего под влйянйем польской йнтрйгй й пропаганды, было 
сйльно угнетаемо й более даже, чем до манйфеста 19 февра- 
ля 1861 года, негодованде русскйх людей, бывшйх в Юго- 
Западном крае, было обшее. Полякй явно торжествовалй, 
польское йаправленне взяло верх й Юго-Западный край, поч- 
тй весь населенный русскдмй православнымй людьмй, сделал- 
ся йгралйіцем польской йнтрйгй й мятежа. Во многйх уездах 
формйровалйсь шайкй мятежнйков й только по мйлостй й co-
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действмю крестьян оные вынуждены былн расходйться, а паны 
былй представляемы правйтельству. Польскне мятежнмкй так 
открыто позволялй себе действовать протмв правйтельства, 
что в мюне месяце 1863 года, на пароходе «Кумйр», шедшем 
мз Кйева, былн перевознмы в Пйнскйй уезд, как мною прежде 
было сказано, мятежные новобранцы й оружме.

Вся северная часть Кмевской й Волынской губерннй была до 
такой степенм без всякого начальства, что постоянно йз оной 
вторгалйсь мятежные шайкм в соседнйе уезды Гродненской 
й Мйнской губернйй, a no мере унйчтоженйя онн находнлн 
в лесах на Волынн верное убежпіце.

С западной стороны Царство Польское представляло более 
печальное зрелнше: там господствовала полная правмтель- 
ственная анархня й правпльно учрежденный, подземный поль- 
склй жонд. Управленпе В<елнкого> кн<язя> Константпна 
Ннколаевнча й Вельепольского обьяснено уже выше; но не 
могу однако пройтп молчаннем о том вредном влйянйй, ка- 
кое управленне это пмело на высочайше вверенный мне край. 
Ненаказанность, полная свобода действнй мятежннкам, унмч- 
тоженне всего русского й даже самого войска, которое, по 
воле самого начальства, должно было выноспть всевозможные 
оскорблення от поляков, все это прндавало такую смелость 
полякам, что шайкм йх постоянно вторгалйсь в пределы вве- 
ренного мне края й тем поддержйвалй развйвавшййся в крае 
мятеж, не говоря уже о том, что главный центральный жонд 
Варшавскйй сосредотачйвал в себе все революцйонное управ- 
ленне Западным краем. Очевйдно, что мятеж должно было 
покончйть подавленйем оного в Царстве Польском м прейму- 
іцественно в самой Варшаве; тогда успокомлйсь бы й нашн 
Западные губернйй; но на деле вышло йначе; в Царстве Поль- 
ском мятеж разгорался все более й более й к подавленмю его 
не прмнймалось нйкдкйх благоразумных мер й потому мне 
прншлось бороться с мятежом не в однйх Северо-Западных 
губернмях, но полагать преграду развйтню оного й в соседнйх 
областях Царства Польского й Юго-Западных губернмях. Мне 
надо было, невзмрая на усйлнвавшййся мятеж в соседнйх об- 



Нататкі пра кіраванне Паўночна-Заходнім краем і пра падаўленне ў ім бунту 141

ластях, унйчтожнть оный во вверенном мне крае й тем самым 
положйть начало й основанйе подавленйю мятежа в Царстве 
Польском. Положенйе мое было тем затруднйтельнее, что мне 
надо было бороться протйву целой снстемы превратного управ- 
лення Царством Польскйм В<елнкого> кн<язя> Константнна 
Нйколаевйча, отбйваться от постоянно оказываемого про- 
тйводействня (петербургскйх властей) многйх русскйх вла- 
стей в Петербурге й ввестй сйстему управленйя, совершенно 
протйвоположную всем тем взглядам, которые в продолженйе 
десятков лет ямело наше высшее правнтельство н в то же вре- 
мя укротйть мятеж, охватйвшнй весь край й поддержйваемый 
обьясненнымн выше неблагопрнятнымн обстоятельствамй 
й надеждою на чужеземное пособйе. Действйтельно, в то время 
вся Западная Европа, й в особенностд Англйя й Францйя, явно 
поддержйвалй польскую йнтрйгу. Польскйе революцйонйые 
комйтеты открыто действоваля во многйх городах Европы, по- 
сылалн мятежнйкам пособня деньгамй й оружнем й агентов, 
раздувавшйх мятеж в крае. Прн всех этйх обстоятельствах мне 
надо было скорее подавйть мятеж; йбо всякая медленность 
в действйях прйдавала оному сйлу, увелйчйвая надежду на йно- 
странное пособйе й на скорое обьявленне войны Францнею, 
которая постоянно угрожала тем Россйй.

Прйбалтнйскне губернйй, управляемые слабым й мало смыс- 
ляіцйм дело генерал-губернатором бароном Лйвеном, оказыва- 
лй явное сочувствйе польскйм революцйонерам. Онй свобод- 
но укрывалнсь в Курляндской й Лйфляндской губернйях 
с разнымй фалыіійвымй паспортамн, носйлй траур й разные 
революцйонные знакй, словом перенеслй польскую пропа- 
ганду в тот край й тамошнее начальство всемй зэвйсяіцймй 
от него средствамн старалось укрывать й покровйтельство- 
вать польскйм выходцам, снабжая йх даже загранйчнымй 
паспортамн. Содействйе польскйм революцдонерам в прн- 
балтййскнх провйнцйях было так сйльно, что я должен был 
прннять строгне полнцейскне меры йротав прйвоза оружйя, 
пороха й проезда эмйссаров по железной дороге йз Рйгй 
в Дмнабург. Нйкакйе мой сношенйя с тамошнйм генерал- 
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губернатором не моглй уменьшйть враждебных к нам стрем- 
леннй властей тех губернйй.

Необходймо было сйльным ударом поразйть мятеж; надо 
было указать полякам й всему шляхетскому населенйю в крае, 
что правйтельство решйлось действовать твердо й неотступно, 
карая крамолу й клятвопреступленйе; необходймы былй на 
первых порах жертвы, чтоб устранйть распорядйтелей мятежа, 
прнвыкшнх вйдеть в правйтельстве нашем слабость й пользо- 
ваться полною ненаказанностью.

После йздэнйя мною строгнх положйтельных распоряженйй 
с преподанйем мер к укрошенню мятежных действйй в крае, 
польскйе революцйонеры, всегда смелые прй слабостй правй- 
тельства й, напротйв того, труслйвые й смйрные (padamdonog) 
прй энергйческйх действйях начальства, скоро началй поко- 
ряться правйтельственной водворяемой в крае властй й мятеж 
стал утйхать. Сельское же населенйе, преймушественно же 
православное, всегда преданное правнтельству, постепенно 
стало сочувствовать прйнятым мерам й содействовать к укро- 
шенйю мятежа.

He прошло еше 3-х месяцев, как в большей частй вверен- 
ного мне края водворйлось некоторое спокойствйе й мятеж- 
нйкй нравственно й вешественно ослабелй й потерялй дух. 
В Царстве Польском, т. е. в управленйй его сделалась реакцйя. 
Оно вынуждено было прйнять введенную мною сйстему дей- 
ствйй. В<елйкмй> кн<язь> остэвйл край й вместе с отьездом 
его й с прйнятйем мер, сообразно данным мною для Северо- 
Западного края йнструкцйям, мятеж стал утйхать й в Царстве 
Польском.

Европа скоро увйдела, что все рассказы й возбужденйя поль- 
скйх эмнгрантов о всеобшем будто бы народном польском вос- 
станнй во всем Западном крае была наглая ложь, что народ 
й большая часть населенйя вовсе не сочувствуют мятежу й что 
восстанйе это есть плод йнтрйг партйй революцйонеров, ша- 
тавшейся по Европе й пользуюшейся сочувствйем польского 
шляхетства й ксендзов, но отнюдь не народа. Быстро совер- 
шенное мною усмйренйе края остэновйло стремленйе евро-
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пейскнх держав к поддержанню несчастной будто бы поль- 
ской нацнн, которая в внде нацнн не сушествовала в нашнх 
западных губерннях, отчего н самые порывы польскнх рево- 
люцнонеров значнтельно ослаблены былн н в самом Царстве 
Польском, в особенностн когда правнтельство наше решнлось, 
хотя поздно, т. е. в нсходе нюля месяца, дать дмпломатнчсскн- 
мн нотамн решнтельный отпор неуместным н оскорбнтельным 
для Росснм прнтязанмям западных держав.

Успех, увенчавшнй действня мон по укрошенню мятежа, хотя 
н пронзвел самое выгодное впечатленне на Государя н ожнвнл 
дух русской партнн, првдав ей еше более снлы в Петербурге, но 
с тем вместе увелнчнл чнсло ярых врагов монх н в особенностн 
поклонннков польской пропаганды, которые не столь страш- 
ны былн в Западном крае, как в самом Петербурге н Росснн, 
нбо, к сожаленню, Россня в то время обуреваема была обшнм 
духом необузданностн, лнбералнзма, своеволня н вражды ко 
всякому начальству н властн; полякн этнм пользовалнсь по- 
всюду, где только моглн в Росснн, н в особенностн в столн- 
цах нашнх, прнсоедннялн к свонм революцнонным кружкам 
русскнх безумцев, увлекавшнхся ндеею свободы м необуздан- 
ностн; такнм образом, Петербург был нздавна еше с 1856 года 
центром польской пропаганды н многне нз нашнх правнтель- 
ственных властей былн нгралншем польской ннтрнгн, которая 
прнкрывала себя лнчнною лнбералнзма н тех реформ, которые 
былн прмняты правнтельством по всем отраслям государствен- 
ного управлення.

1863 год тем замечателен был в особенностн, что польскнй 
мятеж не только открыл глаза правнтельству на Западный 
край, но обнаружнл то, не свойственное правмтельству, поло- 
женне, в котором находнлось управленне Западнымн нашнмн 
губерннямн, более прмнадлежавшнмн Польше, чем Росснн.

Увлекшаяся лнбералнзмом нлн вообіце демократнческнмм 
началамн русская молодежь как бы очнулась в внду предсто- 
явшей государству опасностн от своеволмя н действнй Польшн 
н угроз западных держав. Обшее негодованне на польское 
восстанне значнтельно подавнло н умернло демократнческме
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стремленйя в Россйй й был возбужден всеобіцйй дух патрйо- 
тнзма н желанне йдтй на помоіць правйтельству к подавленйю 
польской крамолы. Увлеченная польскою пропагандою рус- 
ская молодежь во всех учебных заведенйях как бы отрезвйлась. 
Все беспокойства й протйвоправйтельственные манйфестацйй 
в уняверсйтетах й йных учебных заведеннях самй собой пре- 
кратнлнсь. Молодые гвардейскме офяцеры, также зараженные 
духом лябералйзма, йзменнлй направленйе свое, а в особен- 
носта те, которые прнбылй в Вйльну в составе 1-й й 2-й гвар- 
дейскнх дйвйзйй; онй скоро увяделй, куда вела йх польская 
йнтрйга й, так называемая, легальность, проповедуемая поля- 
камн. Онй убедйлясь, что это есть чйстый обман врагов нашйх, 
которые под зашдтой легальноста, требуемой ймй от правй- 
тельства нашего, пройзводйлй безнаказанно в крае всевозмож- 
ные нейстовства. Скорый опыт йм указал, что проповедуемая 
полякамй свобода, равенство, незавйсймость есть чйстый об- 
ман, которым онй прйкрывалй стремленйе свое господство- 
вать над краем й над всемй сословйямй, как это было в былые 
времена Речй Посполйтой. Онй стремйлйсь, под предлогом 
отчйзны й вольностй, нйспровергнуть правйтельство, какое 
бы оно нй было, чтобы безнаказанно владычествовать, как это 
было в давнйе времена польского Шляхетства. Русскйе, прй- 
бывшне в край, скоро убедйлйсь в этом й с самоотверженйем 
жертвовалй собой для унйчтоження польской крамолы в крае 
й упрочення русской народностй. Этот пршійв й отлйв русскнх 
в Северо-Западный край ознакомял й Россйю с положенйем 
дел в той стороне. Россйя, наконец, увйдела, что правнтельству 
йора очнуться й вступйться за права русскмх в свойх западных 
окраянах; 1863 год есть конечно счастлйвый для Россйй тем 
йравственным переворотом, который он пройзвел, как в неу- 
меренных лйберальных тенденцнях, овладевшйх тогда русскою 
публйкою, так в особенностй тем, что полякй нам самй откры- 
лй своймй действйямй все свой, давно задуманные, замыслы 
й коварный план действйй к усыпленню нашего правйтельства 
й к отторженйю Западных нашях губернйй от коренного от- 
ечества Велнкой Россйй.
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Нравственное настроенйе населеняя Северо-Западного 
края в начале 1863 года было враждебное Россйй. Я разумею 
здесь, так называемую польскую йнтеллйгенцйю, т. е. ксенд- 
зов й шляхту; даже многае йсповеданйя, йздавна водворйв- 
шнеся в крае, следовалй обшему стремленйю польской про- 
паганды, так что на многйх йз нйх нельзя было полагаться. 
Замечательно, что в 1862 году в чйсле мйнского дворянства, 
составлявшего протокол о прнсоедмненнн этой губернйй 
к Царству Польскому, было несколько русскйх православных; 
с прнскорбнем должен сказать, что й в чйсле мятежных шаек 
пойадалйсь туземные русскйе, православные, которые совсем 
уже ополячйлйсь. Грустное это явленйе доказывает, сколько 
правйтельство должно быть осторожно й как обдуманно дей- 
ствовать прн водворенйй русскйх землевладельцев в Северо- 
Западном крае й что необходймо йх выдворять не отдельнымй, 
не нмеюіцнмн между собою сношенйя землевладельцамй, но 
по возможностй группамн в блйжайшйх между собою местно- 
стях; в протйвном случае меры правйтельственные к водворе- 
нйю русского элемента в крае не достагнут своей целй, как это 
указал опыт Екатерйнйнскйх й Александровскйх водворенйй.

Вот прйчйна, почему я в дредставленных мною соображенй- 
ях преймушественно указывал на возможно большее заселенйе 
края русскймй в блйжайшйх между собою местностях й вме- 
сте с тем с небольшймй участкамй землй от 500 до 1000 деся- 
тйн, дабы в тех местностях могло составйться прочное земство 
с русскймй началамй.

С прекраіценнем вооруженного мятежа в Северо-Западных 
губернйях в 1863 году еіце с большйм усйлйем действовалй 
следственные комйссйй к раскрытйю тайных заговоров поль- 
ской пропаганды, как внутрй края, так й вне оного. В Россйй 
в 1864 г. 6ылй обнаружены уже сношенйя польскйх рево- 
люцнонеров с нашймй столйцамй й открыты глубоко обду- 
манные планы к нйспроверженйю власта нашей в том крае, 
но всего этого не было достаточно, чтобы заставйть главных 
Петербургскйх правйтельственных деятелей убедйться в не- 
обходнмостй прйнятая решйтельных мер к унйчтоженйю 
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польской пропаганды й к обрусенйю края. Одйн Государь й не- 
сколько лйц, упомянутых мною выше, поддержйвалй прйня- 
тую мною сйстему к утвержденйю в крае народностн. Ннкакне 
доводы, основанные на фактах, не былй достаточны, чтобы по- 
колебать космополйтйческйе тенденцйй Валуева, шефа жан- 
дармов кн<язя> Долгорукова й многйх др<угйх>.

Хотя край й смнрмлся по наружностй, но бой был перенесен 
в Петербург, откуда я с болыішм трудом мог добйться, чтобы 
мне выслалй несколько лйц, улйченных в заговоре протав пра- 
внтельства й составлявшйх центр польскйх кружков в столйце. 
Вйдймо было, дальнейшее управленйе краем становйлось не- 
возможным, н что надо было поразйть врагов Россйй в самой 
столйце.

1865 год был переходным для ожйдаемого перелома в управ- 
ленйй Западным краем. Полякй, как й всегда, самй помог- 
лй правйтельству нашему. Онй радостно бесновалйсь, когда 
я оставйл край, й надеялйсь прн поддержке Петербургскйх 
властей возбудйть правйтельство протйву введенной в крае 
сйстемы управленйя, столь добросовестно поддержйваемой 
преемнйком мойм генерал-адьютантом Кауфманом. Онй 
наделалй столько глупостей, выражая в разных вйдах свой 
стремленйя к отделенйю от Россйй, что наконец й сам Госу- 
дарь убедйлся в необходймостн продолжать введенную сй- 
стему управленйя й распространнть оную на Юго-Западный 
край, куда назначен был генерал-губернатором генерал-адь- 
ютант Безак. Сйстема действйй генерала Безака согласовать- 
ся с прйнятымй уже в Северо-Западном крае мерамй пройз- 
вела самые благопрйятные результаты. Польскйй элемент 
стал вйдймо смйряться перед прйнятымй правйтельством 
решйтельнымй мерамй, в особенностй прй введенных вновь 
мероположенйях в Юго-Западном крае по устройству быта 
крестьян, соображаясь с темй, которые былй введены во вве- 
ренных мне губернйях.

В йсходе 1865 года мйнйстр государственных нмуіцеств ге- 
нерал-адьютант Зеленый нашел удобным й возможным возоб- 
новйть сделанное мною еше в 1864 году представленйе об обя-
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зательной продаже секвестрованных ймснйй й о водворенйй 
русскйх землевладельцев в крае; Государь, столь решйтельно 
й неоднократно отвергавпшй эту меру в 1864 году, не только 
что согласйлся на оную, но даже утвердйл 10 декабря 1865 года 
решйтельную, весьма полезную меру о воспрешенйй польскйм 
землевладельцам во всем Западном крае продавать свой нме- 
нйя лйцам польского пройсхожденйя. Государь до такой сте- 
пенн убеддлся в необходймостй водворенйя русского элемента 
в крае, что даже 1-го января 1866 года в ответ на поздравленйе 
Его Велйчества с Новым годом, он благодарйл обойх генерал- 
губернаторов, с нзьявленнем своей волй й непреложного жела- 
нйя окончательно обруснть этот край.

Такйм образом 1865 год был переходный для русского дела 
в Западном крае; с него начйнается новая эра более самостоя- 
тельных действйй правйтельства с целью окончательного нрав- 
ственного й полйтаческого слйянйя Северо-Западного края 
с Россйей.

В 1864 году, представляя Государю ймператору запйску по 
некоторым вопросам касательно будушего устройства Северо- 
Западного края, я с положйтельйостью й настойчйвостью вы- 
ставнл необходймость убедйться в том, что Северо-Западный 
край не есть польскнй, но что он ополячен вследствйе ошйбок 
нашего правйтельства; мысль эта до такой степенй была про- 
тдвна взглядам нашйх правйтельственных лйц, что в Комйтете 
Мйнйстров болыпая часть членов оного й сам председатель 
кн<язь> Гагарйн старалйсь оставйть оную без ответа й за- 
ключення, й хотя онй согласйлйсь на предлоложенйя мой об 
устройстве русскйх школ в крае, об унйчтоженйй польско- 
го языка в офнцнальных сношенйях й в учебных заведенйях, 
о замешенйй польскйх чйновнйков, о прекрашенйй польской 
пропаганды, о не дозволснйй стройть костелов й каплйц й на- 
значать ксендзов в прйходы без дозволенйя главного местного 
начальства, но на все это согласйлйсь после большой оппозй- 
цйй й пренйй, улучшенне же быта духовенства православного 
в Северо-Западном крае й возведенйе церквей породйло зна- 
чнтельные возраженйя co стороны МйНйстерства Фйнансов,
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й вопросы этй решены былн только державною волею Государя; 
что же касается мероположеняй мойх о продаже секвестрован- 
ных йменйй, то этот вопрос решйтельно был отвергнут так же, 
как н о мзмененйй Рймского конкордата 1847 года239, на что 
дала полное право, пройзнесенная папою, бранная аллоку- 
цня240 протав Государя й вообіце протяв нашего правнтельства. 
Последствяя еше лучше выказалч тенденцнн Рймского двора, 
й папа241 в 1866 году собственною властью выслал йз Рнма на- 
шего посланняка н все посольство242, но, ксожаленйю, еше ко- 
леблются й теперь в МйНйстерстве Нностранных Дел на счет 
йзмененйя конкордата.

Что же касается до предположенйй мойх, чтобы внутрй Рос- 
сйй не занямать полйцейскне н почтовые места польскймй 
чйновнмкамй, а в мнннстерствах не допускать йх до более зна- 
чнтельных должностей, йбо влнянче нх очеввдно вредно для 
правйтельства, то на это последовала от Комйтета Мннйстров 
резолюцйя: сообшйть мйнйстрам для соображеняя. Этй сообра- 
женйя, по-вйдймому, продолжаются й доныне, так как все более 
значйтельные места как в Петербурге, так й внутрй Нмперйй за- 
няты полякамн. He здвйсймо от сего я представлял й некоторым 
образом требовал разрешеніія правйтельством сделанных мною 
распоряженйй по устройству быта крестьян в Северо-Западном 
крае; после весьма продолжмтельных споров й протаводействня, 
наконец, комнтет должен был согласйться co мною й утвердйть 
те мероположенчя, которые пройзводйлй обіцйй крчк польскйх 
владельцев, желавшйх удержать полную возможность угнетать 
крестьян, лйшйв йх лучшнх угоднй, йбо онй вполне чувствова- 
лн, что, с совершенным прекрашенйем влйянйя йх на крестьян, 
владычество йх в крае совершенно прекратнтся й сельское насе- 
ленне, преданное правнтельству, всегда будет служнть оплотом 
протав стремленнй польской пропаганды.

Хотя такнм образом в мае 1864 года более йлй менее прошлй 
предложенные мною меры, которые, впрочем, й до того време- 
нн 6ылй мною большею частью прйведены в йсполненне, йбо 
онй 6ылй неотложно необходймы во время самого разгара мяте- 
жа для укрошенйя оного; но взятое с правйтельства как бы на-
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снльственно согласйе не йсправйло высшйх правйтельственных 
лйц от враждебного настроенйя ко введенной мною сйстеме 
управлення; й потому я не только не получал нйкакой поддерж- 
кй йз Петербурга, но, напротав того, употребляемы былй все 
меры к возможному протаводействйю. Такйм образом, прошел 
1864 год, которым я однако воспользовался, чтобы прйвеста 
в нсполненне все мспрошенные мною мероположенмя.

Сочувствйе й готовность русскмх людей, прйбывшйх в край, 
к утвержденйю в оном русской народностд й правленйя былй 
так велйкд, что я в продолженйй временй меныне года успел ут- 
верднть в крае те начала й мероположення, которые пропйсаны.

К началу 1865 года во всех гймнэзйях учйтеля былй уже рус- 
скне, так как преподавання польского языка в школах уже не 
было; с содействйем духовенства, мйровых посреднйков учеб- 
ное ведомство открыло повсеместно народные школы, которых 
было уже более 600. Преподавателямн в нйх былн русскне се- 
мйнарнсты, койх прйбыло в край несколько сот йз внутреннйх 
губерннй по сношенйям мойм с епархмальнымй епйскопамй. 
Во всех почтй городах началй стройть на суммы, данные пра- 
вйтельством й особенно на контрйбуішонные деньгй, камен- 
ные православные церквн, также й в деревнях; некоторые даже 
в начале 1865 года былй освяіцены. Устроены былд церковные 
советы йз крестьян й вообше прдхожан православных, кото- 
рые деятельно способствовалй построенню церквей м деньга- 
мй й работой. Духовенство православное вйдймо воодушевля- 
лось й усердно содействовало; мною йспрошено было ему зна- 
чнтельное пособйе по 400 т<ысяч> в год йз контрйбуцйонных 
сумм, так что все прнходскйе сельскйе свяшсннйкй получйлн 
равное содержанйе до 280 руб., а городскйе до 700 руб.

Чйновнйкй русскне всех ведомств в 1864 году получдлй уже до- 
бавочное жалованйе в 90 % йз контрйбуцйонныхденег. Мйровым 
посреднйкам также увелйчено содержанйе на 500 руб.; так все 
русскйе деятелй, будучй обеспечены вполне, труднлйсь верою 
й правдою к утвержденйю русского дела в крае.

Кончено к 4 апреля 1866 года. С.-Петербург.
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якімі рэгуляваліся пытанні вызвалення сялян і выкупу імі зямлі, а так- 
сама функцыянавання сялянскай абшчыны і рэкруцкай павіннасці. 
М. М. Мураўёў ставіўся да рэформаў вельмі негатыўна.

6 Аляксандр II (1818—1881) — імператар усерасійскі з 1855 г.

7 Праект палажэння быў распрацаваны рэдакцыйнымі камісіямі 
пад кіраўніцтвам міністра юстыцыі графа В. М. Паніна да 1860 г.

8 Дэпартамент надзелаў існаваўу 1797—1917 гг. як вышэйшы орган 
дзяржаўнага кіравання, у юрысдыкцыі якога знаходзіліся зямельныя 
ўладанні імператарскай сям’і. М. М. Мураўёў кіраваў Дэпартаментам 
надзелаў з 1856 г. да 29 лістапада (11 снежня) 1862 г.

9 Дзяржаўны савет — вышэйшы заканадаўча-дарадчы орган Расій- 
скай імперыі ў 1802—1906 гг. М. М. Мураўёў з’яўляўся членам Дзяр- 
жаўнага савета Расійскай імперыі з 1 (13) студзеня 1850 года.

10 Камітэт міністраў — вышэйшая адміністрацыйная ўстанова Ра- 
сійскай імперыі ў 1802—1906 гг. М. М. Мураўёў быў членам Камітэта 
міністраў з 1856 г.

11 М. М. Мураўёў мае на ўвазе акцыі, якія адбываліся ў Царстве 
Польскім з патрабаваннем пашырэння аўтаноміі і грамадзянскіх пра- 
воў, а таксама правядзення больш маштабнай аграрнай рэформы. 
Паралельна сапраўды ішла падрыхтоўка да паўстання, якое і разгар- 
нулася ў студзені 1863 г.

12 Веляпольскі Аляксандр Ігнацы (1803—1877) — маркіз Ганзага- 
Мышкоўскі, польскі дзяржаўны дзеяч. 3 лістапада 1861 г. — памочнік 
намесніка Царства Польскага вялікага князя Канстанціна Мікалаеві- 
ча, віцэ-старшыня Дзяржаўнага савета Царства Польскага. Ініцыятар 
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шэрагу ліберальных рэформаў. 3 жніўня 1863 г. у адстаўцы. Гл. пра яго: 
Spasowicz W. Literacki і polityczny spadek ро A. Welopolskim // Spaso- 
wicz W. Liberalizm i narodowosc. Wybor pism. Krakow, 2010. S. 1—106.

13 Царства Польскае — створанае пасля Венскага кангрэса на тэ- 
рыторыі захопленых Расіяй земляў дзяржаўнае ўтварэнне, якое знахо- 
дзілася ў стане уніі з Расійскай імперыяй (1815—1917).

14 Пар.: «Наполеон III, прмняв на себя роль заіцмтнмка м покровм- 
теля польской нацмм, не мог оставаться в бездействмм ввмду возрастав- 
шего возбужденмя в обшественном мненмм Францмм протмв Россмм. 
Он задумал стать во главе грозной коалмцмм, перед которой, по его 
расчету, русское правмтельство не могло не преклонмться м не согла- 
смться на всякме уступкм в пользу поляков. В этмх вмдах он предложмл 
всем кабмнетам, не только европейскмм, но м Вашннгтонскому, пред- 
прмнять совместно дмпломатмческмй поход протмв Россмм. В теченме 
всего марта велась по этому предмету ожмвленная перепмска между 
кабмнетамм Пармжскмм, Лондонскнм м Венскнм. Предполагалось 
для первоначала обратмться к Россмм с коллектавной нотой по край- 
ней мере от этмх трех кабмнетов» — Ммлютмн Д. А. Воспоммнанмя. 
1863-1864. М„ 2003. С. 128.

15 Назімаў Уладзімір Іванавіч (1802—1874) — расійскі дзяржаўны 
дзеяч; генерал-ад’ютант (1849); генерал ад інфантэрыі (1859). Апякун 
Маскоўскай навучальнай акругі (1849—1855). Член Дзяржаўнага са- 
вета (1861). Віленскі генерал-губернатар і камандуючы войскамі Ві- 
ленскай ваеннай акругі (1855-1863). П. Д. Шастакоў, які служыў пад 
яго кіраўніцтвам у Маскоўскай навучальнай акрузе, характарызаваў 
яго як «человека высокой честностм м благородства, прямого, гу- 
манного» — см.: Шестаков П. Д. Воспоммнанмя о В. й. Назммове // 
Ястормческмй вестнмк. 1891. Т. 43. № 3. С. 723. Напярэдадні ад’езду 
з Вільні мясцовая шляхта ўручыла яму адрас, дзе, у прыватнасці, ад- 
значалася яго роля ў правядзенні сялянскай рэформы на тэрыторыі 
падначаленых яму губерняў: «Вы одмн, а нмкто другой, подвмну- 
лм дворянство Лмтовскмх губернмй впервые высказать мысль о не- 
обходммостм упраздненмя крепостного состоянмя... вы, первый 
мз русскмх, удостомлмсь получмть царскмй рескрмпт, возвеіцав- 
шмй не одной Россмм, но м целому ммру о начале освобожденмя 
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двадцатл мллллонов людей» — гл.: Владлмлр Нвановлч Назлмов. 
1802—1874 II Русская старлна. 1874. Т. 9. № 4. С. 757. Вядома, 
М. М. Мураўёў ставіўся да дзейнасці свайго папярэдніка надзвычай 
негатыўна, аднак відавочна, што У. I. Назімаў разумеў сітуацыю знач- 
на глыбей. Кіраўнік партыі «белых» сярод літоўскіх паўстанцаў Якуб 
Гейштар прыгадваў: «Назімаў перад сваім ад’ездам сказаў: “He трэба 
падманваць сябе, у гэтай краіне ў нас няма шчырых добразычліўцаў, 
ёсць прыстойныя і нікчэмныя, але расіян... тут няма”» — PamiQtniki 
Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. Wilno, 1913. S. 69.

16 Валуеў Пётр Аляксандравіч (1815—1890) — граф (1880), расійскі 
дзяржаўныдзеячіпісьменнік. Сапраўднытайнырадца (1866). Міністр 
унутраных спраў (1861-1868). Член Дзяржаўнага савета, сенатар 
(з 1861 г.). Старшыня Камітэта міністраў (1879—1881). У пачаткусваёй 
кар’еры быў шмат у чым абавязаны М. М. Мураўёву і нават пісаў на 
ягоную просьбу нататкі, што ўтрымлівалі крытыку праектаў рэдак- 
цыйных камісій; аднак на пачатку 1860-х гг. далучыўся да прыхільні- 
каў вялікага князя Канстанціна Мікалаевіча. П. У. Далгарукаў пісаў: 
«Валуев, как лзвестно, флюгер, направляемый ветром прлдворным... 
Внлмательно угождая всем тем, кто лмеет перевес прн дворе, он, вре- 
менно посаженный в млнлстерство, держлтся в нем вот уже шесть лет 
л прослдлт еіце, потому что всяклй временшлк л всякая преоблада- 
юшая партля будут лметь в нем своего подручнлка. Ума недальнего, 
но весьма начлтанный, трудолюблвый, умеюшлй хорошо говорлть 
по-русскн, что для старых членов Государственного совета столь же 
поразлтельно, как еслл бы лм ввелл слона в заседанле, Валуев, вы- 
сокого роста, осанлстый, сановлтый, лзысканно одетый, с головой 
высоко поднятой, с речью важной, умеет самым веллчавым образом 
усердно во всем угождать временіцлкам л людям ему нужным» — Дол- 
горуков П. В. Петербургскле очеркл. С. 291, 294-295. Аднак у «поль- 
скім пытанні» П. А. Валуеў прытрымліваўся пазіцыі, якая вельмі 
адрознівался ад той, што панавала ў сучасным яму асяроддзі: «Мы 
все лшем моральной сллы, на которую моглл бы опереться, л ее не 
находлм. А одною матерлальной сллой побороть нравственных слл 
нельзя. Несмотря на все гнусностл л ложь поляков, на лх стороне есть 
лдел. На нашей — нл одной. В Западном крае л в Царстве повторяют- 
ся теперь проскрлпцлл древнего Рлма времен Мармя л Суллы. Это не 
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ндея. Мы говорлм о владычестве Росслл ллл православля. Этл лдел 
для нас, а не для поляков, л мы самл употребляем лх названле нелс- 
кренно. Здесь собственно нет речл о Росспл, а речь о самодержце рус- 
ском, царе польском, констлтуцлонном вел. кн. флнляндском. Это не 
лдея, а аномалля. Нужна ндея, которую мог бы усволть себе хотя бы 
одлн поляк» — Валуев П. А. Дневнлк млнлстра внутреннлх дел. Т. 1. 
С. 258-259.

17 Далгарукаў Васіль Андрэевіч (1804-1868) — князь, расійскі дзяр- 
жаўны дзеяч. Генерал ад кавалерыі (1856). Ваенны міністр (1852— 
1856), член Дзяржаўнага савета (з 1856 г.), шэф жандараў і началь- 
нік III Аддзялення ўласнай Яго Імператарскай вялікасці канцылярыі 
(1856—1866). Яго сваяк П. У. Далгарукаў пісаў пра яго: «Бездарность 
полная л совершенная; эголзм, бездушле в высшей степенл; нена- 
влсть ко всему, что умно л просвешенно; боязнь в влду всякой мыс- 
лл, в влду всего, что незавлслмо л самостоятельно. [...] Невзлрая на 
свою неспособность, Васлллй Андреевлч одлн лз самых вредных для 
Росслл ллц» — Долгоруков П. В. Петербургскле очеркл. С. 192—193. 
Характарызуючы адносіны В. А. Далгарукава да М. М. Мураўёва, 
ён жа гаворыць: «Васллпй Андреевлч... Муравьева готов был бы по- 
люблть, еслл бы, подобно всем прлдворным, не опасался, что Му- 
равьев заберет всю власть к себе в рукл, что, как всем лзвестно, было 
целью трехпрогонного вешателя» — Тамсама. С. 190.

18 Гарчакоў Аляксандр Міхайлавіч (1798—1883) — святлейшы князь 
(1871), расілскі дзяржаўны дзеяч і дыпламат. Міністр замежных 
спраў (1856-1882), канйлер Расійскай імперыі (1867-1883). Ваенны 
міністр Д. А. Мілюпін пісаў: «Князь Горчаков... в качестве млнлстра 
лностранных дел должен был лметь голос в вопросе, касавшемся 
Царства Польского. Мало знакомый с деламл граждансклмл л с вну- 
тренней адмлнлстрацлей, он обыкновенно в пренлях по такмм делам 
нзбегал высказывать какле-лпбо мненля конкретные, а огранлчлвал- 
ся обшлмл фразамл, более ллл менее отвлеченнымл, ллл, как сам он 
говорлл, «крупнымл чертамл», «высшлмл взглядамл». В этлх громклх 
фразах люблл он пошеголять ллберальным образом мыслей... К тому 
же л в качестве днпломата не мог он отрешлться от традлцлонных 
взглядов европейсклх на шляхетскую Польшу. Князь Горчаков прл- 
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надлежал к чнслу тех тшеславных людей, которые очень легко подда- 
ются лестн н оболыценням, а полякн нмелн ловкнх ходатаев в том кру- 
гу петербургского обшества, в котором враіцался князь Горчаков» — 
Мнлютнн Д. А. Воспомннання. 1863—1864. М., 2003. С. 341—342.

19 Незалежнасць Польшчы ў межах 1772 г., то бок да падзелаў Рэчы 
Паспалітай.

20 Замойскі Анджэй (1800-1874) — граф, польскі палітык і дзяр- 
жаўны дзеяч, у 1857—1862 гг. — старшыня польскага Земляробчага 
таварыства. Прапаноўваў уласную праграму вырашэння «сялянска- 
га пытання» ў Царстве Польскім, аднак не быў падтрыманы ўрадам. 
У 1862 г. атрымаў імператарскае ўказанне пакінуць тэрыторыю імпе- 
рыі і больш туды не вяртацца.

21 М. М. Муравьеў відавочна згушчае фарбы: у 1861 г. гаворка 
пра ўзнаўленне поўнай незалежнасці і дзяржаўнасці Польшчы нікім 
з тых, хто дзейнічаў публічна, у Царстве Польскім не вялася. П. А. Ва- 
луеў у дзённіку адзначае: «Все варшавскне notabilites всех сословнй, 
от Фналковского н Замойского (арцыбіскупа Варшаўскага. — А. Ф.) 
до Шленкера (купца. — А. Ф.), подпнсалн адрес, представленный на- 
местннку. В этом адресе не выражается ннкакого категорнческого 
желаннянлнпросьбы нностатуте 1832 г.,нноконстнтуцнн конгрес- 
ского царства, но только прнноснтся е. н. велнчеству обшая просьба 
обратнть вннманне на злополучное состоянне Полыпн. Наместннк 
прннял адрес» — Валуев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. 
Т. 1. С. 74.

22 Ідэя ўзвесці брата імператара на польскі трон узнікала 
ў XIX ст. двойчы. Упершыню — у сувязі з прызначэннем галоўнака- 
мандуючым арміяй Царства Польскага цэсарэвіча Канстанціна Паў- 
лавіча, які атрымаў рэпутайыю паланафіла. Пэўныя падставы для 
гэтага з’явіліся пасля марганатычнага шлюбу Канстанціна Паўлавіча 
з графіняй Яаннай Грудзінскай, якая атрымала тытул княгіні Ловіч. 
Аднак ні ў выпадку з Канстанцінам Паўлавічам, ні ў выпадку з Кан- 
станцінам Мікалаевічам імператар не хацеў рызыкаваць і ствараць па- 
ралельнае адгалінаванне дома Раманавых для польскай манархіі, а таму 
імператар усерасійскі заставаўся адначасова і царом польскім.
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23 Аляксандра Іосіфаўна (народжаная прынйэса Саксэн-Альтэн- 
бургская, 1830—1912) — вялікая княгіня, жонка вялікага князя Кан- 
станціна Мікалаевіча. Пар.: «В Варшаве полякн все еіце надеяллсь на 
успех восстанля. Этот дух поддержлвался в нлх недостаточно энер- 
глческлмл л даже казавшлмлся двусмысленнымл мерамл намест- 
нлка в царстве, веллкого князя Константнна Нлколаевлча, а также 
ходлвшлмл слухамл об участлл, оказываемом полякам его женою» — 
<Дельвлг А. й.> Полвека русской жлзнл. Воспомлнанля A. Н. Дель- 
влга. 1820—1870: в 2 т. Т. 2. М.-Л., 1930. С. 207. Паводле словаў 
П. У. Далгарукава, Аляксандра Іосіфаўна — «женіцлна ума недальне- 
го, но лскренно прлвязанная к своему мужу, она страшлтся для него 
поллтлческой деятсльностн л мшенля врагов поллтлческлх» — Дол- 
горуков П. В. Петербургскле очеркл. С. 125.

24 «Наполеон III дал понять барону Будбергу (расійскаму паслуў Фран- 
цыі. — А. Ф.), что возбужденле обшественного мненля во Францлл мо- 
жет вынудлть французское правнтельство вмешаться в польское дело, 
еслл сам лмператор Росслйсклй не поможет ему чем-ллбо успоколть 
это настроенле. Наш влце-канцлер полагал, что лучшлм к тому сред- 
ством может служлть амнлстля польсклм мятежнлкам л новое под- 
твержденле благодушных влдов Государя относлтельно будушего го- 
сударственного устройства Царства Польского. В таком смысле л был 
редактлрован Высочайшлй манлфест 31 марта: в нем прежде всего 
высказывалось, что Государь не влнлт весь народ польсклй в вознлк- 
шем мятеже, налболее для него же самого пагубном, л в своем горячем 
желанлл положлть конец бесцельному кровопроллтлю, готов предать 
забвенлю все прошлое. Полное проіценле обьявлялось тем лз вовлечен- 
ных в мятеж подданным Царства Польского, которые, не подлежа судеб- 
ной ответственностл за какле-ллбо лные преступленля, уголовные, ллл 
по службе в войсках, сложат оружле л возвратятся к своему долгу до 
1/13 мая. В манлфесте указываллсь те начала, которые былл положены 
Государем в основанле будушего благоустройства Царства Польского 
л которых дальнейшее развлтле было прервано вознлкшлм в крае мяте- 
жом» — Мллютлн Д. А. Воспомлнанмя. 1863—1864. М., 2003. С. 116.

25 13 (26) красавіка непадалёк ад Краслаўкі (цяпер г. Краслава, Лат- 
вія) атрад паўстанцаў, які ўзначальваўся графам Л. Плятэрам, здзейс- 
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ніў напад на транспарт, што рухаўся з Дынабурга ў Дзісну са зброяй 
для Мурамскага пяхотнага палка.

26 Плятэр Лявон (1836—1863) — граф, паўстанец. Удава 3. Сера- 
коўскага, Апалонія, характарызуе яго як «чалавека здольнага, дабра- 
роднага» — гл.: Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. Warszawa: 
Neriton, 2010. S. 175. Паводле ўспамінаў A. A. Ауэрбаха, «за графа 
Плятера..., прнннмавшего деятельное участне в мятеже, пойманного 
н содержавшегося в Дннабургской крепостн, снльно хлопоталн его 
богатые арнстократнческне родственннкн в Петербурге, чтобы ос- 
вободнть его от предстояіцей ему смертной казнн. Чрез тогдашнего 
петербургского генерал-губернатора, светлейшего князя Суворова- 
Нталнйского, родственннкам графа Плятера удалось довестн свое хо- 
датайство до государя нмператора Александра Ннколаевнча, который 
телеграфнровал Муравьеву помйловать Плятера. На эту просьбу госу- 
даря Муравьев в тот же день телеграфнровал государю: «Плятер пове- 
шен»» — Ауэрбах A. А. Воспомпнання // йсторнческнй вестннк. 1905. 
№ 10. С. 42. На месцы пакарання смерцю Л. Плятэра ў Даўгаўпілскай 
крэпасці на 150-годдзе яго пагібелі быў усталяваны памятны знак, 
у адкрыцці якога бралі ўдзел прэзідэнты Польшчы і Латвіі.

27 М. М. Мураўёў піша пра рэвалюцыю 1848 г. ў Галіцыі (частка 
Полыпчы і Украіны, якая належала Аўстрыі), вынікам якой сталася 
адмена прыгонных абавязкаў сялян перад памешчыкамі, атрыман- 
не імі асабістай свабоды, а таксама актывізацыя нацыянальнага руху 
палякаў і русінаў. Разам з тым існуе высокая верагоднасць таго, што 
публікатары тэксту няправільна расчыталі рукапіс, або ў спісе, павод- 
ле якога публікаваліся ўспаміны, была дапушчаная памылка. «Резня» 
ў Галіцыі сапраўды была, аднак не ў 1848, а ў 1846 г.: аўстрыйскія 
ўлады, каб не дапусціць польскага нацыянальна-вызваленчага паў- 
стання, інспіравалі чуткі пра тое, што шляхта намерваецца пачаць 
сілавыя дзеянні супраць сялянства. У выніку 19 лютага 1846 г. пача- 
лося масавае руйнаванне шляхецкіх сядзіб: у лютым-сакавіку было 
знішчана больш за 500 памешчыцкіх маёнткаў. Як пісаў А. Авейдэ, 
які быў выразнікам таго, як паставілася да галіцыйскай разаніны ці не 
большая частка паўстанцаў 1863—1864 гг., «с появленнем первых от- 
дельных вооруженных повстанцев мужнкл... броснлнсь н на ннх, н на 
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дворы свонх панов н вырезалн тогда 800 семейств. Вырезалн днко, 
варварскл, с такнмн возмушаюшнмн человеческую натуру поругання- 
мн, какне свойственны только пьяному, невежественному, деморалн- 
зованному рабством н дышашему ненавнстью жалкому невольннку. 
[...] Тела убнтых н немногнх страшно нзувеченных мужнкн прнвозіілн 
в окружные управлення н там нз рук австрнйцев получалн канновскне 
гульдены за головы братьев» — гл.: Показання н запнскн о польском 
восстаннм 1863 года Оскара Авейде. М., 1961. С. 248.

Характэрна, што М. М. Мураўёў фактычна санкцыянаваў той жа 
прынцып «стымулявання» сялян у барацьбе з паўстанцамі ў Літве і Бе- 
ларусі (толькі без забойстваў). У прыватнасці, была распаўсюджаная 
ўлётка на беларускай мове з тэкстам: «Звяжы пана — грошы будуць!», 
маляваная копія якой захавалася ў складзе рукапісу невядомага арыш- 
танта Магілёўскай крэпасці ў польскай Нацыянальнай бібліятэцы 
(адзінка захавання: BN. Rkps. 1. 6540, k. 15).

28 Моль Аляксандр (?—1863) — граф, памешчыкДынабургскага па- 
вета, удзельнік Рэвалюцыйнага кіравання Інфлянйкіх надзелаў; пака- 
раны смерцю разам з графам Л. Плятэрам.

29 У 1827 г. пры арганізацыі Асобнага корпуса жандараў Расійская 
імперыя была падзеленая на 5 жандарскіх акруг, сярод якіх была і Ві- 
ленская акруга.

30 Гільдэбрант Аляксандр Міхайлавіч фон (1802 — ?) — генерал-ма- 
ёр, начальнік 4-й Акруті корпуса жандараў (1861 — 1863).

31 Рэжыца — павятовы горад Віцебскай губерні (цяпер г. Рэзэкнэ, 
Латвія).

32 «У Інфлянтах урад радаваўся: раскольнікі нападалі на маёнткі, 
рабуючы і забіваючы...» — Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. 
Warszawa, 2010. S. 175.

33 Зеляной Аляксандр Аляксеевіч (1819—1880) — расійскі дзяржаў- 
ны дзеяч, генерал-ад’ютант (1863), генерал ад інфантэрыі. Таварыш мі- 
ністра (1856—1862), пасля міністр дзяржаўных маёмасцяў (1862—1872). 
Член Дзяржаўнага савета. П. У. Далгарукаў адзначае, што A. А. Зеля- 
ной «обязанный своей карьерой Муравьеву-вешателю, что делает нз- 
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ллшней какую-ллбо характерлстлку» — Долгоруков П. В. Петербург- 
скле очеркл. С. 285.

34 Генерал-ад’ютант — вайсковае, пасля свецкае званне ў Расійскай 
імперыі. 3 1808 г. ужывалася як ганаровая адзнака для асобаў, не 
ніжэй тых за III клас паводле Табеля аб рангах — для абазначэння 
іх набліжанасці да імператара.

35 Длатоўскі Эраст Канстанцінавіч (1807—1887) — генерал ад інфан- 
тэрыі, у 1863 г. ваенны начальнік Віцебскай губерні.

36 Ваенны міністр Д. А. Мілюцін пісаў пра знішчэнне атрада Л. Пля- 
тэра і А. Моля: «Крестьяне окрестных селенлй самл расправлллсь 
с панамл: онл отбллл у нлх транспорт, переловллл самлх мятежнлков 
л представллл лх начальству, прлчем пятеро крестьян былл ранены» — 
Мллютлн Д. А. Воспомлнанля. 1863—1864. М., 2003. С. 149.

37 Пад выхадам у палацавым цырыманіяле мелася на ўвазе ўра- 
чыстае шэсце па залах Зімняга палаца з нагоды якога-небудзь свя- 
та, у прыватнасці царкоўнага. Малы выхад адрозніваўся тым, што 
ў ім удзельнічалі члены царскай сям’і. Аднак дзень нараджэння 
імператара ў 1863 г. не быў выключэннем: «Государь, в день своего 
рожденля, прлнлмал поздравленля по окончанлл обеднл в Малой 
дворцовой церквл, где обыкновенно прлсутствовалл в таклх случаях 
кроме Нмператорской фамлллл только некоторые лз высшлх члнов 
л должностных ллц» — Мллютлн Д. А. Воспомлнанля. 1863—1864. 
М., 2003. С. 119. Такім чынам, прысутнасць адпраўленага ў адстаўку 
з міністэрскай пасады М. М. Мураўёва, які відавочна знаходзіўся 
ў няміласці, магла азначаць толькі вяртанне яго ў кола найбольш 
уплывовых чыноўнікаў імперыі.

38 Пасаду ковенскага губернатара з верасня 1861 да 4 чэрвеня 1863 г. 
займаў контр-адмірал Рыгор Аляксандравіч Крыгер (1820—1881).

39 Самагіція — старая руская назва Жамойці (Жмудзі), этнаграфіч- 
нага рэгіёна на паўночным захадзе сучаснай Літвы.

40 Упершыню М. М. Мураўёў апынуўся ў беларускіх і літоўскіх гу- 
берняху 1827 г., калі быў прызначаны віцэ-губернатарам у Віцебскую 
губерню.
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41 У дадзеным выпадку М. М. Мураўёў кажа праўду, бо шмат хто 
з паўстанцаў 1863—1864 гг. быў звязаны сваяцкімі адносінамі з паўстан- 
цамі 1830—1831 гг.; у прыватнасці, кіраўнік паўстанцкага атрада, які 
дзейнічаў пры Дынабургу — граф Лявон Плятэр — належаў да вядомай 
арыстакратычнай сям’і, многія члены якой удзельнічалі ва ўсіх трох паў- 
станнях канца XVIII—XIX ст. (у тым ліку вядомая Эмілія Плятэр).

42 У Францыі дзейнічала шматлікая польска-літоўская эміграцыя, 
якая мела значны ўплыў на ўрад імператара Напалеона III, у тым ліку 
праз міністра замежных спраў Аляксандра Калона-Валеўскага, сына 
Напалеона I і польскай графіні Марыі Валеўскай.

43 Дз. А. Мілюцін прызнаваўся пазней у мемуарах: «В первые два ме- 
сяца... распоряження нашн ограннчнвалнсь лншь укомплектованнем 
частей войск, расположенных в Царстве Польском н западных губер- 
ннях; но когда мятеж прннял значнтельные размеры н распростра- 
нллся на Западный край, а еше более, когда в дело польское начала 
вмешнваться днпломатня, тогда сделалось ясным, что нашн снлы не- 
достаточны не только для войны внешней, но н для энергнческого по- 
давлення мятежа, поддержнваемого нзвне. Тогда прнзнано было не- 
обходнмым прнвестн в полный состав н остальные частн армнн прн- 
зывом бессрочноотпускных н рекрутамн январского набора, а вместе 
с тем прнступнть к целому ряду мер для развнтня нашнх вооруженных 
снл формнрованнем новых боевых частей. Тогда уже не время было 
заботнться о сокрашеннн расходов, что было поставлено Военному 
мнннстерству главной задачей в предшествуюшне годы, а предстоя- 
ло напрягать все снлы, чтобы не быть застнгнутымн врасплох евро- 
пейской коалнцней в союзе с внутренннм врагом» — Мнлютнн Д. А. 
Воспомннання. 1863—1864. М., 2003. С. 158—159.

44 Мураўёў (Мураўёў-Карскі) Мікалай Мікалаевіч (1794-1881) — граф. 
расійскі дзяржаўны і ваенны дзеяч. Генерал-ад'ютант (1833), генерал ад 
інфантэрыі (1853). Намеснік на Каўказе і галоўнакамандуючы Асобным 
каўказскім корпусам (1854— 1856). Член Дзяржаўнага савета (1856).

45 «Одновременно с устройством войск прнступлено было н к прн- 
веденню в обороннтельное состоянне нашнх береговых крепостей: 
на Балтнйском море — Кронштадта, Свеаборга, Выборга н Днна- 
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мюнде, на Черном море — Керчн. В особенностн закнпелн рабо- 
ты в Кронштадте, где в то время, несмотря на вложенные уже в его 
укреплення многне десяткн мнллнонов рублей, оборона все еше была 
весьма недостаточна. [...] В Выборге предпрннято было создать зано- 
во целую снстему морской обороны укрепленнем некоторых остро- 
вов в Транзунде н загражденнем проходов между ннмн. В Свеаборге 
н Керчм также требовалось пронзвестн обшнрные работы. Все распо- 
ряженля по лнженерной часта лежалл на генерал-адьютанте Тотлебе- 
не» — Мнлютнн Д. А. Воспомннання. 1863—1864. М., 2003. С. 162.

46 Збянтэжанасць імператара робіцца зразумелай, калі ўзгадаць, 
як будаваліся яго адносіны з М. М. Мураўёвым да таго, як той быў 
адпраўлены ў адстаўку з пасады міністра; напрыклад, П. А. Валуеў 
запісаў 22 лютага 1861 г. ў дзённіку: «Вндел Зеленого, который пе- 
редал мне, что прн последнем докладе государь почтн сказал Му- 
равьеву, что не желает нметь его мнннстром. Он с гневом, н, ударнв 
по столу, сказал, что не позволнт мнннстрам протнводействовать нс- 
полненню утвержденных нм постановленнй по крестьянскому делу 
н что управляюіцне палатамн государственных нмутеств должны по- 
могать, а не протнвнться нсполненмю этнх постановленнй» — Ва- 
луев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 1. С. 74. Фактычна 
ўвесь апошні год знаходжання на пасадзе міністра дзяржаўных маё- 
масцяў М. М. Мураўёў быў у непрыхаванай апазіцыі да ўрадавага кур- 
су, што выклікала сапраўднае раздражненне імператара.

47 М. М. Мураўёў патрабаваў перадачы пад яго кантроль усёй ахо- 
пленай паўстаннем тэрыторыі, якая не трапляла пад юрысдыкцыю 
Царства Польскага.

48 М. М. Мураўёў мае на ўвазе дзейнасць князя A. Е. Чартарыйскага, 
які са згоды імператара Аляксандра I узначаліў Віленскую навучальную 
акругу, дзе ўсё выкладанне вялося на польскай мове, а пачатковая 
адукацыя пры гэтым знаходзілася пад кантролем каталіцкіх манаскіх 
ордэнаў піяраў і езуітаў.

49 Талстой Пётр Аляксандравіч (1761—1844) — граф, расійскі вое- 
начальнік і дзяржаўны дзеяч; генерал ад інфантэрыі. У 1831 г. каман- 
дуючы Рэзервовай арміяй. Член Дзяржаўнага савета (1834).
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50 Мілюцін Дзмітрый Аляксеевіч (1816—1912) — граф; расійскі 
дзяржаўны дзеяч. Генерал-ад’ютант, генерал-фельдмаршал. Ваенны 
міністр (1861-1881), член Дзяржаўнага савета. П. У. Далгарукаў, злы 
на язык, які рэдка калі ацэньваў станоўча каго-кольвек з вышэйшых 
дзяржаўных чыноў, піша пра яго як аб«человеке замечательных спо- 
собностей, отлнчнейшем адмііннстраторе, человеке двулнчном, под 
вндом скромностн мсполненном тшеславня, под ввдом доброду- 
шня — эгонсте, под вндом простосердечня — ловком прндворном» — 
Долгоруков П. В. Петербургскне очеркн. С. 284.

51 Пар. запіс удзённіку П. А. Валуева ад 27 красавіка 1863 г.: «Утром 
был на похоронах ммтрополлта Жнлннского. [...] Потом на 2-часовом 
совешаннн у военного мнннстра с Муравьевым, кн. Долгоруковым 
н Зеленым. Толку мало, но это сговарнванне было необходнмым» — 
Валуев П. А. Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 1. С. 221.

52 П. А. Чарэвін, які пэўны час служыў чыноўнікам для асаблівых 
даручэнняў пры віленскім генерал-губернатары, відавочна грунтую- 
чыся на словах Мураўёва, сцвярджае, што тут з’яўляецца яшчэ адзін 
удзельнік размовы: «В это же время отворнлась дверь, н нз соседней 
комнаты вошла нмператрнца, вероятно слышавшая весь пролсшедшнй 
разговор; государыня, подошед к М. Н. Муравьеву co слезамн на гла- 
зах, просмла его не отказываться от данного обешання прннять управ- 
ленне краем, проснла его удержать за Росснею этот край, говоря, что 
о Царстве Польском нечего н говорнть, что там дело уже пропало, что 
проснт этого она, нмператор, Росспя. что ему, М. Н., следует, несмотря 
на все препятствня, встречаемые средн некоторых лнц в Петербурге, 
ввернться государю, который м ему вернт» — цыт. паводле: Черевнн 
П. А. Воспомянання: 1863—1865 гг. Кострома, 1920. С. 14.

53 Мураўёва (народжаная Шарамецева) Пелагея Васільеўна (1802- 
1871) — жонка М. М. Мураўёва.

54 Мураўёва (у замустве Шарамецева) Соф’я Міхайлаўна (1833— 
1880) — дачка М. М. Мураўёва.

55 Даклады адбываліся ў далёка не спакойнай атмасферы: М. М. Му- 
раўёў патрабаваў усё большага пашырэння сваіх паўнамоцтваў, з чым 
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не згаджаліся, у прыватнасці, шэф жандараў В. А. Далгарукаў і міністр 
унутраных спраў П. А. Валуеў. Імператар найчасцей падтрымліваў мер- 
каванне апошніх, таму ўзнікалі канфліктныя сітуацыі. 3 нагоды па- 
добных дакладаў і нарадаў, што іх суправаджалі, П. А. Валуеў адзначаў 
у дзённіку — 7 мая: «Государь, возвравцая мое пнсьмо, отметнп на нем, 
что нмел с ген. Муравьевым весьма серьезный разговор н надеется, 
что оный на него подействует...»; 8 мая: «Ген. Зеленый заезжал ко мне 
н говорнл, что прн докладе его в Царском государь обьяснялся с ннм 
насчет вчерашнего разговора с ген. Муравьевым н говорнл ему, что 
он, государь, вышел совершенно нз себя н проснт его, Зеленого, н нас 
всех проснт, чтобы уладнть все ввнду нынешннх затрудненнй, прнзы- 
вая на помоіць нашн патрнотнческне чувства»; 10 мая: «...совеіцанне 
у государя с военным мнннстром, кн. Долгоруковым, Муравьевым 
н Зеленым. Государь был жесток с Муравьевым» — Валуев П. А. 
Дневннк мнннстра внутренннх дел. Т. 1. С. 223.

56 Марыя Аляксандраўна (1824—1880) — імператарка, жонка Аляк- 
сандра II.

57 Казанскі сабор (Сабор Казанскай Божай маці) — адзін з найбуй- 
нейшых праваслаўных храмаў Санкт-Пецярбурга, пабудаваны ў 1801— 
1811 гг. архітэктарам A. Н. Вараніхіным як месца захавання цудадзей- 
най іконы Казанскай Божай Маці. У 1813 г. стаў месцам пахавання 
М. I. Кутузава; тут жа захоўваліся і ключы ад забраных гарадоў, штан- 
дары і сцягі падраздзяленняў напалеонаўскага войска, якія пацярпелі 
паразу. Апошняя акалічнасць робіць выбар месца малебна Мураўёва 
перад ад’ездам у Вільню асэнсавана сімвалічным: ён пазіцыянуецца як 
новы Кутузаў — новы «выратавальнік Айчыны».

58 М. М. Мураўёў не перабольшвае ступень арганізаванасці паў- 
стання ў Літве і Беларусі. Пра тое самае сведчаць успаміны лідара 
партыі «белых» паўстанцаў Якуба Гейштара, які пералічвае імёны 
кіраўнікоў губернскіх і павятовых паўстанцкіх камітэтаў — гл.: Ратіф- 
niki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 1. S. 246—256. Я. Гейштар з го- 
нарам завяршае апісанне паўстанцкай структуры Літвы: «Мушу пры- 
знаць тут, што ў цэлым не мелі мы недахопу ў людзях энергічных і ад- 
даных» — Ibid. S. 260.
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59 Ваенны міністр Дз. А. Мілюцін, калі пакінуць па-за ўвагай нату- 
ральную для яго эмацыйную адмоўную ацэнку паўстання малюе цал- 
кам дакладную карціну: «С 11 января шайкн мятежннков возрасталн 
с каждым днем как по всему пространству Царства Польского, так 
н в прнлежашнх к нему частях западных губерннй. Формнровалнсь 
онн пренмушественно в глухнх лесах, несмотря на суровое время года. 
Мятежннкн вооружалнсь, чем попало: охотннчьнмн ружьямн, дву- 
стволкамн, револьверамн н пнстолетамн, кннжаламн, ножамн, а по- 
том, когда образовалнсь более многочлсленные шайкп, главную массу 
нх составлялн пешне толпы «косннеров», т. е. вооруженных косамн. 
Помешнкл н людн состоятельные составлялн конннцу. Начальство 
над шайкамн прнннмалн пренмуіцественно лнчностн, служмвшне 
прежде в войсках русскнх нлн нностранных, влнятельные помешнкіі, 
выказавшне особенное рвенне к мятежу н іцедрость в пожертвованнях 
на «народное» дело» — гл.: Мллютнн Д. А. Воспомннання. 1863—1864. 
М.,2003. С. 45.

60 Свядома ці несвядома, М. М. Мураўёў аб’ядноўвае дзве розныя 
падзеі, пра якія згадвае педагог Віленскай гімназіі В. П. Кулін: «Внльна 
облеклась в траур... Русскнх дам, не носнвшнх траура, оскорблялн на 
улнцах дерзостямн, ругательствамн, плевкамн, а платья нх облнвалн 
черннламн н серною кнслотой. Прн встречах дам, черной н светлой, 
нногда пронсходнлн перебранкн в таком роде (заднрала всегда чер- 
ная): “А, ты пшеклента москевка!” На такое прнветствне некото- 
рые бойкне русскне дамы отвечалн подобною же учтнвостню: “А, ты, 
проклятая полячка” нлн “чернявка”. [...] Безнаказанность пооіцряла 
к дальнейшнм наглостям, н дело дошло до того, что наш достойней- 
шнй архнпастырь, епнскоп Александр, на главной улнце днем оскор- 
блен был заплеваннем от какой-то “чернявкн”. М эта возмутнтельная 
дерзость прошла безнаказанно, равно как н оскорбленне дочерей 
генерал-губернатора, у которых светлые платья облнлн кнслотою» — 
Куллн В. П. йз запнсок внленского старожлла // Русская старнна. 
1893. №7. С. 62-63.

61 Граф Людвік Плятэр, маршалак шляхты Дынабургскага павета, 
сапраўды быў стрыечным братам пакаранага смерцю Лявона Плятэра. 
У адміністратыўным парадку (без суда) быў высланы пад нагляд па- 
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ліцыі ў Арэнбургскую губерню, частка яго ўладанняў трапіла пад сек- 
вестр.

62 У заходніх губернях дзейнічала сістэма, прынятая таксама ў Цар- 
стве Польскім: практычна ўсе чыноўнікі былі мясцовыя, прыезд чы- 
ноўніка звонку быў магчымы толькі ў выпадку ўтварэння вакансіі.

63 Наяўнасйь святароў сярод паўстанцаў асабліва бянтэжыла цар- 
скі ўрад: «Вообше духовенство католлческое прлняло самое деятель- 
ное ллчное участле в мятеже: не огранлчлваясь пламеннымл речамл 
л проповедямл для возбужденля патрлотлческого фанатлзма, благо- 
словенлямл л напутственнымл моллтвамл на «святое» дело, ксендзы 
во множестве участвовалл в самлх шайках, л не только с крестом в ру- 
ках, нонс мечом. [...] Много ксендзов оказывалось вчлслеублтыхна 
полях сраженіій; многле былн в члсле попавшлх в плен» — Мллютлн 
Д. А. Воспомлнанля. 1863—1864. М., 2003. С. 45—46.

64 Становішча У. I. Назімава «было крайне іцекотллвое: все преды- 
душле годы его управленля былл направлены на прлмлренле поль- 
ской нацлональностл с русской. Это направленле было преобладаю- 
шлм как в русском обіцестве, так л в правлтельственных сферах; гене- 
рал-губернатор лмел лнструкцлю действовать в этом смысле, всякая 
крутая мера с его стороны была бы явным отрлцанлем его предыду- 
шего управленля, а между тем эта слстема оказывалась несостоятель- 
ною» — Бутковсклй Я. Н. І4з монх воспомлнанлй // Нсторлческлй 
вестнлк. 1883. № 10. С. 87.

65 Назімава (народжаная Аверкіева) Анастасія Аляксандраўна (1822— 
1865) — жонка У. I. Назімава.

66 Камер-юнкер Мясаедаў — асоба ня высветленая.

67 Апатаў — асоба ня высветленая.

68 Іосіф (у мірскім жыцці Сямашка Іосіф Іосіфавіч) (1798—1868) — 
рэлігійны дзеяч; уніяцкі мітрапаліт Літоўскі, старшыня Грэка-ўніяцкай 
духоўнай калегіі, актыўны ўдзельнік ліквідацыі ўніяцкай царквы ў Ра- 
сіі; пасля праваслаўны мітрапаліт Літоўскі, член Свянейшага Сінода. 
З’яўляючыся гродзенскім губернатарам у 1831—1834 гг., М. М. Му- 
раўёў падтрымліваў з Іосіфам сяброўскія кантакты. Пры гэтым 
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з У. 1. Назімавым, калі той заняў пасаду Віленскага генерал-губер- 
натара, адносіны ў Іосіфа не склаліся — гл.: Долбіілов М. Д. Русскнй 
край, чужая вера: Этноконфесснональная полнтнка нмпернн в Лнтве 
н Белорусснн прн Александре II. М., 2010. С. 77, 151 ндр.

69 Гаворка пра царкву Мікалая Цудатворцы — адзін з найстарэй- 
шых праваслаўных храмаў Вільні (сучасны адрас: вул. Дзіджоі, 12). 
Царква была пабудаваная ў 1340 г. на сродкі жонкі князя Альгерда, 
княгіні Юльяны; перабудаваная ў 1514 г., пасля пажару, насродкікня- 
зя Канстанціна Астрожскага. У 1827 г. храм быў адабраны ад уніятаў 
і перададзены Праваслаўнай царкве.

70 Пар.: «Еврейское обшество являло неогшсанную радость, что 
было сллшком неестественно» — Мосолов A. Н. Влленскле очеркл 
(Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 1898. С. 22.

71 Красінскі Адам Станіслаў (1810—1891) — рэлігійны дзеяч, з 1858 г. 
віленскі каталіцкі біскуп. Паводле словаў начальніка канцылярыі ві- 
ленскага генерал-губернатара A. М. Масолава, A. С. К.расінскі вылу- 
чаўся «нерасположенлем к правлтельству л сочувствлем к мятежу» — 
Мосолов A. Н. Влленскле очеркл (Муравьевское время): 1863—1865 гг. 
СПб., 1898. С. 23. У 1863—1883 гг. у высылцы ў Вятйы. Паводле словаў 
таго ж A. М. Масолава, высылка была выкліканая спробай Красінска- 
га ўхіліцца ад публічнага асуджэння паўстання з прычыны ўласнага 
нездароўя, прычым улады баяліся, што звесткі пра высылку біскупа 
прывядуць да дадатковых хваляванняў: «Когда Красннсклй отправ- 
лялся лз Влльны, огромная толпа народа теснллась вокруг станцлл 
железной дорогл. В одлн поезд с еплскопом сел л жандармсклй 
офлцер, снабженный открытым предплсанлем, бумагамл к разным 
губернаторам л значлтельнымл средствамл для путл. До Длнабурга 
нлкто нлчего не знал, но прлехав туда (здесь пасажлры пересажлва- 
ются на ллнлю, лдушую в Рлгу), по выходе лз вагонов еплскопа л его 
свлты (духовнлк, доктор л двое слут), онл былл встречены местным 
военным начальннком, который между тем был уведомлен по теле- 
графу, л помянутым жандармсклм офнцером, обьявлвшлмл еплско- 
пу распоряженле начальства. Он повлновался без особаго смутенля 
л спрослл только, куда его повезут; получлв в ответ, что его велено 
доставлть во Псков, он влдлмо успоконлся; одлн доктор был в отча- 
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яннн, — он вовсе не располагал туда удалнться; но прнказано было, 
лншь по прнезде туда, обьявнть еплскопу о дальнейшем следованнн 
к месту назначення, а спутннкам его предложнть нлн следовать за ннм 
на собственный счет, нлн вернуться в Внльну. Доктор, разумеется, по- 
спешнл воспользоваться этнм предложеннем; остальные отправнлнсь 
далее; велено было везтн епнскопа в Новгород по шоссе, чтоб мнно- 
вать Петербург н не останавлнваться долго в Москве. Во все города, 
по путн следованмя до Вяткн, дано было знать губернаторам н онн 
прнннмалн мнры к скорейшему н удобнейшему его отправленню; 
для епнскопа же окончательное место ссылкн оставалось тайною до 
Казанн» — Мосолов A. Н. Внленскне очеркн (Муравьевское время): 
1863-1865 гг. СПб., 1898. С. 35-36.

72 «Епнскоп чрезвычайно много говорнл, смеялся над мятежом н на- 
зывал усмнренне его охотой за повстанцамн» — Мосолов A. Н. Внлен- 
скне очеркн (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 1898. С. 23.

73 Вядомы віленскі літаратар і цэнзар П. В. Кукальнік адгукнуў- 
ся на ад’езд У. 1. Назімава наступным вершам, які пазней змясціў 
і ў сваім зборніку:

Владнмнру Нвановнчу Назнмову. 
По случаю оставлення нм должностн 

Внленскаго Генерал-Губернатора в 1863 году

Чем песнь мою начну? Словамн, нль слезамн? 
Н можно ль петь, когда грусть сердце тяготнт? 
Как солнце нашнх дней, благнмн небесамн 
Дарованное, — рок безжалостный мрачят? 
Замрет, под бременем судьбы ожесточенной, 
В устах печальнаго певца неверный тон. 
Нз грудн скорбню нзмученной, стесненной, 
Что может вырваться? — Лншь только вопль нль стон. 
Промчался счастья мнг. Давно лн проввденье 
Нам ннспослало все, что с жнзнью нас дружмт? 
М вдруг все отняло. Уместно ль песнопенье 
Когда вокруг себя встречаем скорбн внд?
Песнь облегчення не даст душе унылой 
Звук лнры в грустный дух отрады не прольет.
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Над пеплом своего жнлнша, над могнлой 
Блаженства своего, — ннкто не запоет.

Но Тот, кто ннкогда сверх снл не отягчает 
Творенья Своего, — кто посредн скорбей 
Нам снлы новыя н помошь посылает, 
14 ныне не лншнл нас мнлостн Своей.
14 ныне по струнам мы лнры грянем. — Мало! 
Мы будем прославлять хвалою небеса.
Да! — Славнть — за тебя: Что мнлость Провнденья, — 
За подвнгн любвн н самоотверженья, 
За бремя, коего все тягостн, — однн, 
По стропотной стезе, ты нес как нсполнн, 
Чтобы поконть нас, — дарнт Тебе в награду 
Невозмутнмый мнр, спокойствне, отраду, 
Какне на земле столь редко ныне зрнм. — 
Наградою Твоей, н счастнем Твонм 
Мы будем счастлнвы, — н с теплою мольбою 
Благословення пошлем в след за Тобою.
14 нмя славное Твое, нз рода в род, 
К позднейшнм между нас потомкам перейдет. 
Пред ннмн нменем мы будем снм горднться, 
14 с детства за тебя прнучнм нх молнться 
За то участье к нам средь горестн н бед;
За сердце кроткое, за счастья восемь лет. 
Мзвестно сей стране, нзвестно перед светом 
Мзвестно Богу, чем Ты был для нас! С какой 
Отеческой любвм нсполненной душой 
Ты путь нам освешал прнмером н советом, 
С какою кротостью, любовню вннкал 
Ты в нашн нужды! Кто нз нас не нспытал 
Готовностн Твоей, сердечнаго желанья 
Снять бремя с нашнх душ н облегчнть страданья? 
Кого отрмнул Ты? 14 темный мешаннн, 
Сановннк н богач н бедный селянян, 
Как к сердцу кровь к Тебе свободно обрашалнсь, 
14 ннкогда в Твоей любвн не ошмбалнсь.
О! прнймет Царь небес моленнй нашнх глас. 
Сторнцей награднт то самоотверженье, 
С какнм Ты восемь лет храннл, поконл нас, 
14 на семью Твою прольет Благословенье.
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Цыт. паводле: Стнхотворення Павла Кукольннка. Том II. Внльна: 
Печатня А. Г. Сыркнна, 1872. С. 6-7. Улічваючы надзвычайную рэд- 
касць цытаванага выдання, падаем верш цалкам, выказваючы пры 
гэтым нашу ўдзячнасць загадчыку кафедры русістыкі Вільнюскага 
ўніверсітэта доктару гуманітарных навук Паўлу Лаўрынцу, які даслаў 
нам гэты тэкст.

74 Філарэт (да пострыгу Драздоў Васіль Міхайлавіч) (1782—1867) — 
праваслаўны рэлігійны дзеяч, мітрапаліт Маскоўскі і Каломенскі, 
член Свяцейшага Сінода. Адзін з найаўтарытэтнейшых іерархаў 
рускай праваслаўнай царквы XIX ст. М. М. Мураўёў мог бліжэй па- 
знаёміцца з мітрапалітам Філарэтам, бо меў супольнае з ім стаўленне 
да сялянскай рэформы: вядома, што хоць Філарэт быў аўтарам тэксту 
маніфеста аб адмене прыгоннага права, да ідэі вызвалення сялян ён 
ставіўся вельмі насцярожана.

75 Абавязкі віленскага паліцмайстра выконваў маёр Міхаіл Анд- 
рэевіч Саранчоў (не пазней 1821 — пасля 1882), потым — палкоўнік 
і акруговы інтэндант Кіеўскай ваеннай акругі. Паводле меркаван- 
ня Г. В. Кісялёва, які спасылаецца на нататкі Людвігі Радзевіч, Саран- 
чоў спачуваў паўстанцам — гл.: Кісялёў Г. В. Сейбіты вечнага // Кі- 
сялёў Г. В. Сейбіты вечнага: артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў 
і дзеячаў рэвалюцыйнага руху 1863 года; Скарынаўская сімволіка: 
вытокі, традыцыі, інтэрпрэтацыі. Мінск: Медысонт, 2009. С. 119.

76 «На женшнн, являюіцнхся в трауре на улнце нлн в обшествен- 
ном месте, налагался в первый н во второй раз денежный штраф (по 
25 н 50 рублей), а в третнй — онн подвергалнсь аресту. Служашнм 
лнцам было обьявлено, что те, в семействе которых женшнны будут 
носнть траур, подвергнутся самн ответственностн н будут нсключены 
нз службы. Для ношення же траура по блюкайшнм родным давалнсь 
особые бнлеты от полнпнн» — гл.: Мнлютнн Д. А. Воспомннання. 
1863-1864. М., 2003. С. 238-239.

77 Рашэнне М. М. Мураўёва пакарайь смерцю арыштаваных ім 
ксяндзоў было прынятае яшчэ ў Пецярбургу. Захавалася сведчанне 
сучасніка, пасланага ваенным міністрам Дз. А. Мілюцінымда Му- 
раўёва, каб азнаёмійь яго з запіскай У. I. Назімава пра неабходнасйь 
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болып уважліва адносіцца да рымска-каталіцкай царквы, якая мае 
значны ўплыў на сялянства: «“— Да, это дело серьезное, — сказал 
Муравьев: надо подумать. (Помолчав): знаете лл: во всяком деле са- 
мое трудное это начало. Настояшая заплска Назлмова является как 
нельзя более кстатл: она вполне развязывает мне рукл. Теперь я знаю, 
что мне делать: первое, что я сделаю по прлезде в Влльну, — это рас- 
стреляю ксендза”, — заключнл Млхалл Нлколаевлч сволм обыч- 
ным мягклм голосом» — Ф*. Млхалл Ннколаевлч Муравьев 1-го мая 
1864 года II Русская старлна. 1883. Т. 39, кн. 9. С. 653.

78 «20-го мая, в 10 часу утра, слдя у себя дома, я был поражен отда- 
ленным звуком барабана л трубы; звук этот все прлбллжался, л с нлм 
рос гул толпы. Все всполошлллсь л брослллсь к окнам: по узкой 
Домлнлканской (ныне Благовешенской) уллце прлбллжалась про- 
цессля: велл на казнь ксендза <Станлслава> Ншору. Впередл ехалл 
жандармы л казакл; далее, окруженный солдатамл, бодро шел высо- 
клй молодой ксендз прлятной наружностл; рожкл уныло лгралл; ря- 
дом с осужденным шел духовнлк, а за процесслею л вокруг нея клпела 
необозрлмая толпа народа. Женіцлны все еіце былл в черном л гром- 
ко рыдалл. Полякл не хотелл вернть, что правлтельство наше решлтся 
на казнь л даже самого ]4шору уверллл, говорят, что казнь будет лмшь 
прлмерная. Но когда раздался залп, ужас был обшлй. Слышно было, 
что до 20 т. народу собралось на обшлрное поле Луклшкл, где это про- 
лсходлло, л на возвышенностях, вокруг лежашлх.

В этот день в городе было мрачно; русскле л полякл, прл встрече, 
косо друг на друга посматрлвалл. Влна казненного заключалась в чте- 
нлл возмутлтельного манлфеста народу, собравшемуся в костеле. 
Подобное чтенле, как впоследствлл обнаружллось, пролсходлло поч- 
тл повсеместновкрае, в одлн л тотже день, кажется, 20-гоянваря. [...] 
Ншора был задержан лз первых, л потому ла него пал жреблй. Через 
2 дня пролсходлла новая казнь: расстреляны былл старый ксендз 
<Раймунд> Земацклй л молодой шляхтлч Лясковсклй. Я влдел тоже, 
как онл шлл на казнь. Но казнь эта не пролзвела уже такого впечат- 
ленля на жлтелей, как первая» — Мосолов A. Н. Влленскле очеркл 
(Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 1898. С. 28—29. Пар.: «Праз 
два дні пасля прыезду новы губернатар загадаў расстраляль ксянд- 
за Ішору. Гэты святар, з’яўляючыся вікарыем, прачытаў маніфест 
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і пайшоў разам з паствай, але калі ён даведаўся, што за чытанне 
маніфеста арыштавалі пробашча, прыйшоў сам. Назімаў збіраўся вы- 
слацьягоўРасію, Мураўёўзагадаўрасстраляць. [...] Празнекалькідзён 
адбылося пакаранне смерцю ксяндза Зямацкага, Лясковіча, пазней 
і Ляснеўскага. На пакаранні смерцю ксяндза Зямацкага я прысутнічаў 
і ўзяў з сабой сямігадовага сына Тадэвуша, каб падрыхтаваць дзіця. 
што падобным чынам і ён можа страціць бацьку. На хлопчыка гэтае 
пакаранне смерцю зрабіла моцнае ўражанне; атрымаў ён нервовы 
шок, але больш уразіла яго цікаўнасць натоўпу» — Pami^tniki Jakoba 
Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 32—33. Варта адзначыцьтаксама, што 
ксяндзоў пакаралі смерцю без папярэдняга пазбаўлення сану.

79 Капітул — калегія з духоўных асоб пры каталіцкім біскупе, якія 
здзяйсняюць урачыстыя богаслужэнні.

80 Кансісторыя — орган царкоўна-адміністратыўнага кіравання ка- 
таліцкай епархіяй у Расійскай імперыі.

81 3. Серакоўскі «был представлен к светлому Хрнстову воскресенню 
в подполковннкн н не пронзведен только потому, что все пронзвод- 
ство по военному ведомству было отложено до 17-го апреля. В проме- 
жуток этого временн сделалось нзвестным, что он предводнтельствует 
мятежнмческой шайкой» — <Дельвнг А. І4.> Полвека русской жнзнй. 
Воспомннання A. Н. Дельвяга. 1820—1870: в 2 т. Т. 2. М,—Л., 1930. С. 209.

82 Серакоўскі Зыгмунт (1826—1863) — кіраўнік паўстанцкіх атрадаў 
на Ковеншчыне. Вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце (1845—1848), 
аднак быў арыштаваны і высланы ў Арэнбург (1848—1856), дзе да- 
служыўся да афіцэрскага звання. Скончыў Акадэмію Генеральнага 
штаба (1856—1859), быў актыўным супрацоўнікам Дз. А. Мілюціна па 
рэфармаванні прававых нормаў, што рэгламентуюнь вайсковую служ- 
бу, — у прыватнасці ў справе ліквідацыі цялесных пакаранняў. «Капнтан 
Сераковскнй, — вспомннал позже росснйскнй военный мнннстр, — тог- 
да состоял прн департаменте Генерального штаба н был употребляем для 
разных порученнй как офнцер бойклй м ретнвый. He только он нспол- 
нял усердно возлагаемые на него поручення, но напрашнвался на нях. 
В 1862 году ему поручен был осмотр военно-арестантскнх рот, которые 
находнлнсь тогда в хаотнческом состояння н требовалн раднкального 
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преобразованля. Сераковскнй по этому случаю был в беспрерывных 
разьездах, н я был вполне доволен его усердным н толковым лсполненн- 
ем порученля... В продолженлл многлх лет он разыгрывал роль усерд- 
ного, преданного службе офлцера» — Мнлютнн Д. А. Воспомлнанля. 
1863—1864. М., 2003. С. 146—147. Быў адным з асноўных кіраўнікоў 
паўстання ў Літве і Беларусі. «Энтузіязм Зыгмунта і яго вера ў будучыню 
народа, нягледзячы на цяжкае становіпіча краю, дзейнічалі на ўсіх» — 
Pami^tniki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 22. M. M. Мураўёў 
надаваў вялікую ўвагу персоне 3. Серакоўскага не толькі таму, што 
бачыў у ім небяспечнага і таленавітага ворага, але, магчыма, і таму, што 
ў яго лёсе бралі ўдзел брытанскі амбасадар у Пецярбургу лорд Ф. Нэпір, 
які спецыяльна пісаў пра яго Дз. А. Мілюціну, а таксама пецярбургскі 
генерал-губернатар князь A. А. Сувораў, «который лмел обычай оказы- 
вать покровлтельство всякому, кто бы нл обрашался к нему с какой бы 
нл было просьбой» — Тамсама. С. 154.

83 Ганецкі Іван Сцяпанавіч (1810—1887) — расійскі ваенны дзеяч; 
генерал-ад’ютант; генерал ад інфантэрыі; у 1855—1863 гг. камандзір 
лейб-гвардыі Фінляндскага палка, у 1863—1876 гт. — начальнік 3-й 
пяхотнай дывізіі.

84 Калышка Баляслаў (1837—1863) — паўстанец, ураджэнец Лідскага 
павета. Вучыўся ў Маскоўскім універсітэце. Арганізатар найбуйнейша- 
га паўстанцкага атрада ў Ковенскай губерні. Быў узяты ў палон на другі 
дзень бітвы пад Біржамі разам з 3. Серакоўскім. А. Серакоўская перада- 
вала аповед аднаго з ацалелых паўстанцаў, Доніча, пра тое, як Калыш- 
ка быў схоплены: «Пасля бітвы... калі сабраліся раскіданыя атрады, 
першымі словамі Калышкі былі: “Дзе правадыр? Хто яго суправаджае?” 
[...] Набліжаючыся да Скробішкаў, зайшоў ён за больш падрабязнай 
інфармацыяй у прыдарожную хатку. У тую ж амаль хвіліну забегла га- 
спадыня з крыкам: “Уцякайце! Маскалі ідуць!” Некалькі спадарожнікаў 
Калышкі выскачылі ў акно на бок лесу; калі ён збіраўся зрабіць тое 
самае, пачуў словы салдатаў, што стаялі каля хаты: “Цяпер — калі 
Даленга схоплены...” Калышка зваліўся на лаву са словамі: «Няма чаго 
цяпер бегчы — усё прапала — правадыра схапілі». Уварваліся салдаты. 
На пытанне, хто ён, адказаў: “Калышка, якога вы даўно шукаеце”» — 
гл.: Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. Warszawa, 2010. S. 188.
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Пакараны смерцю на некалькі тыдняў раней за Серакоўскага, які быў 
цяжка паранены. Паводле ўспамінаў сучасніка, Калышка ішоў на смя- 
ротнае пакаранне «все-такм молодцом, только фнзнономня у него была 
до того дерзка м нахальна, что он совсем не пронзвел того впечатленмя, 
на которое внднмо бнл н рассчнтывал, так что даже непозволнтель- 
ный н возмутшельный янцндент, — он оборвался н был уже рукамн, 
лежашнй на помосте, додушен палачем, — многнх не прнвел в ужас, 
а некоторые даже крнчалн: “Так ему н надо за те жестокостн, которые 
он делал!” Колышко действлтельно отлнчался необыкновенным звер- 
ством с руссклмл, попадавшлмл ему в рукл; не говоря уже про то, что 
он всех вешал, но он даже прнказал в одном месте выпотрошлть жен- 
шнну на последнлх днях беременностн н долженствовавшего родлть- 
ся ребенка повеснть рядом с ней» — гл.: Ауэрбах A. А. Воспомлнанля. 
йсторлческлй вестнлк. 1905. № 10. С. 41. Удакладніць адпаведнасць 
словаў мемуарыста рэаліям па матэрыялах справы Б. Калышка падчас 
працы над дадзенымі каментарамі мы ня здолелі.

85 «Было много нскательств о смягченлл пряговора н, между про- 
члм, от ммннстра внутреннлх дел Валуева. Говорллл даже, что было 
дано повеленне о прлостановленлл прлговора, но что депешу, нз- 
вешаюіцую об этом, Муравьев распечатал после его лсполненля» — 
<Дельвнг А. 14.> Полвека русской жлзнл. Воспомлнанля A. й. Дель- 
влга. 1820-1870: в 2 т. Т. 2. М.-Л., 1930. С. 210.

86 «Каб ускладніць рух паўстанйкіх атрадаў, Мураўёў загадаў ства- 
рыць з сялян варту пад камандай расійскіх жандараў, упаўнаважыўшы 
іх затрымліваць падазроных і абшукваць шляхецкія сядзібы. Варта 
гэтая, грозная за Дзвіной і Бярэзінай, чым больш набліжалася да 
Нёмана, тым больш страчвала свой варожы паўстанцам характар. 
Калі не лічыць, што, з аднаго боку, узнагароджвалі за схопленага 
паўстанца, а, з другога боку, каралі сурова за ўсялякую аказаную ім 
дапамогу, сяляне трымаліся ўважліва і асцярожна. Клапаціліся яны 
больш пра тое, каб не наклікаць на сябе маскоўскі гнеў, чым пра тое, 
каб шкодзіць паўстанцам якім-небудзь чынам. Праўду кажа адзін 
з паўстанцаў Мінскага ваяводства. што калі б нянавісйь да паўстання 
з боку народа была істотнай, то “яно нават сарака васьмі гадзін не 
доўжылася б”. На Жмудзі і на літоўскім Падляшшы сяляне спачувалі 
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паўстанню і дапамагалі яму. Салдаты з Жмудзі ў расійскім войску не- 
аднойчы былі руплівымі рэвалюцыйнымі прапагандыстамі» — Lima- 
nowski В. Powstanie narodowe 1863 і 1864 r. Lwow, 1990. S. 104.

87 «Действмя мятежннков совершенно уроннлм законную власть, — 
доноснл в Петербург 23 апреля 1863 г. ковенскнй жандармскнй штаб- 
офнцер М. Н. Скворцов. — Нсправннкн, становые прнставы, судеб- 
ные следователн н другне чнновннкн, не нмея возможностн выехать 
в уезды без военного отряда, лншнлнсь возможноста нсполнять свон 
обязанностн... Ннжнне же полкнейскне чнны, нз опасення быть по- 
вешеннымн, отказываются от службы правнтельству нлн, оставаясь 
на службе, нсполняют распоряження не своего начальства, а мятеж- 
нмков» — цыт. паводле: Комзолова A. А. Полнтнка самодержавня 
в Северо-Западном крае в эпоху Велнкнх реформ. М., 2005. С. 36.

88 Гродзенскі губернатар I. У. фон Галер пісаў пра міравых пасярэд- 
нікаў міністра ўнутраных спраў П. А. Валуева. што яны. «будучн нзбра- 
ны предводіітелямн дворянства нз чнсла владельцев мелкопоместных, 
дорожа содержаннем н отношеннямн к помешнкам самостоятельным, 
уклонялнсь от рассмотренмя жалоб крестьян н от доставлення обмжен- 
ным должного удовлетворення» — цыт. паводле выд.: Комзолова A. А. 
Полнтнка самодержавня в Северо-Западном крае в эпоху Велнкнх ре- 
форм. М., 2005. С. 28. Часткова гэтая характарыстыка супадае з тым, 
што піша ва ўспамінах Якуб Гейштар, які быў актыўным правадніком 
сялянскай рэформы ў Літве: «Выбар іх <міравых пасярэднікаў> быў 
справай найважнейшай, таму што ад іх залежаў часта ўвесь кірунак рэ- 
формы. Урад прызначыў ім па паўтары тысячы рублёў утрымання; пры 
тым маглі яны жыць у вёсцы, не пакідаючы сваіх маёнткаў і гаспадаркі. 
Няма нічога дзіўнага, што шмат хто з памешчыкаў шчыра жадаў атры- 
маць гэтую пасаду, а маршалкі шляхты паўсюль імкнуліся прызначыць 
добразычлівых да сябе» — PamiQtniki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. 
T. 1. S. 100. Разам зтым, паколькі шнрокараспаўсюджваліся звесткі пра 
тое, што ўрад пачаў рэформы, каб збядніць шляхту, многія пасярэднікі 
сапраўды ўдзельнічалі ў паўстанні.

89 Ужо падчас падрыхтоўкі паўстання адбыўся падзел на «бе- 
лых» і «чырвоных». «Белымі» лічыліся прыхільнікі паўстання. якія 
прытрымліваліся ідэі максімальнага выкарыстання наяўных легаль- 
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ных магчымасцяў дзеяння, але пры гэтым выкарыстоўваць таксама 
йіск еўрапейскіх дзяржаў з мэтай узнаўлення незалежнасці Польшчы 
ў межах 1772 г. і на аснове Канстытуцыі 3 мая (унітарная дзяржа- 
ва). «Чырвоныя» былі больш радыкальныя ў адносінах да імперскіх 
уладаў, з’яўляліся прыхільнікамі ўзброенай барацьбы і тэрору, аднак 
«чырвоныя» губерняў, якія ўваходзілі ў склад Паўночна-Заходняга 
краю, выступалі пры гэтым за самастойнасць Літвы і Беларусі (фак- 
тычна — за федэратыўны лад будучай Польшчы з улікам гістарычнай 
традыцыі і нацыянальных асаблівасцяў краю) і за радыкальнае выра- 
шэнне зямельнага пытання з улікам рэальных інтарэсаў сялянства.

Апісанне ковенскага з’езда пасярэднікаў 8 студзеня 1863 г., выка- 
рыстанага адначасова для вырашэння арганізацыйных пытанняў бу- 
дучага паўстання, гл.: PamiQtniki Jakoba Giejsztoraz lat 1857—1865. T. 1. 
S. 204-206.

90 Часовае палажэнне пра паліцэйскія суды было прынятае ўрадам 
8 жніўня 1861 г.

91 «В чнсле певунов находнлнсь н гнмназнсты. Могло лн гнмна- 
знческое начальство, почтн сплошь состоявшее нз поляков (да н же- 
лало лн оно?) удержать учаіцнхся от улнчных песнопеннй, в которых 
прнннмалн участне нх матерн, сестры, родственннкм н знакомые? 
А вожакм, самн почтн все молодые людн, хорошо зналл, как обраба- 
тывать незрелую юность: онл действовалл на чувство, лгралл на чут- 
клх благородных струнах юношеского сердца... Безбоязненно пропев 
польскую революцлонную песню на плоіцадл, мальчуган уже счл- 
тал себя героем, спасаюшлм «ойчлзну». Помню одного глмназлста 
6-го класса: краслвый, способный, ловклй, он готов был брослться, 
очертя голову, во всякую демонстрацлю л, по своей пылкостн, легко 
мог пропасть нл за что. Прлгласлв к себе его отца, я прослл его по- 
беречь горячего юношу от увлеченлй, которые моглл быть для него 
глбельнымл; но отец оказался взбалмошнее сына. К удлвленлю мо- 
ему, он выслушал о проделках своего сына с веллклм удовольствлем 
л, радостно улыбаясь. воскллкнул: «О-то зух-хлопец! Узнаю в нем 
свою кровь!» Впоследствлл оба пропалл в водовороте мятежа» — 
Куллн В. П. йз заплсок влленского старожмла // Русская старлна. 
1893. № 7. С. 63-64.
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92 «8-го мая 1861 года в Влленском Рлмско-Католлческом Ка- 
федральном Соборе, по случаю храмового празднлка Станлслава, 
во время ллтурглл, которую совершал Влленсклй еплскоп Кра- 
слнсклй, в первый раз в г. Влльне открыто запелл революцлонный 
глмн... В костеле было до 2-х тысяч народа. Более друглх обратллл 
на себя внлманле громклм нелстовым крлком студенты унлверсл- 
тетов, Петербургского — Влктор Пашковсклй, Московского — граф 
Казлмлр Тышкевлч л Александр Зельверовлч, бывшлй студент 
Дерптского унлверслтета Ллмановсклй, называюіцлйся доктором 
Дыбовсклй л жлтель Царства Польского, отставной прапоршлк Ста- 
нлшевсклй. Все онл былл арестованы. Тогда толпа женшлн, члслом 
около 50, явллась к генерал-губернатору с ходатайством об освобож- 
денлл арестованных, а на другой день прлшла уже с настойчлвостью 
повторлть свою просьбу, л разошлась только лз боязнл л стыда быть 
обллтою прлбывшею пожарною командой. Некоторые лз этлх жен- 
шлл, влдлмо руководлвшле толпою л более дерзкле в обрашенлл 
л разговоре, былл высланы лз Влльны в свол лменля, с запрепіенлем 
возврашаться в Влльну» — Цылов Н. Н. Слглзмунд Сераковсклй л его 
казнь, с предшествовавшлмл польсклмл манлфестацлямл в Влльне 
в 1861 — 1863 годах. Влльна, 1867. С. 2—4.

93 Гэтая мера неадназначна ўспрымалася і самімі паўстанцамі. 
Я. Гейштар піша ў мемуарах: «...адным з першых, і самых крыў- 
дных лашых дзеянняў, быў зварот да ўсіх высокіх чыноўнікаў, 
а менавіта маршалкаў шляхты і міравых пасярэднікаў, каб яны 
адмовіліся ад сваіх абавязкаў. [...] 3 Варшавы прыйшоў да нас за- 
гад, каб мы правялі гэтую ўсеагульную адстаўку. Узгадніць адстаўку 
пасярэднікаў узаемна з паўстаннем шляхты Царства <Польскага>, 
якая не прымала ўдзел і пасіўна адносілася да народнай вайны, 
гэта зразумела, але ў нас! Пасярэднікі мелі ўжо большы ўплыў на 
народ, яны былі натуральнымі правадырамі гэтага народа, з іх пе- 
раважна выходзілі павятовыя і акруговыя кіраўнікі (паўстанцкіх 
арганізацый. — А. Ф.) і г. д. Як чыноўнікі, яны валодалі правам 
ездзіць па вёсках, акрамя маральнага ўплыву, выкарыстоўвалі так- 
сама і той, што давала ўлада. Пасля адстаўкі яны звернуйь на сябе 
ўвагу расійскіх уладаў і добраахвотна пазбавяіша свайго ўплыву на 
народ. Толькі аслепленыя, непрактычныя людзі, ці тыя, хто жадае 
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зла, маглі гэтага не разумець» — Ратіфпікі Jakoba Giejsztora z lat 
1857-1865. T. 2. S. 8.

94 Старжынскі Віктар Вацлаў (Віктар Мацвеевіч) (1826—1882) — 
граф, палітычны дзеяч; выконваючы пасаду гродзенскага губернскага 
маршалка шляхты (1861—1863). Адзін з лідараў партыі «белых» у Літве. 
Якуб Гейштар лічыў менавіта яго адказным за ініцыяванне адставак 
міравых пасярэднікаў і маршалкаў шляхты: «Ён, заўжды жадаючы 
рэзанансу, калі пачалося паўстанне, і сам падаў у адстаўку, і іншых 
угаворваў; стараўся, каб пра гэта напісалі ў замежных газетах як пра 
здзейснены факт» — Ратіфпікі Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. 
S. 8. Пасля адстаўкі быў арыштаваны; асуджаны да смяротнага пака- 
рання, аднак пасля запыту імператара Напалеона III быў зняволены 
на паўтара года ў Бабруйскую крэпасць, затым высланы ў Варонеж, 
дзе знаходзіўся да 1867 г. У савецкай гістарыяграфіі В. Старжынскі 
паўставаў выключна ў негатыўным святле, пад уплывам чаго, на наш 
погляд, ён выведзены як адмоўны персанаж і галоўны апанент Касту- 
ся Каліноўскага ў паэме A. А. Куляшова «Хамуціус».

95 Лапа Аляксандр (Аляксандр Дамінікавіч) (1802—1869) — памеш- 
чык Бабруйскага павета, валодаў вёскай Рудабелкай; грамадскі дзеяч. 
Маршалак шляхты Бабруйскага павета (1846—1858), маршалак шлях- 
ты Мінскай губерні (1859—1863). Брат дзекабрыста М. Д. Лапы. У паў- 
станні 1863—1864 гг. удзелу не браў, аднак быў высланы паводле аса- 
бістага ўказання М. М. Мураўёва ў Пермскую губерню.

96 А. Д. Лапа быў арыштаваны не за ўдзел у паўстанні, а за «мінулы 
грэх»: «в ноябре 1862 г. Міінское дворянское собранне намеревалось 
представнть на высочайшее нмя адрес, в котором говорнлось о необ- 
ходнмостн прнсоеднннть Мннскую губернню к Царству Польскому. 
Планнровалось представнть такне же адреса во всех губерннях края. 
В. 14. Назнмов запретнл подачу адреса, но млнскне дворяне внеслн 
его текст в протокол заседання, который подпнсалн 255 человек во 
главе с губернскнм предводнтелем дворянства А. Д. Лаппо. Генерал- 
губернатор вынужден был распустнть дворянское собранне» — гл.: 
Комзолова A. А. Полнтнка самодержавня в Северо-Западном крае 
в эпоху Велнкнх реформ. М., 2005. С. 31. П. А. Чарэвін згадваў: 
«Прнбывшнй по вызову главного начальннка края в Внльну, Лаппа, 
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явнвшнсь во дворец, прямо прошел комне, какделалн все те, которые 
нмелн что-лнбо особенное передать генерал-губернатору шш желалн 
знать, для чего онн потребованы.

Познакомнвшнсь co мною, Лаппа очень ловко, не высказывая 
большого любопытства, спрослл меня, не лзвестна лл мне прлчл- 
на его вызова. Находя возможным открыть ему прлчлну, я прямо 
сказал, что деятельность его прл подаче в 1862 году всеподданней- 
шего адреса дворянством Млнской губернлл л протлводействле, 
лм оказанное ныне прн подаче вновь адреса, прлчлна, по которой 
М. Н. Муравьеву угодно с нлм ллчно переговорлть. Выслушав меня 
довольно хладнокровно, Лаппа, нлсколько не отрлцая все мною 
высказанное, стал весьма подробно развлвать мне теорлю, почему 
он так поступал, — теорлю, которую можно лзобразлть однлм сло- 
вом — таковы его убежденля. He знаю, хотел лл он меня убедлть 
в правлльностл его польского взгляда, но дело в том, что закончлл 
речь словамл: “Таковы мол убежденля, от которых не откажусь нл 
перед кем, нл перед каклмл казематамл”. Влдлмо было, что мой 
пан, влдя что партля пролграна л что он пойман, хотел, по край- 
ней мере, разыграть роль мученнка, не отказываютцегося от сволх 
понятлй нн перед чем. Я остановлл пылкого Лаппу, сказав ему, что 
удлвляюсь, к чему он мне это высказывает, что я его не могу нлкуда 
посадшь, нлкуда не выслать, а еіце менее разделяю его убежденля. 
[...] Облженный ответом, Лаппа возразлл, что он мне это сообшает 
с просьбою передать это генерал-губернатору. Сказано — сделано. 
Попрослв г. Лаппу в прнемный зал, я прошел к М. Н. Муравьеву 
л доложнл ему содержанле разговора моего с злосчастным предводл- 
телем. Бедному Лаппе прлготовлялась непрлятная неожнданность. 
Он, зная, что поступок его не повлечет его нл в Слблрь н нечто по- 
добное, полагал, по крайней мере, разыграть роль страдальца, по- 
ллтлческого узнлка л в глазах свонх собратьев егце вылграть; каково 
же было его удлвленле, когда М. Н. Муравьев, сказав ему несколько 
слов, велел ордлнарйу своему арестовать Лаппу, взять у него шпагу 
п отвестл в поллцлю. Разом рушллась поэзля — слдеть в поллцлл 
с мошеннлкамл, впрочем, не хуже его в действлтельностл, не ожл- 
дал Лаппа. Выслдев в яме 2 неделл, он был отправлен на жлтельство 
в одну лз внутренннх губернлй» — Черевлн П. А. Воспомлнання: 
1863—1865 гг. Кострома, 1920. С. 35—36.
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97 Паводле словаў П. А. Валуева, В. Старжынскаму «крепко хочется 
стать ллтовсклм Велопольсклм» — Валуев П. А. Дневнлк млнлстра 
внутреннлх дел. Т. 1. С. 168.

98 П. А. Валуев запісаў у сваім дзённіку 1 верасня 1861 г.: «По- 
лучлл замечательное плсьмо от л<сполняюпіего>д<олжность> грод- 
ненского губернского предводлтеля гр. Старжлнского. Он с большой 
откровенностыо указывает, с одной стороны, на ошлбкл н прлтес- 
ннтельные действля местных властей, с другой на desiderata (пажа- 
данні. — А. Ф.) Ллтвы. Он прямо говорлт, что край желает «быть прл- 
соедлненным к лмперлл л к королевству, как ранее он был прлсоедл- 
нен к одному королевству; лметь полную свободу совестл, верховный 
суд л унлверслтет в Влльне, право преподавать, вестл судебные дела на 
своем языке л лметь орган для выраженля сволх пожеланлй» (словы 
В. Старжынскага прыведзены П. А. Валуевым на французскай мове, 
мы падаем іх у перакладзе. — А. Ф.)- Он в заключенле прослл, чтобы 
я кого-нлбудь послал в край ллл кого-нлбудь отгуда вызвал. Я дал ему 
знать по телеграфу, чтобы он сам прлехал, л получлл вечером же лз- 
веліенле, что он выезжает в Петербург. Плсьмо его шло долго. Оно, 
вероятно, “перлюстрлровано” на почте» — Валуев П. А. Дневнлк мл- 
нлстра внутреннлх дел. Т. 1. С. 111.

99 У 1868 г. П. А. Валуев зрабіў наступную заўвагу да запісаў пра 
В. Старжынскага ў сваім дзённіку: «Этот самый гр. Старжлнсклй 
лграл в событлях 1863 г. весьма предосудлтельную роль, был судлм 
л прлговорен к смертл (чего, впрочем, он не заслужлвал л к чему не 
был бы прлговорен, еслл бы в муравьевскую эпоху не преследоваллсь 
особо все полякл, лмевшле ллчно co мной отношенля), потом сослан 
под надзор поллцлл в Воронеж (частью во внлманле к загранлчным 
ходатайствам, частью потому, что сам Муравьев едва бы решллся кон- 
флрмовать смертный прлговор... Но до этлх событлй он еіце лграл 
довольно влдную роль в Москве в конце 1862 г. во время сьезда пред- 
водлтелей лз разных губернлй по случаю пребыванля в Москве госу- 
даря л лмператрлцы. Тогда лм была представлена государю заплска, 
копля с которой лмеется в молх бумагах л которая по своему содер- 
жанлю бллзко подходлт к плсьму гр. Старжлнского ко мне, бывшему 
поводом к его вызову в Петербург в сентябре 1861 года. Упомлнаю об 
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этом здесь потому, что подача такой заплскл в 1862 году характерл- 
зует взгляды на польсклй л западный вопросы, долго сохранявшлеся 
в высшей правлтельственной сфере. Гр. Старжлнсклй прежде слу- 
жлл на Кавказе л нослл серебряный Георглевсклй крест» — Валуев 
П. А. Дневнлк млнлстра внутреннлх дел. Т. 1. С. 324.

100 «...Когда Центральный комнтет потребовал, чтобы все полякл 
оставллл службу русскому правлтельству, граф Старжлнсклй решлл- 
ся снять маску л сложлть с себя званле дворянского предводлтеля, 
обьявлв прл том дворянству цлркулярным плсьмом, что он, прн на- 
стояіцем образе действлй русского правлтельства в Ллтовском крае, 
прлзнает невозможным честному поляку служлть Росслл, от которой 
нечего ожлдать для воссозданля Полыпл. Пнсьмо это было тогда же 
опубллковано в заграннчных газетах.

По следам Старжлнского подалл в отставку л все занммавшле 
в Гродненской губернлл должностл млровых посреднлков л другле 
должностные ллца. Дворянство же Могллевской губернлл, следуя 
также прлмеру, поданному в прошлом году дворянством Подольской 
л Мннской губернлл, постановнло 30 марта закрыть свое собра- 
нле, мотлвлровав в протоколе невозможностью обсуждать свободно 
нужды края, ввнду тех гоненлй, которые навлеклл на себя co сто- 
роны правлтельства другле губернлл, решлвшлеся ранее выска- 
зать жалобы на свое угнетенное положенле л желанле восстановле- 
нля прежнего соедннення Западного края с Польшей» — Мллютлн 
Д. А. Воспомлнанля. 1863—1864. М., 2003. С. 145.

101 Імя В. Старжынскага было добра вядомае на Захадзе, і пака- 
ранне яго смерню ці высылка на працяглы тэрмін маглі зрабіць дрэн- 
нае ўражанне на замежжа. П. А. Валуев 19 чэрвеня 1863 г. адзначаў 
у дзённіку: «Вечером прлехал ко мне лорд Нэплр (англійскі амбаса- 
дар. — А. Ф.) с плсьмом от кн. Горчакова. Лорд Нэплр полемлзлрует, 
как говорлт, с сволм правлтельством насчет разглашаемых нашлмл 
клеветнлкамл обвлненяй, он опровергает разные толкл о жестокостл 
нашлх начальнлков н солдат. На сей раз он поднялся по случаю теле- 
граммы от гр. Росселя (міністра замежных спраў Вялікабрытаніі. — 
А. Ф.) о предстояшей будто бы в Влльно казнл гр. Старжлнского» — 
ВалуевП. А. Дневнлк млнлстра лностранныхдел. Т. І.С. 230. Пагроза 
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дадатковых ускладненняў у адносінах з Лонданам прымусіла падклю- 
чыцца да вырашэння лёсу В. Старжынскага самога імператара — гл. 
запіс П. А. Валуева ад 22 чэрвеня 1863 г.: «Кн. Долгоруков (шэф 
жандармерыі. — А. Ф.), которого по особенностям монх отноше- 
ннй к ген. Муравьеву н его характера, я проснл напнсать в Внльно 
о Старжннском н который тогда мне в этом отказал, сегодня полу- 
чнл высочайшее повеленне телеграфнровать о том к ген. Муравьеву. 
Я пнсал к нему еіце третьего дня. Надеюсь, что то н другое не сделано 
слншком поздно» — Тамсама. С. 231.

102 Верагодна, аўтар копіі або яе публікатар памыліліся: граф В. Стар- 
жынскі быў высланы ў Варонежскую губерню.

103 Аўгустоўская губерня — адміністрацыйная адзінка Царства Поль- 
скага (1837—1866); адміністрацыйным цэнтрам з 1844 г. з’яўляўся г. 
Сувалкі.

104 Берг Фёдар Фёдаравіч (1794—1874) — граф; расійскі военачаль- 
нік і дзяржаўны дзеяч. Генерал-фельдмаршал. Член Дзяржаўнага 
савета (1866), генерал-губернатар Фінляндыі (1854-1861); намеснік 
Царства Польскага і галоўнакамандуючы войскамі Варшаўскай ваен- 
най акругі (1863—1874). Ф. Ф. Берг быў апошнім намеснікам Царства 
Польскага; пасля яго смерці гэтая пасада была ліквідаваная.

105 Дамейка Аляксандр (Аляксандр Фадзеевіч) (1804—1878) — гра- 
мадскі і палітычны дзеяч; камергер, тайны радца. Маршалак шляхты 
Віленскай губерні (1855—1878).

106 Ордэн Святога Станіслава — малодшы з ордэнаў Расійскай 
імперыі, уключаны ў Капітул расійскіх ордэнаў пасля задушэн- 
ня паўстання 1830-1831 гг. (з 1765 да 1831 г. існаваў як дзяржаўная 
ўзнагарода Рэчы Паспалітай, пасля — Царства Польскага; заснаваны 
каралём Станіславам Аўгустам Панятоўскім).

107 Пад паняццем «Жонд» М. М. Мураўёў, як і болыпасць імперскіх 
ідэолагаў і публіцыстаў, разумеў адзіны цэнтр, які, паводле іх мерка- 
вання, кіраваў паўстаннем.

108 Нельга сцвярджаць, што Мураўёў у дадзеным выпадку кажа 
няпраўду. На аснове архіўных росшукаў А. Ф. Смалянчук прыводзіць 
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прыклады распраў паўстанцаў над асобамі, лаяльнымі да імперскіх 
уладаў, у тым ліку і над жанчынамі — гл.: Смалянчук А. Ф. Радкевіч 
versus Каліноўскі // Смалянчук А. Ф. Беларуская гісторыя: знайсці ча- 
лавека. Мінск: выдавец I. П. Логвінаў, 2013. С. 32—72.

109 «Следчыя камісіі і ваенна-палявыя суды імкнуліся вынесці як 
мага больш абвінаваўчых прысудаў. К.алі некаторыя сумленныя рускія 
звярталі ўвагу Мураўёва на тое, што пацярпелі многія невінаватыя, ён 
звычайна адказваў: «Можа быць. што не ўсе ўдзельнічалі ў паўстанні, 
але напэўна ўсе яму спачувалі»» — гл.: Limanowski В. Powstanie паго- 
dowe 1863 і 1864 r. Lwow. 1990. S. 103.

"° Тут М. М. Мураўёў хітруе: адрас быў ініцыяваны самім гене- 
рал-губернатарам, чаго не хаваў і губернскі маршалак шляхты Аляк- 
сандр Дамейка, які збіраў подпісы. Я. Гейштар згадваў: «На пачатку 
паўстання, калі на імгненне бліснула надзея, то і Дамейка ў давяраль- 
най гутарцы не хаваў сваіх патрыятычных пачуццяў і ўкладаў грошы. 
Калі надзеі рассеяліся, Дамейка, кажучы, штотрэба ратавацьтое, што 
яшчэ можна, на ідэю Мураўёва пачаў агітаваць за падпісанне адраса. 
[...] Што ў ліпені адрас будзе пададзены, не было сумневаў. У Дамейкі 
была пэўная кол ькасць прыхільнікаў, якіх хапала для пачатку, але раз- 
мова ішла пра рэдакцыю адраса. Мураўёў дакладна жадаў ужо не па- 
казу вернападданага стаўлення да Манарха, не асуджэння паўстання 
і братоў-ваяроў, але адназначнага адмаўлення ад мінулага, прызнан- 
ня перад светам, што заўжды мы былі рускімі і імі хочам заставацца. 
Нічога дзіўнага, што нават Дамейка некаторы час спрабаваў паў- 
плываць на змяненне волі Мураўёва». I далей: «Дамейка адназначна 
сцвярджаў, што Мураўёў іншага. чым ён сам прапаноўвае, не пры- 
ме» — PamiQtniki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 68—69, 71. 
Пра тое ж сведчынь i A. M. Масолаў: «Внленскому дворянству была 
подана мысль о представленнн всеподданнейшего адреса, в коем оно 
сознало бы свон заблуждення н проснло помнловання; главною це- 
лью этого было уясненне партнп, расположенной к правнтельству, 
так как всякнй подпясавшмй адрес, в случае открытая его внновно- 
стм, становнлся вдвойне внновным, а всякнй благомысляшнй стре- 
ммлся бы, подпнсавсвое нмя, увелнчптьту партню, нз которой он уже 
не мог выступііть. [...] Co стороны правнтельства в этом деле прннн- 
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мал участне... подполковнйк Павлов, много лет жйвшйй в этом крае 
й ймевшяй в среде местных помейшков друзей н родных. Генерал- 
губернатор зорко следйл за этйм делом...» — Мосолов A. Н. Вйленскйе 
очеркм (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 1898. С. 40—41.

111 «По случаю дня рожденйя Государынй снова все собралмсь в ге- 
нерал-губернаторскнй дворец, но в этот день Вяленское дворянство 
чрез депутацйю йз 1 5-тй человек, ймевшую во главе губернского пред- 
воднтеля, проснло начальнйка края представмть Его Велйчеству пйсьмо 
с выраженйем раскаянйя й с заявленйем верноподданнйческнх чувств. 
Мйнута была торжественная. Генерал-губернатор прйнял адрес, под- 
пйсэнный уже 230 почетнейшймй дворянамй й согласнлся представйть 
его Государю; но вместе с тем напомнйл дворянству, какую важность 
должно нметь это заявленйе й что затем йм, дворянам, следует дей- 
ствйямй своймй доказать, что онй отрекаются от революцйонной пар- 
тйй й во всем намерены содействовать правйтельству для восстановле- 
нйя спокойствйя в крае. Губернскйй предводйтель заявмл прй этом, что 
подпйскэ на особых лйстэх продолжается по уездам й йдет успешно.

Немедленно была отправлена Государю в Царское Село телеграм- 
ма с йзветеннем об этом событйй й о содержаннй адреса. [...] На те- 
леграмму был в тот же день получен благосклонный ответ Государя. 
Затем несколько временн спустя Его Велйчество удостоші генерала 
Муравьева мйлостйвым по этому случаю рескрмптом...» — Мосо- 
лов A. Н. Вйленскне очеркм (Муравьевское время): 1863—1865 гг. 
СПб., 1898. С. 44-46.

1,2 «Аддзел аднагалосна прыняў зварот да Дамейкі, у якім апошні 
быў прыгавораны да смерці, калі ён пажадае падпісаць гэты адрас». 
«Яшчэ перад гэтым узнікла думка контр-адраса, з якім за мяжу мусілі 
выехаць па некалькі вядомых суайчыннікаў з кожнай губерні, моцна 
скампраметаваных (у вачах улады. — А. Ф.). каб там выказаць пратэст 
і распавесці, якім чынам гэты ўрадавы адрас быў сабраны. Пастанавілі 
мы выдаць дэкрэт, які асуджаў на бясслаўе тых некалькіх людзей, якія 
першымі падпісалі гэты адрас разам з Дамейкам» — Pami^tniki Jakoba 
Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 74, 77.

113 «Паводле жадання варшаўскага кіраўніцтва, супраць нашай 
волі, заснавалі паўстанцкую жандармерыю, і ўжо яе абавязкам было 
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выканаць гэты дэкрэт. Ацнак, як я і прадбачыў, гэтыя людзі, большай 
часткай бесхарактарныя, як і без маральных каштоўнасцяў, за атры- 
маныя грошы маглі забіць каго-небудзь разбойніцкім спосабам, але 
самі на верную пагібель за грошы ісці не хацелі» — Pami^tniki Jakoba 
Giejsztora z lat 1857-1865. T. 2. S. 74-75.

114 Бянькоўскі Ян (1837—1863) — фельчар; паліцэйскі і кінжаль- 
шчык у варшаўскай паўстанцкай арганізацыі; за замах на А. Дамей- 
ку быў пакараны смерцю. Як сцвярджае ва ўспамінах Я. Гейштар, 
Я. Бянькоўскі мусіў атрымаць за смерць А. Дамейкі 500 рублёў — гл.: 
Pami^tniki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 77.

115 Губернскі пракурор У. A. Зыбін узгадваў: «Доктора удостоверн- 
лн, что рана, нанесенная Домейко, — не смертельная, но мучнтельная 
н требует вннмательного лечення н ухода» — гл.: В. 3. <3ыбнн В. А.> 
М. Н. Муравьев в Внльне (Нз рассказов губернского прокурора) // 
Русская старнна. 1898. № 11. С. 292. Падрабязную карціну замаху на 
А. Ф. Дамейку ўзнаўляе A. М. Масолаў: «В 8-м часу утра нензвестный 
человек явнлся к Домейко под предлогом подачн просьбы. Слута про- 
снл его обождать, пока доложнт. Губернскнй предводнтель только что 
встал м еіце в халате вышел в прнемную, куда велел впустнть н прн- 
шедшего. Слуга тем временем остался в болыпой прнхожей, над лест- 
ннцей, где растворял окна. Услыша внезапный крнк в соседней ком- 
нате, он бросается туда н в дверях сталкнвается с убнйцей, у которого 
в руках окровавленный кннжал. Он стал было сопротнвляться; но прн 
внде кннжала ужас нм овладел н он, весь нзраненный в грудь н бок, 
упал замертво. Убнйца скрылся.

Между тем Домейко не только был жпв, но был гораздо слабее нз- 
ранен, чем его слуга. Убнйца хотел поразнть его в самое сердце, но 
он всякмй раз, как тот наноснл ему удар, зашншался локтем левой 
рукн, согнув ее в внде іцнта. На руке его было семь большнх ран, но 
толстый фланелевый рукав предохраннл Домейко; прнход же слугн 
заставнл убнйцу броснться назад, чтоб проложнть себе путь отступле- 
ння. Вместо прошення Домейко было подано два лнстка. Лнсткн эта, 
с запекшеюся на ннх кровью, былн отосланы в канцелярню н с ннх 
делался перевод. На первом было напечатано по-польскн постанов- 
ленне верховного народового трнбунала, которым все лнца подіш- 
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савшле адрес Государю, лзьемлются лз-под покровлтельства закона 
л предаются военно-полевому суду, а Александр Домейко, как одлн 
лз главных влновнлков этого дела, должен быть немедленно казнен 
смертью, как лзменнлк отечеству. К этому документу прлложена была 
слняя печать, с лзображенлем соедлненных гербов Лнтвы л Польшл, 
с надплсыо вокруг: piecz^c rz^dunarodow£go. Oddzial Litwy. Другой 
ллсток заключал прнказ лсполнлтельного отдела Ллтвы за подпл- 
сью начальнлка miasta Влльны (с неразборчлвой подплсью), в коем 
предплсывалось прлвестл в лсполненле прлговор над гражданлном 
Домейко» — гл.: Мосолов A. Н. Влленскле очеркл (Муравьевское вре- 
мя): 1863-1865 гг. СПб., 1898. С. 47-49.

116 М. М. Мураўёў па-рознаму вымаўляе (ці аўтар копіі па-рознаму 
запісвае) яго імя — вар’іруюцца «Мірашлікоў» і «Мірашэнкаў». На- 
самрэч Мірашнікоў Аляксандр — мяшчанін г. Вільні, паводле словаў 
A. М. Масолава, «кутлла л сорвл-голова, он уже был однажды аре- 
стован по какому-то подозренлю, а в то же самое время, когда случл- 
лось покушенле на жлзнь Домейко, где-то проговорллся, хвастаясь. 
Прл допросах он сознался, что лх, клнжальшлков, более десятл чело- 
век; но что лз нлх он знает ллшь немноглх; лз названных лм 4-х ллц 
трое оказаллсь бежавшлмл л нлкогда не былл схвачены» — Мосолов 
A. Н. Влленскле очеркл (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 
1898. С. 51. Быў прыгавораны да пазбаўлення правоў грамадзянства, 
канфіскацыі маёмасці і высылкі на катаргу.

117 «Когда же ему <М. М. Мураўёву> сказалл, что онл оба брюне- 
ты, а покуслвшлйся на жлзнь Домейко был белокур, М. Н. Муравьев 
прлказал отвестл лх в баню л мыть в особенностл волосы. — После 
трех бань тот, который конфузллся, оказался белокурым, л когда его 
показалл Домейко, он удостоверлл, что это лмеляо тот, который на- 
нес ему рану» — В. 3. <3ыбнн В. А.> М. Н. Муравьев в Влльне (Нз 
рассказов губернского прокурора) // Русская старлна. 1898. № 11. 
С. 293.

118 Чаплінскі Эдвард (?—1863) — шляхціц Панявежскага павета; 
вольны слухач Маскоўскага ўніверсітэта. Удзельнік Віленскай гарад- 
ской паўстанцкай арганізацыі, адзія з арганізатараў замаху на А. Да- 
мейку. Пакараны смерцю.
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119 Далеўскі Цітус (1841—1863) — студэнт факультэта права Мас- 
коўскага ўніверсітэта, актыўны ўдзельнік польскіх нацыянальных мо- 
ладзевых гурткоў у Маскве; кіраўнік студэнцкага гуртка «Агул». Блізкі 
сябар К. Каліноўскага. Пакараны смерцю. Яго сястра, А. Серакоў- 
ская, прыгадвала: «Напярэдадні новага году, 30 снежня 1863 / 11 сту- 
дзеня 1864 года вывелі Цітуса на расстрэл з камеры, з якой у 1850 го- 
дзе вывезлі нашага старэйшага брата Францішка ў Сібір. Цітус, вы- 
ходзячы, выцер твар хусцінкай (якая цяпер у мяне) і папрасіў плашч 
і галёшы, кажучы: «Калі б дрыжаў ад холаду, сказалі б пра мяне, як 
пра Зыгмунта Серакоўскага, якога адправілі на смерць пасля цяж- 
кай аперацыі, зусім напярэдадні, што ногі мае падкошваюцца перад 
смерцю». Тыя, хто ў той момант бачылі яго, кажуць, што ішоў ён са 
спакойнай усмешкай на вуснах і нібыта вырас, таму што, ідучы за ім, 
бачылі яны яго галаву, якая ўзвышалася над натоўпам» — Sierakowska 
z Dalewskich A. Wspomnienia. Warszawa, 2010. S. 93.

120 Гажыч Вітольд (1843—1864) — шляхціц Брэсцкага павета; сту- 
дэнт Пецярбургскага ўніверсітэта. У 1861 г. паехаў у Парыж, дзе навед- 
ваў лекцыі ў Сарбоне як вольны слухач. У 1863 г. вярнуўся на радзіму, 
пачаў дзейнічаць як адзін з кіраўнікоў паўстанцкага камітэта ў Л ідскім 
павеце. Быў схоплены, асуджаны да пазбаўлення грамадзянскіх пра- 
воў, канфіскацыі маёмасйі і дваццацігадовай катаргі. Памёр у маскоў- 
скім шпіталі праз тыфус.

121 Дармалоўскі Мечыслаў (7—1863) — паўстанец. Паводле словаў 
A. М. Масолава, «уроженец Познанн, молодой человек чрезвычай- 
но нзяпіной наружностн, оказавшнйся, по обшнм показанням, ре- 
волюцнонным комнссаром Внленской губерннн, нначе — губерна- 
тором» — Мосолов A. Н. Внленскме очеркн (Муравьевское время): 
1863-1865 гг. СПб., 1898. С. 120. Пакараны смерцю.

122 Здановіч Ігнацы (1840—1863) — сын прафесара віленскага шля- 
хецкага інстытута А. Здановіча, кандыдат права Пецярбургскага ўні- 
версітэта. Паводле сцвярджэння A. М. Масолава, «был распоряднте- 
лем всей хозяйственной н денежной частн мятежа. Прн обыске в доме 
Здановнчей, где-то на заднем дворе, за обыкновеннымн складамн 
в роде сеннйка, открыта комната, выходнвшая едннственным окном 
на пустынный берег Внлейкн. Тут былн захвачены разные бланкн, пе- 
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чатл, акты, революцнонные прнказы н проч.» — Мосолов A. Н. Вм- 
ленскне очеркн (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 1898. 
С. 119. Паводле словаў Я. Гейштара, які прызначыў I. Здановіча 
начальнікам г. Вільні, «Здановіч вызначаўся годнасцю, але і жор- 
сткасцю» — PamiQtniki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 143. 
Пакараны смерцю. Яго бацька, Аляксандр Здановіч, стаў аўтарам да- 
паможніка па гісторыі Польшчы, па якім таемна вучылася новае пака- 
ленне віленцаў пасля разгрому паўстання 1863-1864 гг.

123 Малахоўскі Уладыслаў (1827—1900) — шляхціц Кобрынскага 
павета, чыгуначны інжынер. Паводле словаў Я. Гейштара, «чалавек 
здольны... поўны інійыятывы, энергіі і самааддачы. Сам адважны да 
неасцярожнасці, патрабаваў ад падначаленых паслухмянасці і энергіі, 
але, на жаль, часта верыў словам маладых і неправераных вар’ятаў» — 
Pamiqtniki Jakoba Giejsztora z lat 1857—1865. T. 2. S. 47. Быў начальнікам 
паўстанцкага камітэта г. Вільні, пасля замаху на А. Дамейку эмігра- 
ваў, жыўуЛондане, памёр у Францыі. Бацькаяго, Юльян Малахоўскі, 
пасля эміграцыі сына быў арыштаваны і памёр у турме.

124 Дзюларан (Дзю Ларан) Нестар (?— 1868) — камісар Цэнтральна- 
га нацыянальнага камітэта і Нацыянальнага ўрада ў Літве і Беларусі. 
«Гэта была дзіўная асоба. Hi ў архіўных дакументах, ні ва ўспамінах 
сучаснікаў не засталося звестак (ды, напэўна, ніхто толкам і не ведаў), 
адкуль ён з’явіўся і куды пасля знік. Вядома толькі, што ён служыў 
ва ўпраўленні чыгункі ў Вільні і... лічыў сябе поўным гаспадаром 
у віленскай рэвалюцыйнай арганізацыі» — гл.: Кісялёў Г. В. Сейбіты 
вечнага // Кісялёў Г. В. Сейбіты вечнага: артыкулы пра беларускіх 
пісьменнікаў і дзеячаў рэвалюцыйнага руху 1863 года; Скарынаў- 
ская сімволіка: вытокі, традыцыі, інтэрпрэтацыі. Мінск: Медысонт, 
2009. С. 91. «Дзюларан атрымаў ад варшаўскага ўрада загад разам са 
мной ствараць “Аддзел кіравання правінцыямі Літвы”, і пры тым 
інструкцыю, у якой даручалася яму згадзіцца на ўсе нашыя ўмовы. [...] 
Канстанцін Каліноўскі і Зігмунд Чаховіч... злаваліся на Дзюларана. 
Каліноўскі напісаў нават пратэст» — Pamiqtniki Jakdba Giejsztora z lat 
1857-1865. T. 1. S. 232-233.

125 Каліноўскі Канстанцін Вікенцій (Кастусь) (1838—1864) — вы- 
пускнік юрыдычнага факультэта Пецярбургскага ўніверсітэта. Актыўны 
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ўдзельнік паўстання 1863—1864 гг., апошні кіраўнік паўстанцкага 
ўрада Літвы і Беларусі. Прыхільнік аўтаноміі Літвы і Беларусі ў Цар- 
стве Польскім. Прыхільнік радыкальнага варыянта сялянскай рэфор- 
мы, аднак імкнуўся да захавання сацыяльнага міру; паводле сведчан- 
ня А. Серакоўскай, якая мала ведала яго, «быў ён сябрам сялян, можа 
быць, нават «халопаманам», але ніколі не быў ворагам ні аднаго слою 
свайго народа» — Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. Warszawa, 
2010. S. 50. Выдаваў на беларускай мове газету «Мужынкая праўда». 
Пакараны смерцю. Нацыянальны герой Беларусі.

126 Валанчэўскі (Валанчус) Мацей Казімір (1801 — 1875) — грамад- 
скі і каталіцкі рэлігійны дзеяч; пісьменнік. «Человек замечательно ум- 
ный» — Черевнн П. А. Воспомннання: 1863—1865 гг. Кострома, 1920. 
С. 26. Стваральнік літоўскага Таварыства цвярозасці (1858). Біскуп 
Жамойці (з 1850 г.); першы літоўскі біскуп родам з сялян. Уплыў 
М. К. Валанчэўскага на народ быў настолькі моцны, што ў 1860 г. 
заробак, выплачаны акцызным чыноўнікам Ковенскай губерні, дзе 
Таварыства цвярозасці мела найбольш трывалую пазіцыю, перавысіў 
даходы ад прададзенага алкаголю; у 1859 г. у Ковенскай губерні зачы- 
нілася 87 бровараў.

127 Мацкевіч Антоні (Мацкявічус Антанас) (1827 або 1828—1863) — 
ксёндз, выпускнік Віленскай гімназіі; вучыўся ў Кіеўскім універсітэце 
і ў Варнянскай духоўнай семінарыі. Падчас паўстання стварыў вялікі 
атрад, які пад яго кіраўніцтвам перамог у больш як 20 бітвах і сутыч- 
ках з рэгулярнымі імперскімі войскамі і жандарамі. «Молодой ксендз 
фанатнк Мацкевнч, с необычайною энергней, обладавшнй замеча- 
тельным уменьем вестн партнзанскую войну, до ноября 1863 г. дер- 
жал в каком-то напряженном состоянлн всю Жмудь» — Мосолов 
A. Н. Влленскне очеркп (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 
1898. С. 169. Належаў да партыі «чырвоных». Пакараны смерцю.

128 «...Тесннмый co всех сторон, лншенный продовольствмя м кро- 
ва, Мацкевнч с касснром свонм Родовнчем, адьютантом Дартузн 
(Фларыянам. — А. Ф.) м несколькммн сообшннкамн пробнрался к Не- 
ману, чтобы, переплыв его, удалнться на прусскую землю. [...] Ксендз 
Мацкевнч, нзнуренный, прнблнзіілся к Неману н в лесной чагце, над 
крутнзною берега, лег под деревом. В таком положеннн застал его от- 
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ряд штабс-капнтана Озерского, пронзводнвшнй в лесу обыск. [...] Мац- 
кевнча доставллн к вечеру в Ковно. В Влльну дано было знать об этом по 
телеграфу н оттуда последовал прнказ суднть его в 48 часов. Мацкевнч 
нз тюрьмы пнсал пнсьма военному начальннку, губернатору н началь- 
ннку края; в ннх он нзлагал свон взгляды н умолял о помнлованнн, 
обешая быть человеком полезным. Найденные прн нем часы, деньгн, 
пнстолет н нные ценные вепін былн разделены между солдатамн от- 
ряда, его схватнвшего. Мацкевнч бодро шел на казнь...» — Мосолов 
A. Н. Внленскне очеркн (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 
1898. С. 110—111. Крыху іншую версію паланення А. Мацкевіча падае 
А. Серакоўская: «Увесну, страціўшы ўсе надзеі, ксёндз Мацкевіч у тава- 
рыстве свайго ад’ютанта спыніўся на беразе непадалёк ад вёскі Вількія 
з намерам перайсці мяжу. Каб адпачыць перад дарогай, прыйшоў ён 
у асобна размешчаную хату. Да гэтага часу ходзяць там чуткі, што га- 
спадар паведаміў стражнікам і выдаў ім у рукі ксяндза Мацкевіча, пас- 
ля чаго сам знік без вестак. Іншыя кажуць, што патруль, які кружыў на 
мяжы Літвы і Польшчы, выпадкова натрапіў на яго ў хаце і пазнаў» — 
Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. Warszawa, 2010. S. 75.

129 Матэрыялы, датычныя падзей паўстання на Гарадзеншчыне, 
апублікаваныя ў зборніку: Повстанческое двнженне в Гродненской 
губерннн. 1863—1864 гг. / ред. Д. В. Карев. Брест, 2006. Гл. таксама: 
Aramowicz I. Pamietnik о ruchu partyzanckim w wojewodztwie grodzien- 
skim w 1863 i 1864 r. <Б. м.>, 1865.

130 Мінскім губернатарам з 1861 да 1864 г. быў сапраўдны стацкі 
радца Андрэй Львовіч Бажэўнікаў.

131 Ігумен — цяпер раённы цэнтр Чэрвень Мінскай вобласці Рэс- 
публікі Беларусь.

132 Лосеў Аляксандр Міхайлавіч (1819-1885) — палкоўнік, пас- 
ля генерал-маёр жандармерыі, начальнік віцебскіх (1856-1861), по- 
тым віленскіх (1861—1884) жандараў, кіраўнік Віленскай следчай 
камісіі. «То был плотный мужчнна, лет около пятндесятн, с седымн 
редкммн волосамн, одутловатым лнцом, серымн непрнятнымн гла- 
замн» — Пантелеев Л. Ф. Воспомннання. М., 1958. С. 360. «Жандар 
Лосеў, напэўна, у першы і апошні раз у жыцці сказаў праўду, калі 
яго нехта з вязняў абвінавайіў у зняважлівых фальсіфікацыях (падчас 
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следства. — А. Ф.у. «Няўжо вы, спадарове палякі, думаеце пра нас, што 
мы хочам у вачах вашай грамады ўзвысііша і стаць высакароднымі? He, 
спадарства. нашае жаданне не толькі ў тым, каб атрымаць ад вас прыз- 
нанне, але і яшчэ выпусційь вас з рук нашых такімі чорнымі, каб вас 
маці родныя не пазналі»» — Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. 
Warszawa, 2010. S. 190.

133 «Первый день Калнновскпй лншь кусал себе губы, неохотно 
даже отвечал на вопросы, но к вечеру не выдержал н обьявнл свое на- 
стояіцее нмя. Несмотря на все усіілня членов комнсспн, нм не уда- 
лось нсторгнуть от Калнновского подробного показанмя о лнчностях, 
составляюшнх революцгюнную органнзацню края. Он однако откро- 
венно сознался, что был распоряднтелем жонда во всем крае, н, как 
ввдно нз показаннй другнх лнц, он умел поддержать падаюшяй рево- 
люшіонный дух польского населення. Помегцнкн его страшплнсь, он 
свободно разьезжал между ннмн, воодушевлял нерешнтельных н за- 
пугнвал слабых. Калнновскнй был лет 26, крепкого сложення н с лн- 
цом жесткнм н выразнтельным; короткне русые волосы былн зачеса- 
ны назад; такнм я вндел его в тюрьме за несколько дней до казнн. Ему 
далн перо н бумагу н позволнлн свободно нзлагать своя мыслн. Он на- 
пнсал отлячным русскнм языком довольно любопытное рассужденне 
об отношеннях русской властн к польскому населенню Западного 
края, в котором, между прочнм, высказывал мысль о непрочностн на- 
стояшнх правнтельственных действнй н полное презренне к русскнм 
чнновнякам, прнбывшнм в край. Калнновскнй сознавал, что с его 
арестованнем мятеж немннуемо угаснет; но что правнтельство не су- 
меет воспользоваться прнобретеннымн выгодамн.

Казнь Калнновского совершнлась уже в марте ллн в конце февраля 
1864 г. н была едва лн не последнею в Віільне.

Было ясное холодное утро; Калнновскнй шел на казнь смело; прн- 
дя на плоіцадь, он встал прямо лнцом к вяселгше я лншь по време- 
нам кндал взоры в далекую толпу. Когда ему чяталн конфярмацяю, 
он стал было делать замечаняя; так, напрям<ер>, когда назвалн его 
ямя: дворянян Внкентяй Калнновскяй, он восклнкнул: “У нас нет 
дворян, все равны!” Полішнймейстер покачал ему головой н проснл 
замолчать» — Мосолов A. Н. Внленскне очеркм (Муравьевское вре- 
мя): 1863-1865 гг. СПб., 1898. С. 125-127.
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134 Звіждоўскі Людвік (1829—1864) — адзін з лідараў партыі «чырво- 
ных» і актыўных кіраўнікоў паўстання 1863— 1864 гг. на тэрыторыі Л ітвы 
і Беларусі. «Звіждоўскі быў невысокі, з чорнымі валасамі і вачамі» — 
Sierakowska z Dalewskich A. Wspomnienia. Warszawa, 2010. S. 177. Служыў 
y расійскай арміі, удзельнічаў y Крымскай вайне. У 1857—1859 гг. слу- 
хач Акадэміі Генеральнага штаба ў Пецярбургу. Служыў ад’ютантам 
віленскага генерал-губернатара У. I. Назімава. «Находясь в Влльне, он 
умел долгое время устраняться от всяклх подозренлй в тесной его свя- 
зл с тайным революцлонным комлтетом. Перемешенле в новое место 
службы (у Грэнадзёрскі корпус, у Маскву. — А. Ф.) не прервало этой 
связл, а, напротлв того, способствовало ему прлнять потом деятельное 
участле в лсполненлл обшлрного плана действлй, задуманного ру- 
ководлтелямл мятежа» — Мллютлн Д. А. Воспомлнанля. 1863—1864. 
М., 2003. С. 145—146. Быў начальнікам магілёўскага паўстанцкага атра- 
да. У 1863 г. змог збегчы за мяжу, аднак вярнуўся, трапіў у палон да 
расійскіх войскаў. Пакараны смерцю. Гл.: Слльвановлч С. А. Действля 
Людвлка Звеждовского на Могллёвшлне в 1863 г. // Матерлалы кон- 
ференцлм «Проблемы л перспектлвы становленля гражданского обше- 
ства» 20—21 мая 2010 г.: в 2 ч. Ч. 2. Могллев, 2010. С. 83—87.

135 Гл.: Цытовіч С. Г. 1863 год у Горы-Горках быўш. Магілёўскай 
губ. Падзеі паўстання. Менск, 1929.

136 Любамірскі Стэфан (1819 — после 1879) — князь; камер-юн- 
кер; грамадскі дзеяч. Маршалак шляхты Магілёўскай губерні (зволь- 
нены ў 1863 г.). Быў абвінавачаны ў неданясенні аб падрыхтоўцы да 
паўстання, пасля дадаткова — у падпісанні падчас сеймаў 1862 г. зва- 
роту магілёўскай шляхты пра далучэнне Літвы і Беларусі да Царства 
Польскага. Быў высланы ў Пермскую губерню пад нагляд паліцыі. 
У 1873 г. атрымаў дазвол вярнуцца на радзіму.

137 Трэці Літоўскі статут быў выдадзены ў 1588 г. і дзейнічаў да noy- 
Haft яго забароны ў 1840 г.

138 Пра паўстанне на тэрыторыі Віцебскай губерні гл., у прыват- 
насці: Глазырын С. Я. Спроба ўзброенага выступлення ў Віцебскай 
губерні падчас паўстання 1863 года // Ученые заплскн УО «ВГУ 
лм. П. М. Машерова». 2011. Т. 11. С. 21—27.
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139 Полацкі езуіцкі калегіум быў заснаваны ў 1580 г. паводле загаду 
караля Стафана Баторыя. Першым яго рэктарам быў выбітны тэолаг, 
публіцыст і дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай Пятро Скарга. У 1812 г. 
паводле ўказа імператара Аляксандра I быў рэарганізаваны ў Полацкую 
езуіцкую акадэмію. Акадэмія існавала да 1820 г., калі дзейнасць езуіцка- 
га ордэна на тэрыторыі Расійскай імперыі была забароненая, а пры- 
належныя яму будынкі перададзеныя ордэну піяраў, які супернічаў 
з езуітамі. Нароўні з Крамянецкім (Валынскім) ліцэем і Віленскім уні- 
версітэтам Полацкая акадэмія лічылася адным з найбуйнейшым аду- 
кацыйных цэнтраў на землях былога Вялікага Княства Літоўскага.

140 Мураўёў асаблівую ўвагу надаваў жаночаму ўплыву. У лісце да 
шэфа жандараў кн. В. А. Далгарукава ад 18 лютага 1864 г. ён адзначаў: 
«Трэба тут, на жаль, прызнацца, што і невялікая колькасйь рускіх, што 
тут жывуць, лічыла Заходнія губерні польскімі і многія з іх сталі блізкімі 
палякам, ажаніліся з полькамі і спачувалі нават бунту» — цыт. паводле: 
Rok 1863 na Minszczyznie. 1863 год на Меншчыне. Minsk, 1927. S. 149.

141 Хаванскі Мікалай Мікалаевіч (1777—1837) — князь; расійскі 
военачальнік і дзяржаўны дзеяч. Генерал ад інфантэрыі (1828). Бела- 
рускі генерал-губернатар (1823—1836).

142 Дзякаў Пётр Мікалаевіч (1788—1860) — расійскі военачальнік 
і дзяржаўны дзеяч. Генерал-ад’ютант (1831); генерал ад кавалерыі 
(1846). Беларускі генерал-губернатар (1836—1846).

143 Галійын Андрэй Міхайлавіч (1792—1863) — князь; расійскі вое- 
начальнік і дзяржаўны дзеяч. Генерал ад інфантэрыі (1829). Удзель- 
нічаў у задушэнні паўстання 1830-1831 гг. Тульскі (1840—1846), пасля 
беларускі генерал-губернатар (1846—1853). Сенатар (1854).

144 Далгарукаў Мікалай Андрэевіч (1792 або 1794—1847) — князь; 
расійскі военачальнік і дзяржаўны дзеяч. Генерал-ад’ютант (1830); ге- 
нерал ад кавалерыі. Віленскі ваенны губернатар з кіраваннем і грамад- 
зянскай часткаю, выконваючы пасаду гродзенскага і беластоцкага гу- 
бернатара (1832). Віленскі ваенны губернатар, гродзенскі і беластоцкі 
губернатар (1833). Мінскі, беластоцкі і гродзенскі генерал-губернатар 
з захаваннем пасады віленскага ваеннага губернатара (1834—1840). 
Маларасійскі генерал-губернатар (1840—1847).
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145 Бібікаў Ілля Гаўрылавіч (1794-1867) — расійскі дзяржаўны дзе- 
яч. Генерал-ад’ютант (1849-1852; 1860-1867); генерал ад артылерыі 
(1852). Начальнік Паўночна-Заходняга краю і віленскі генерал-губер- 
натар (1850—1855); адначасова выконваў абавязкі апекуна Віленскай 
навучальнай акругі і старшыні Віленскага цэнзурнага камітэта.

146 Агрызка Юзафат (1827—1890) — журналіст, выдавец, юрыст. 
У 1863 г. — член Нацыянальнага ўрада; у 1864 г. быў арыштаваны 
і высланы ў Сібір. Гл. пра яго: Пшацлаўскі В. Носафат Огрызко н его 
польская газета «Слово» (Замечання на статью г. Берга в «Русском ар- 
хнве» 1870 года) // Пшацлаўскі В. Калейдаскоп успамінаў. У 2 т. Т. 2. 
Мінск, 2012. С. 246-264.

147 У паўстанні ўдзельнічалі некалькі асоб з такім прозвішчам, ад- 
нак, хутчэй за ўсё, М. М. Мураўёў мае на ўвазе Пятра Эмануіла Юн- 
дзіла — падпаручніка расійскай арміі, які жыў у Пецярбургу і ўваходзіў 
у гурток 3. Серакоўскага. У 1865 г. генерал-губернатарам К. П. фон 
Каўфманам быў завочна прысуджаны да расстрэлу, пазбаўлення пра- 
воў маёмасці, чыноў, канфіскацыі маёмасці.

148 БакланаўЯкаў Пятровіч (1809-1873) — расійскі военачальнік; ге- 
нерал-лейтэнант (1860). Вылучыўся падчас вайны на Каўказе. У 1861— 
1863 гг. акруговы генерал 2-й вобласці Войска Данскога. Пасля таго як 
у распараджэнне віленскага генерал-губернатара былі перададзеныя 
данскія войскі, камандаваў імі. Сам Я. П. Бакланаў прыгадваў: «Для 
прннятня н управлення ею <Аўгустоўскай губерняй> он команднро- 
вал меня, с правом суднтьучаствовавшнх в мятеже, прнговарнвать вн- 
новных к смертной казнн, к ссылке в каторжные работы н в Снбнрь 
на поселенне, н не ожндая его конфнрмацнй, прнводнть прнговоры 
в нсполненне» — Бакланов Я. П. Моя боевая жнзнь (Запнскм Вой- 
ска Донского генерал-лейтенанта Якова Петровнча Бакланова, напн- 
санные собственною его рукою) // Русская Старнна. 1871. Т. 7. № 7. 
С. 154. За стараннасць, праяўленую ў барацьбе з паўстанцамі, быў уз- 
нагароджаны ордэнам Святога Уладзіміра 2-й ступені.

149 Барацінскі Анатоль Іванавіч (1821—1861) — князь; расійскі вое- 
начальнік; генерал-лейтэнант (1867); генерал-ад’ютант (1866). Брат 
генерал-фельдмаршала і намесніка на Каўказе князя Аляксандра
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Барацінскага. Камандзір лейб-гвардыі Праабражэнскага палка (1859— 
1867). Вылучаўся жорсткасцю пры задушэнні паўстання. Я. П. Бакла- 
наўпрыгадваў: «Князь Барятлнсклй, между Серлю л Сейнамл, настлг 
значлтельную партлю (паўстанцаў. — А. Ф.): лз нее нйкто не спасся, 
а леглл костьмй» — гл.: Бакланов Я. П. Моя боевая жйзнь (Заплскй 
Войска Донского генерал-лейтенанта Якова Петровйча Бакланова, 
наплсанные собственною его рукою) // Русская Старлна. 1871. Т. 7. 
№7. С. 156.

150 «Еше перед отьездом свойм мз Санкт-Петербурга М. Н. Му- 
равьев обратллся с просьбой к млн<пстру> внутр<еннлх> дел коман- 
длровать в Вйльну возможно большее чйсло члновнйков русского 
пройсхожденйя для занятйя должностей в Запад<ном> крае. Вместе 
с тем он обратйлся цлркулярно к губернаторам с тою же прось- 
бою. Но каклх же деятелей прнслалн? За лсключенйем некоторых 
добросовестных губернаторов... мйНйстерство й г<оспода> губер- 
наторы, кажется, нарочно командлровалй худшлх свойх члновнл- 
ков» — Черевлн П. А. Воспомйнэнйя: 1863—1865 гг. Кострома, 1920. 
С. 27. Пра тое, наколькі непадрыхтаваныя былі прысланыя ў Літву 
і Беларусь чыноўнікі і наколькі абыякавыя яны былі на самай спра- 
ве да становішча ніжэйшых слаёў насельніцтва, сведчаць успаміны 
Ф. В. Чапліцкага: «Здарылася так, што ў маю прысутнасць прыйшлі 
ў канцылярыю “станавога прыстава” некалькі мяшчан, адзін за ад- 
ным. Кожны з іх, уваходзячы, вітаў прыстава словамі: “Niech b^dzie 
pochwalony Jezus Chrystus!”

— Што гэта? — ускрыкнуў прыстаў, пагражаючы мяшчанам: 
“Pochwalony! Pochwalony!” Я вам дам pochwalony! “Слава Богу!”, 
вось! — гэта разумею! He “pochwalony”, а “Слава Богу!” трэба га- 
варыць!” — вучыў прыстаў, і бедныя мяшчане вымушаныя былі 
заплаціць у маю прысутнасць па пяць рублёў срэбрам штрафу. — 
Небаракі не мелі пры сабе столькі грошай, я пазычыў ім сорак пяць 
рублёў срэбрам» — цыт. паводле: <Czaplicki F. W.> Moskiewskie na 
Litwie rz^dy 1863—1869. Krakow, 1869. S. 131.

151 «Генерал Муравьев был убежден в том, что л его энергля, его 
слла волй останутся бесплоднымй, пока лсполннтелямй будут поль- 
скне члновнйкй. Поэтому одной лз сушественнейшлх мер счлтал он 
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удаленне от дел поляков н замешенне нх русскнмн... для замешення же 
всей массы прежннх чнновннков польской нацнональностн русскн- 
мн, генерал Муравьев вызвал чнновннков нз Петербурга н другнх мест, 
предлагая нм разные льготы н служебные пренмушества. Требовалось 
очень большое чнсло лнц н не легко было заманнть столько хорошнх 
людей в тот край прн тяжелых условнях тамошней службы в те вре- 
мена... много шло н такмх, которые оставалнсь без места, не зналя, 
куда прнстронться; а наконец, моглн быть н желавшне, как говорнтся, 
в мутной воде рыбу ловнть. Нзбежать совершенно подобной нежела- 
тельной прнмесн к большой массе прнвлеченных в Северо-Западный 
край русскнх чнновннков было почтн невозможно» — Мнлютнн Д. А. 
Воспомннання. 1863—1864. М., 2003. С. 240—241.

152 Пазіцыя М. М. Мураўёва, які вельмі негатыўна ацэньваў саму 
сялянскую рэформу ў бытнасць сваю міністрам дзяржаўных маёмас- 
цяў, была сур’ёзна скарэктаваная пасля аналізу ім ходу паўстання: 
ён наблізіўся ў падыходах да групы М. А. Мілюціна і стаў фактыч- 
на ініцыятарам паскоранага правядзення рэформы ў даручаных 
яму губернях. Апалагетычны, аднак, з пункту гледжання прывед- 
зеных фактаў, цалкам карэктны агляд дзейнасці Мураўёва ў гэтым 
кірунку гл.: Мнловндов A. Н. Освобожденне крестьян Северо-За- 
падного края н поземельное устройство нх прн графе М. Н. Му- 
равьеве. Внльна, 1902.

153 М. М. Мураўёў лічыў, што «все землевладельцы более нлн ме- 
нее участвовалн в восстаннн н потому прнннмаемая мера по порубке 
лесов послужнт нм наказаннем, а на счет недостатка рук для вырубкн 
лесов прнсовокупнл:

— Еслн некем будет вырубнть леса, я нх сожгу» — гл.: <Дель- 
внг А. й.> Полвека русской жнзнн. Воспомннання A. 14. Дельвнга. 
1820-1870: в 2 т. Т. 2. М.-Л., 1930. С. 206.

154 Князь Аляксандр Яраслававіч, празваны пасля перамогі 15 лі- 
пеня 1240 г/ Неўскім (1221-1263), лічыўся пасля кананізацыі ня- 
бесным заступнікам Санкт-Пецярбурга. Акрамя таго, на дзень свя- 
тога Аляксандра Неўскага прыпадалі імяніны Аляксандра II. Таму 
будаўніцтва храмаў у гонар Аляксандра Неўскага аўтаматычна было 
выяўленнем лаяльнасці да імператара. Найвядомейшым з храмаў, 
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пабудаваных на тэрыторыі, падначаленай Мураўёву ў гэты перыяд, 
была капліца ў Вільні, закладзеная ў прысутнасці самога генерал-гу- 
бернатара 22 кастрычніка 1863 г. Капліца ўзводзілася паводле пра- 
екта прафесара Імператарскай Акадэміі мастацтваў A. I. Разанава 
на добраахвотныя ахвяраванні гарадскіх таварыстваў Паўночна-За- 
ходняга краю. Асвячоная была ўжо пры новым генерал-губернатары 
К. П. Кауфмане 30 жніўня 1865 г.

155 М. Дз. Далбілаў прыводзіць прыклад рэакцыі Мураўёва на па- 
ведамленне пра пераход з каталіцтва ў праваслаўе 237 сялян вёскі Ку- 
родзічы Рэчыцкага павета: «Муравьев немедленно распоряднлся о пе- 
ределке Куроднчского костела в православную церковь. Удовольствне, 
с которым он встретнл нзвестне об успехе «воссоеднннтельного» дела 
в Куроднчах..., отразнлось в благодарственном пнсьме к нему от кре- 
стьян, составленном, несомненно, под наблюденнем местных властей, 
с учетом ожвданнй Муравьева, н нзображаюшем переход нз католнцнз- 
ма в православне вопросом не столько релнгнозной совеста, сколько 
нсторнческой памятн» — Долбнлов М. Д. Руссклй край, чужая вера: 
Этноконфесснональная поліітнка нмпернн в Лнтве н Белорусснн прн 
Александре II. М.: Новое лмтературное обозренне, 2010. С. 255.

156 Падаткам на ўтрыманне чыноўнікаў, якія зноў прыбылі з уну- 
траных расійскіх губерняў, абкладаліся ўсе памешчыкі — розніца 
была ў памеры патрэбнай сумы. М. М. Мураўёў апраўдваўся ў лісце 
да У. А. Далгарукава ад 7 сакавіка 1864 г.: «Не абвяргаю таго, што 
сярод мясцовага насельніцтва ёсць рускія і остзейскія памешчыкі, 
якія не маглі не пацярпець крыху ад бунту; але гэта неабходныя і не- 
пазбежныя наступствы кожнай рэвалюцыі, і калі б не ўдалося Ураду 
падавіць бунт на працягу мінулага года, яны, вядома, страцілі б праз 
саміх жа бунтароў большую частку сваёй маёмасці і ўсіх з яе даходаў, 
а таму, мне здаеппа, што ім варта не наракаць, але дзякаваць Ураду 
за выратаванне іх спадчыны. Зрэшты, усе тыя ахвяраванні, якія ад іх 
патрабаваліся, заключаліся ў спагнанні ад 1й і 2Н да 3 % з гадавога іх 
даходу. Спагнанне, вядома, найнікчэмнэйшае, выкліканае толькі ад- 
ной неабходнасцю для пакрыцця вялізных выдаткаў, звернутых на 
ўсю Расію і патрабаваных уласна ад іх не ў выглядзе кантрыбуцыі, 
а ў выглядзе запрашэння садзейнічаць Ураду, які меў права спадзя- 
вацца, што рускія патрыятычныя пачуцці не дазволяць ніводнаму 
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з іх наракаць на гэта ці скардзіцца, між тым спагнанне гэтае з асоб 
польскага паходжання мела ўжо іншае значэнне, даходзіла да 10 % 
і сапраўды было накладзена ў выглядзе кантрыбуцыйнай меры, не- 
залежна ад іншых штрафаў і спагнанняў для папаўнення шкоды, 
здзейсненай рабаўніцтвам бунтароў. Відавочна, што ўсе тыя галасы, 
што падняліся супраць гэтай меры, даказваюцьтолькі, да якой ступені 
і некаторыя так званыя рускія патрыёты толькі на словах выказваюць 
сваю прыхільнасць да Расіі; а на самой справе аказвалася з іх боку не 
толькі поўнае раўнадушша, але, на жаль, нават адмаўленне ад усяля- 
кага садзейнічання Ураду пры задушэнні бунту. Я мушу з жалем ска- 
заць, што ў працяг усёй страшнай барацьбы, якая здзяйснялася тут 
з крамоламі і з бунтам, калі мужнае войска нашае з поўнай самаад- 
данасцю ахвяравала сабой, пераносячы нечуваныя складанасці і ня- 
стачы, ніводны з рускіх і асабліва остзейскіх памешчыкаў (якіх шмат 
заставалася ў вёсках, пераважна ў Ковенскай губерні) не аказалі Ураду 
ніякай дапамогі ні ў чым і не супрацьдзейнічалі бунту: бо многія з гэ- 
тых апошніх, прыкрываючыся толькі нямецкімі прозвішчамі, жана- 
тыя з полькамі, чакалі раўнадушна заканчэння спрвы, каб далучыцца 
да трыумфуючага боку» — гл.: Rok 1863 na Minszczyznie. 1863 год на 
Меншчыне. Minsk, 1927. S. 153—154.

157 «Накладалі штрафы пры праверках дома за чорнае адзенне, чор- 
нае з белым, попельнае, фіялетавае, за чорнае з чырвонай ашалёўкай, 
адным словам, за ўсе колеры, таму што калі адзін угледзеў траур у чор- 
ным, іншыя ў чырвоным ці блакітным колеры бачылі нешта рэвалю- 
цыйнае або нацыянальнае» — гл.: <Czaplicki F. W.> Moskiewskie na 
Litwie rz^dy 1863—1869. Krakow, 1869. S. 129—130.

158 «Раскватараваныя ў павеце жандары са зброяй у руках пры- 
ходзілі ў касцёлы на нядзельную службу. У Бранску, падчас імшы, 
убачыў жандар на адной дзяўчыне чорны швэдар. He звяртаючы ўвагі 
на святасць месца, у якім знаходзіўся, праціснуўся ён праз натоўп 
малельшчыкаў, падышоў да маладой асобы і, не звяртаючы ўвагі на яе 
збянтэжанасць, на яе крык, на ўсеагульнае абурэнне і што дзяўчына 
застанецца толькі ў кашульйы, грубым чынам сарваў з яе швэдар.

Здаралася часта, што ў касцёле зрывалі з дзявочых рук цёмныя 
рукавічкі ці каралі з шыі, прычым мусілі тыя плаціць да таго ж па пяць 
рублёў срэбрам штрафу.
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У тым жа касцёле ў адной бабулі вырваў жандар ружанец з чорных 
пацерак з белымі касцянымі раздзяленнямі і белай на канцы «адамавай 
галавой». Адабраўшы, загадаў заплаціць тры рублі срэбрам штрафу.

Пасля казанняў жандары ішлі за прапаведнікам і выгаворвалі яму, 
што не ўзгадваў пра цара, і што не хваліў праваслаўя, арыштоўвалі яго 
і адпраўлялі да ваеннага начальніка» — гл.: <Czaplicki F. W.>Moskiew- 
skie na Litwie rz^dy 1863—1869. Krakow, 1869. S. 131—132.

159 Marechaussee (фр.) — жандармы.

160 «І4з 8375 человек, прнвлекавшйхся к судебной ответственностн 
за участне й соучастне в восстанйй 1833 (22,36 %) человек составляют 
крестьяне, 479 (5,84 %) — мешане, 5136 (62,67 %) — дворяне н шлях- 
тйчй, 275 (3,35 %) — представнтелй духовенства, 244 (2,98 %) — одно- 
дворцы й граждане й 299 (2,60 %) — лнца прочйх сословнй» — Зайцев 
В. М. Соцнально-сословный состав участннков восстанйя 1863 г. (Опыт 
статйстнческого аналнза). М., 1973. С. 106.

161 «По офнцмальным данным, в Северо-Западном крае по прй- 
говорам военных судов было сослано с лйшеннем прав состояння 
н конфнскацней на каторжные работы 972 человека, на поселенйе 
в отдаленные места Сйбйрй — 573, на поселенне в менее отдаленные 
места Снбнрн — 854, определено в военную службу рядовымн — 345, 
сослано в арестантскйе роты — 864, выслано на водворенне на казен- 
ных землях внутрн нмпернн — 4096 человек (йлй около 800 семей), 
сослано на жптельство во внутреннне губерннн по решенню суда — 
1254 человека. Кроме того, йз края было выслано 629 семей так назы- 
ваемой околнчной шляхты. В адмйннстратйвном порядке, без след- 
ствйя й суда, по распоряженню Муравьева было выслано 279 человек. 
В целом высланные йз Северо-Западного края составлялн большнн- 
ство (57 %) всех репрессйрованных участнмков восстанмя 1863 г. (вы- 
сланные йз Царства Польского составйлн 38 %, нз Юго-Западного 
края — 5 %)» — Комзолова A. А. Полйтйкэ самодержавня в Северо- 
Западном крае в эпоху Велнкйх реформ. М., 2005. С. 73—74.

162 Гаворкаідзепразваротныядэпешывінэ-канцлеракнязяА. М. Гар- 
чакова на пасланні ўрадаў Францыі, Вялікабрытаніі і Аўстрыі, у якіх 
утрымлівалася патрабаванне да Расіі выконваць трактат 1815 г. 
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і не прымяняць зброю ў адносінах да Царства Польскага. У адказ 
A. М. Гарчакоў аспрэчваў гэты пункт гледжання і выказваў надзею, 
што ўсе тры імперыі падтрымаюць Расію, па меншай меры маральна, 
у справе задушэння паўстання.

163 «Когда... состоялось высочайшее повеленле об отозванлл лз 
Варшавы веллкого князя Константлна Нлколаевлча л о назначенлл 
на его место наместнлком Царства Польского графа Берга, л когда он 
проезжал в Варшавузасемейством, Млхалл Нлколаевлч Муравьев, по 
крайней мере, за полчаса до прлхода веллкокняжеского поезда прл- 
ехал на вокзал. На вопросы прлбллженных, как он решллся прл его 
слабом здоровье в такую дурную погоду выехать на вокзал, он сказал: 
«Помллуйте, нельзя, теперь едет веллклй князь, родной брат моего 
государя!» л прл этом он довольно язвлтельно улыбнулся» — Ауэрбах 
A. А. Воспомлнанля // Нсторлческлй вестнлк. 1905. № 10. С. 40—41. 
Нягледзячы на непрыхаваную насмешку, М. М. Мураўёў быў выму- 
шаны вітаць вялікага князя ў адпаведнасці з пратаколам пасля таго, 
як, верагодна, яму была выказаная незадаволенасць імператара яго 
дэманстрацыйнай адсутнасцю падчас папярэдняга праезду Канстан- 
ціна Мікалаевіча з Варшавы ў Пецярбург (гл. ніжэй).

164 «Муравьев был крайне недоволен чересчур гуманным л даже 
ллберальным наместнлком Царства Польского, веллклм князем 
Константлном Нлколаевлчем, который будто бы параллзовал его ре- 
шлтельные действля по усмлренлю Северо-Западного края. Ходллл 
слухл, будто он даже насталвал у государя об отозванлл веллкого кня- 
зя лз Варшавы. Факт, однако, тот, что когда веллкнй князь, вызван- 
ный в Петербург, проезжал через Влльну, то Муравьев не выехал на 
вокзал повлдаться с нлм, а послал коменданта Вятклна. Когда экс- 
тренный поезд подошел к станцлл, л веллклй князь, выйдя лз ваго- 
на, влдлмо лскал глазамл Муравьева, к нему прлбллзллся Вятклн, 
который л подал ему рапорт. На вопрос веллкого князя: «А где же 
Млхалл Нлколаевлч?» Вятклн во всеуслышанле пролзнес: «Млхалл 
Нлколаевлч прлказал доложлть вашему лмператорскому высочеству, 
что он чувствует себя не совсем здоровым л поэтому прлехать на вок- 
зал нлкак не может, а что еслл вашему высочеству угодно его влдеть, 
то он прослт осчастллвлть его посешенлем вашего лмператорского 
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высочества»» — Ауэрбах A. А. Воспомннання // йсторнческмй вест- 
ннк. 1905. № 10. С. 40.

165 3 Дынабурга 13/25 жніўня 1863 года Канстанцін Мікалаевіч да- 
слаў імператару тэлеграму, якая ўтрымлівала наступную ацэнку не- 
тактоўных паводзінаў М. М. Мураўёва: «Вільню праязджалі ў 6 гадзін 
і спыняліся на паўгадзіны піць каву. Акрамя генералаў Вяткіна, Дрэн- 
тельна і Дубельта, нікога іншага там не бачыў» — Korespondencja 
namiestnikow Krolewstwa Polskiego. Styczen — sierpien 1863 r. Wroc
law — Москва, 1974. S. 360.

166 Мікалай 1 (1796—1855) — імператар усерасійскі (з 14 снежня 
1825 г.); бацька Аляксандра II.

167 Пад «строгімі мерамі» М. М. Мураўёў мае на ўвазе, хутчэй за 
ўсё, адмену Канстытуцыі 1815 г., якая дзейнічала ў Царстве Польскім; 
пад «паслабленнем» — увядзенне ў 1832 г. так званага Арганічна- 
га статута, які дэклараваў не толькі ліквідацыю асобнай польскай 
арміі і знішчэнне сейма, але і захаванне іншых элементаў аўтаноміі 
і правоў польскай мовы. Пасля так званай «экспедыцыі Заліўскага» 
і іншых спроб эміграцыі абудзіць новы ўздым нацыянальнага руху на 
тэрыторыі Літвы, Беларусі і Царства Польскага, значная частка «са- 
ступак» засталася толькі на паперы.

168 Шыманскі Марцэлі — дваранін Гродзенскай губерніі. Пасля 
паўстання 1830—1831 гг. быў накіраваны эмісарам у Гарадзенскі і Лід- 
скі паветы. 25 траўня 1833 арыштаваны. Супрацоўнічаў са следствам, 
выдаў спаплечнікаў, у тым ліку Ваўжынца і Марылю (з Верашчакаў) 
Путкамераў. Быў вывезены ў Пецярбург, адкуль у канцы 1833 г. адас- 
ланы ў Парыж у якасці шпега. У Парыжы публічна пакаяўся.

169 Пётр Пішчатоўскі — удзельнік так званай «экспедыцыі палкоў- 
ніка Ю. Заліўскага».

170 Валовіч Міхал (Міхаіл Казіміравіч) (1806-1833) — выпускнік 
Віленскага ўніверсітэта, сябра таварыства філаматаў. Удзельнік паў- 
стання 1830—1831 гг. Удзельнік экспедыцыі Ю. Заліўскага 1833 г. 
Пакараны смерцю паводле прысуду ваенна-палявога суда. Гл. пра 
яго: Sidorowicz-Czemiewska К. Sprawa emisaijusza Michala Wollowicza 
zr. 1833. Grodno, 1934.
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171 Саслоўная прыналежнасць паўстанцаў прааналізаваная ў мана- 
графіі: Зайцев В. М. Соцнально-сословный состав участннков восста- 
ння 1863 г. (Опыт статнстнческого аналнза). М., 1973. С. 98—194.

172 Становішча высланых было катастрафічнае. Заходне-Сібірскі ге- 
нерал-губернатар, генерал ад інфантэрыі A. В. Дзюгамель прыгадваў: 
«...тысячн поляков разлнчных категорнй былн отправлены в Снбнрь 
за более нлн менее деятельное участне в этах волненнях. Трудно со- 
ставнть себе понятне, в какой мере этнм усложннлнсь мон служебные 
обязанностн н лежашая на мне ответственность. С одной стороны, 
я вндел множество несчастных людей, лншенных всякнх средств су- 
іцествовання, а с другой — мне прнходнлось быть на стороже, чтоб 
доведенные до отчаяння ссыльные не пустнлнсь на какое-нмбудь 
отчаянное предпрнятне, от которого нх положенне могло сделаться 
еше более тяжелым. Мне прнходнлось прнннмать меры предосторож- 
носта, чтоб не быть застнгнутым врасплох, н втоже время я должен 
был нзбегать всякнх бесполезных стесннтельных мер, которые только 
довелн бы до отчаяння людей, уже раздраженных лншеннямн всякого 
рода» — цыт. паводле: Автобнографня A. О. Дюгамеля // Русскнй ар- 
хнв. 1885. Т. IV. № 10. С. 164-165.

173 Фрыжан — утрымальнік пансіона ў Вільні.

174 Чарнышоў Аляксандр Іванавіч (1786—1857) — граф (1826), свят- 
лейшы князь (1848). Расійскі ваенны і дзяржаўны дзеяч, дыпламат. 
Генерал-ад’ютант (1812); генерал ад кавалерыі (1827). Член Следчай 
камісіі пасправе 14снежня 1825 г. (1825—1826). Выконваючы абавязкі 
міністра, ваенны міністр (1827—1852). Старшыня Дзяржаўнага савета 
(з 1848 г.).

175 Бенкендорф Аляксандр Хрыстафоравіч (1781 або 1782—1844) — 
граф (1832); расійскі ваенны і дзяржаўны дзеяч. Генерал-ад’ютант(?); 
генерал ад кавалерыі(?). Галоўны кіраўнік III Аддзялення асабістай яго ім- 
ператарскай вялікасці канцылярыі, шэфкорпуса жандараў (1826-1844).

176 Грэка-ўніяцкая калегія ў Пецярбургу была створаная ў 1828 г. 
з 2-га дэпартамента рымска-каталіцкай духоўнай калегіі. Існавала 
ў такім статусе да 1839 г., калі пасля ліквідацыі Уніі была падначаленая 
Свяцейшаму Сіноду Рускай праваслаўнай царквы.
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177 Блудаў Дзмітрый Мікалаевіч (1785—1864) — граф (1842); расій- 
скі дзяржаўны дзеяч, літаратар. Справавод Следчай камісіі па спра- 
ве 14 снежня 1825 г. Таварыш міністра народнай асветы і галоўны 
кіраўнік справаў замежных веравызнанняў (1826—1830). Сапраўдны 
тайны радца (1839). Член Дзяржаўнага савета (з 1839 г.). Старшыня 
Дзяржаўнага савета і камітэта міністраў (з 1862 г.).

178 М. М. Мураўёў памылкова называе так Жыровічы — мястэчка 
ў Слонімскім павеце, якое было ў першай палове XIX ст. цэнтрам грэка- 
ўніяцкай царквы: тут у 1810-1828 гг. знаходзілася рэзідэнцыя грэка- 
каталіцкага біскупа Брэсцкага. У 1828-1840 гг. Жыровічы былі цэнтрам 
Л ітоўскай грэка-каталіцкай, у 1840-1845 гг. — праваслаўнай епархіі.

179 Каложская (Барыса-Глебская) царква — адзін з найстарэйшых 
хрысціянскіх храмаў Беларусі; пабудаваная ў Гродне ў другой палове 
XII ст. Пасля Берасцейскай уніі 1596 г. пры Каложскай царкве стаў 
функцыянаваць базыльянскі кляштар.

180 У 1834 г. Папам Рымскім быў Грыгорый XVI — у свецкім жыцці 
Барталамеа Альберта Капелары.

181 Пра парадак пераходу ўніятаў у праваслаўе і працэсы, што яго 
суправаджалі, гл.: Долбнлов М. Д. Русскнй край, чужая вера: Этно- 
конфесснональная полнтнка нмпернн в Лнтве н Белоруссмн прн 
Александре II. М., 2010. С. 77—108.

182 Галубовіч Міхал (1800-1881) — беларускі рэлігійны дзеяч (да 
1839 г. уніяцкі, пасля праваслаўны). Епіскап Брэсцкі (1840-1848); 
епіскап (1848), пасля архіепіскап Мінскі (1853—1868). Гл. пра яго: 
Янушкевіч Я. Дыярыюш з XIX стагоддзя: Дзённікі Міхала Галубовіча 
як гістарычная крыніца. Мінск, 2003.

183 Базыльяне — першы ўніяцкі манаскі ордэн, названы ў гонар 
свяціцеля Васілія Вялікага, архіепіскапа Кесарыйскага. Заснаваны 
ў 1579 г.

184 Сярод тых, хто не мог «перамяніцца» і заставаўся фактычна 
ўніятам «старога ўзору», апынуўся і бацька мітрапаліта Іосіфа — свя- 
тар ДзікушскагапрыходаЛітоўскай епархіі (Лідскі павет). Паводде сло- 
ваў сучаснага даследчыка Л. Лаўрэша, «стары не прыняў праваслаўнай 
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абраднасці, якая ўводзілася ў той час ва ўніяйкай царкве. Пасля стра- 
ты месца, ён падарыў сваю хату каля касцёла сыну-лекару Мікалаю 
і купіў іншы дом, насупраць старога, дзе зрабіў з кухні малельню, 
упрыгожыўшы яе абразамі. У гэтай малельні стары Сямашка правёў па 
ўніяцкім абрадзе шлюб сваёй дачкі Алены. Па ўспамінах відавочцаў, 
маладыя падчас вянчання стаялі на каленах» — гл.: Лаўрэш Л. Грэка- 
каталіцкая (уніяцкая) царква на Лідчыне. Полацак, 2012. С. 50. Яшчэ 
больш радыкальную пазіцыю заняў брат мітрапаліта: «Аб сваім браце 
Ян Сямашка гаварыў так: «пракляты: ён / сябе ўтапіў, і народ загубіў». 
Калі, аднойчы, праваслаўны святар паказаў Яну партрэт яго знакаміта- 
га брата, «ён з шаленствам кінуў партрэт на падлогу і пры гуках пабітага 
шклаўцёк». Паміраючы, Ян завяшчаў пахаваць сябе пры Ілінецкім кас- 
цёле, і ксяндзы былі гатовы выканаць яго волю. Але праваслаўныя свя- 
тары забралі цела нябожчыка і пахавалі пры праваслаўнай царкве, чаму 
мітрапаліт быў рады, і даслаў ім за гэта грашовую ўзнагароду. Жонка 
Яна Сямашкі, дачка ўніяцкага святара, каб пазбегнуць пераводу ў пану- 
ючую веру, перайшла ў рыма-каталіцтва» — Тамсама. С. 51.

185 Сувораў-Рымніцкі Аляксандр Аркадзевіч (1804—1882) — князь 
Італійскі; расійскі ваенны і дзяржаўны дзеяч. Унук генералісімуса 
A. В. Суворава. Пачынаў вучобу ў езуіцкім пансіёне ў Пецярбургу, пас- 
ля — у гофвільскай школе вядомага швейцарскага педагога Ф. Э. Фе- 
ленберга, з гэтае прычыны лічыўся пазней апекуном католікаў і пра- 
тэстантаў. Генерал-ад’ютант (1846). Генерал ад інфантэрыі (1859). Член 
Дзяржаўнага савета (1861). Санкт-пецярбургскі ваенны генерал-губер- 
натар (1861 — 1866). Лічыўся адным з найбольш ліберальных палітыкаў 
свайго часу; паслядоўны апанент М. М. Мураўёва. Пра іх узаемаадно- 
сіны з Мураўёвым гл., у прыватнасці: Снкевнч В. М. Два врага (Отры- 
вок нз воспомннаннй) // Русская старнна. 1898. № 11. С. 422—430.

186 Цютчаў Фёдар Іванавіч (1803—1873) — расійскі паэт, дыпламат 
і дзяржаўны дзеяч. Тайны радца (1865). Старшыня Камітэта цэнзуры 
замежнай (1858—1873).

187 Гісторыя вершаванай палемікі Ф. I. Цютчава з A. А. Сувора- 
вым выкладзеная ў нашым артыкуле: Фядута A. I. Сувораў супраць 
Мураўёва (Старонка з гісторыі рускай паэзіі) //ARCHE. 2010. № 12. 
С. 284-299.
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188 Остзейскімі называліся прыбалтыйскія губерні, створаныя ў Ра- 
сійскай імперыі на землях, захопленых у выніку перамогі над Шве- 
цыяй у Паўночнай вайне, замацаванай Ніштадскім пагадненнем, 
а таксама ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. М. М. Мураўёў лічыў 
остзейскія губерні асяродкам лібералізму, таму што прыгоннае пра- 
ва ў іх паслядоўна адмянялася пачынаючы з кіравання Аляксанд- 
ра I (1816). Роля выхадцаў з остзейскіх губерняў пры двары была 
вялікая, бо Мікалай I разглядаў іх як своеасаблівую альтэрнатыву 
расійскамудваранству, якое не карысталася даверам імператара пасля 
паўстання 14снежня 1825 г.

189 Рэвель — старая назва г. Талін (цяпер сталіца Эстоніі).

190 Лівен Вільгельм Карлавіч (1800-1880) — барон; расійскі дзяр- 
жаўны дзеяч. Генерал ад інфантэрыі (1859). Рыжскі, ліфляндскі, 
эстляндскі 1 курляндскі генерал-губернатар і камандуючы войскамі 
(1861 — 1864). Член Дзяржаўнага савета (1863).

191 Аненкаў Мікалай Мікалаевіч (1799—1865) — расійскі ваенны 
і дзяржаўны дзеяч. Генерал-ад’ютант (1844). Генерал ад інфантэрыі 
(1856). Сенатар (1854). Дзяржаўны кантралёр (1855—1862). Генерал- 
губернатар Паўднёва-Заходняга краю (1862—1865).

192 Параход «Кумір» з буксірнай баржай, абсталяваны па амерыкан- 
скай сістэме ў два ярусы, належаў генерал-маёру Шумлянскаму, што 
пражываў у Кіеве, і быў наняты нібыта для здзяйснення сяброўскай 
калектыўнай паездкі праз Дняпро ў Пінск. Пры спробе яго затры- 
мання загінулі сяляне вёскі Цемкава Сафрон Кажадуб і вёскі Рудня 
Мазырскага павету Стафан Кулажанка (абодзьва патанулі ў Прыпяці). 
Іх сем’і атрымалі ад урада па 100 рублёў узнагароды.

193 Гаворка пра так званую Казанскую змову 1863 г. «Паўстанцкі 
Цэнтральны камітэт, не атрымаўшы ад «Зямлі і Волі», з якой пара- 
зумеўся, запэўнівання, што «Зямля і Воля» будзе падштурхоўваць ся- 
лян да паўстання, пастанавіў сам арганізаваць гэтую справу. У якасці 
месца для паўстання сялянства была абраная гістарычная верхняя 
Волга, дзе яшчэ жывая была памяць пра сялянскі рух Пугачова.

Паўстанцкі Цэнтральны камітэт даручыў гэтую справу Іераніму 
Станіславу Кяневічу, які жыў у Маскве. Кяневіч пачаў перамовы 
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з Казанскім камітэтам «Зямлі і Волі» пры пасярэдніцтве паручніка 
М. Чарняка, які быў удзельнікам гэтага камітэта. У выніку перамоваў 
Казанскі камітэт згадзіўся не перашкаджаць гэтай працы». — Witkow
ski J. Powstanie 1863 roku і rosyjski ruch rewolucyjny росгфкй 1860-ch 
lat. Ksi^zka 3. Minsk, 1931. S. 37. Аднак гэта аказалася толькі няўдалай 
спробай паўстанцаў Паўночна-Заходняга краю і Царства Польскага 
інспіраваць, абапіраючыся на таемныя таварыствы («Зямля і воля») 
унутраных расійскіх губерняў, узброенае паўстанне сялян і прымусіць 
царскі ўрад ваяваць на два франты. 3 гэтай мэтай быў падрыхтаваны 
фальшывы маніфест і пракламацыя «Часовае народнае праўленне». 
Паўстанне не адбылося, яго ініцыятары былі расстраляныя.

194 Спроба паўстання ў Сімбірскай губерні адбылася ўжо ў 1861 г., 
фактычна адразу пасля абвяшчэння маніфеста пра адмену прыгон- 
нага права. Сяляне адмаўляліся працаваць на былых паноў, аргумен- 
туючы гэта тым, што, акрамя Бога і цара, начальства над імі больш 
няма. У 1861—1863 гг. зброя ў Сімбірскай губерні прымянялася звыш 
дваццаці разоў.

195 «М. Н. Муравьев в бытность Гродненскнм губернатором соста- 
внл для себя спнсок лнц, участвовавшнх в бунте 1831 года; спнсок 
этот был нм взят с собою прн отьезде в Внльну н оказалось, что глав- 
ные деятелн мятежа 1863 года былн детн лнц, находяшнхся в спнске 
М. Н. Муравьева. Далевскнй был сыном сосланного в 1831 году по- 
лнтнческого преступннка, участвуюшне в мятеже 1865 года Гедройцы, 
Ромеры, Платеры былндетн участннков бунта 1831 г. Наконец, как 
прнмер того, насколько достойны сннсхождення полякн, служмт то, 
что все помнлованные в 1856 году, вернувшнеся в край нз Снбнрн н нз- 
за граннцы прнннмалн деятельное участне н в беспорядках 1863 года, 
как отец Далевского, прнбывшнй в Внльну в 1856 году н вновь со- 
сланный в Снбнрьв 1864году» — Черевнн П. А. Воспомннанпя: 1863— 
1865 гг. Кострома, 1920. С. 34.

196 Медыка-хірургічная акадэмія ў Пецярбургу была заснаваная 
ў 1798 г. Да сярэдзіны XIX ст. атрымала вядомасць як найбуйнейшая 
вышэйшая медыцынская навучальная ўстанова Расіі. У 1851—1864 гг. 
прэзідэнтам акадэміі з’яўляўся былы рэктар Віленскага ўніверсітэ- 
та В. В. Пелікан, што таксама садзейнічала з’яўленню ў акадэміі 
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студэнтаў з Царства Польскага і літоўскіх губерняў, дзе атрымаць 
вышэйшую медыцынскую адукацыю ў гэты перыяд было папросту 
немагчыма.

197 Ордэн Святога Андрэя Першапакліканага — першы па часе за- 
снавання ордэн у Расіі, найвышэйшая дзяржаўная ўзнагарода ў Расій- 
скай імперыі. Заснаваны імператарам Пятром I у 1698 або 1699 г.

198 «День нменнн М. Н. Муравьева, 8 ноября, послужнл поводом 
к новым в его честь овацням. Отовсюду полетслн в Внльну поздра- 
внтельные телеграммы... прнбывшнй нз Петербурга камергер Ше- 
вйч поднес Муравьеву нкону св. Архйстратнга Мйхайла прн коллек- 
тйвном пнсьме от петербургского кружка почйтателей его. Мысль 
этой манйфестацнй прйнадлежала графнне Антонйне Дмнтрйевне 
Блудовой, которой удалось собрать до 80 подпнсей... В чмсле этйх 
подпйсей выдавалйсь: графа Дм<нтрня> Ннк<олаевйча> Блудова 
й его дочеріі, целый ряд ймен семьй князей Мешерскйх, Карамзйных, 
генерал-адьютанта Н. В. Зйновьева, графа Вьельгорского, графннй 
Протасовой, Дм<йтрня> Нйк<олаевйча> Замятнмна, A. А. Зелёно- 
го, П. П. Мельннкова, графа Гейдена, графа Муравьёва-Амурского, 
Ф. Н. Тютчева, генерала Хрулева й т. д.» — Мйлютйн Д. А. Воспо- 
мннанйя. 1863—1864, М., 2003. С. 326—327.

199 Таварыства вінцэнцінак было заснаваная ў 1860 г. (М. М. Му- 
раўёў памылкова называе 1861 г.)у Вільні з ініцыятывы М. Бучынскай 
і віленскага каноніка Шымана Казлоўскага. Названае ў гонар свято- 
га Вінцэнта дэ Поля (1581 — 1660), заснавальніка кангрэгацыі дачок 
міласэрнасці.

200 Бучынская (народжаная Тызенгаўз) Матыльда (1811 — пасля 
1867) — графіня, жонка графа Маўрыцыя Бучынскага (з 1834), вя- 
домая мецэнатка і грамадская дзяячка. Валодала землямі ў Свян- 
цянскім павеце. Была выслана ў Ніжагародскую губерню, дзе зна- 
ходзілася да 1867 г., пасля вярнулася ў Вільню, дзе неўзабаве памер- 
ла; маёнткі М. Бучынскай былі секвестраваныя.

201 Маецца на ўвазе, верагодна, Дарота Лапацінская (народжаная 
Марыконі) (? — пасля 1863), вядомая сваёй дабрачыннай дзейнасцю. 
Г. Пузыніна ў мемуарах называе яе «светачам віленскіх салонаў» — 
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гл.: Puzynina z Gunterow G. W Wilnie i w dworach litewskich. Ратіфпік 
zlat 1815-1843. Wilno, 1828. S. 12.

202 Хутчэй за ўсё, размова ідзе пра графіню Міхаліну Плятэр, якая 
сапраўды была высланая ў першай палове 1864 года «ў адміністрацый- 
ным парадку» з Вільні.

203 «В чнсле репресслрованных 592 чел. составляют женшмны. Сре- 
дл нлх крестьянского сословля — 53, мешанского — 14, дворянско- 
го — 492, настоятельнлца католнческого монастыря — 1, дочерл право- 
славных свяіценнлков — 3, прочлх — 10 н не установленных — 19 че- 
ловек» — гл.: Зайцев В. М. Соцнально-сословный состав участнлков 
восстанля 1863 г. (Опыт статнстнческого аналнза). М., 1973. С. 106. Гл. 
таксама: Фірыновіч А. Э. Паўстанне 1863—1864 гг.: вядомыя і невядо- 
мыя крыніцы беларускіх архіваў. Мінск, 2013. С. 305—306.

204 Хутчэй за ўсё, размова ідзе пра Зофію Дамброўскую (? — 1864, 
мажліва — ўдаву трокскага маршалка шляхты Людвіга Дамброўскага), 
асобу якой Мураўёў відавочна дэманізуе. 3. Дамброўская заснавала 
ў 1857 годзе прытулак для старых жанчын (адначасова ўтрымлівалася да 
40 жанчын) і інвалідаў рыма-каталіцкага веравызнання. Пры прытулку 
была таксама кухня, дзе харчаваліся і дзеці з бедных сямей. Мажліва, 
Мураўёў спрабуе давесці злачыннасць дзейнасці і намераў Дамброўскай 
менавіта таму, што заснаваны ёю прытулак у 1858 годзе падчас навед- 
вання Вільні Аляксандрам II быў заўважаны імператрыцай Марыяй 
Аляксандраўнай, якая асабіста наведала прытулак і аказала дапамогу. 
Паколькі Мураўёў усялякім чынам падкрэслівае злачыннасць мясцо- 
вай шляхты як класа і палякаў як нацыі, давесці, што дзейнасць асобы, 
якая стала вядомай самой імператрыцы з благадзейнасці, мела, насам- 
рэч, крымінальны характар. было б для яго вельмі зручным. (Дзякуем 
П. М.Лаўрынцуі Л. I. Коўкельзадапамогуўатрыманнігэтьіхзвестак).

205 Наржымскі (Нажымскі) Юзаф (1839—1872) — пісьменнік, член 
Нацыянальнага ўрада, поглядамі быў блізкі да «чырвоных». Паводле 
меркавання члена Нацыянальнага ўрада А. Авейдэ, які даваў падра- 
бязныя паказанні следству, «он был средл нас всех едлнственным, так 
сказать, оконченным революцлонером; хладнокровный, вполне созна- 
юшлй свол слова л действля. он настойчлво вызывал безотлагательную 
революцлю, несмотря на то, что знал превосходно недостаточность 
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матерйальных средств. [...] Он был найболее способной лйчностью йз 
нас всех, йз всего без нсключення нашего состава. Бэзйсом всех теоряй 
Наржямского было следуюшее: когда обшество сознает необходймость 
й нейзбежность ускоренной революцйй, тогда людн, стояшйе во главе 
двнженйя, ймеюшне в свойх руках нннцнатнву, непременно должны 
смело н решнтельно подать сйгнэл к всеобтему бунту. Онй должны это 
сделать под угрозой проклятмя потомства, тем более, что сознаюшее 
необходймость войны обшество создаст ее й без йх сйгнала само прй 
первой встретнвшейся случайностн; но только в такііх условйях рево- 
люцня, не руководнмая нйкем, будет менее снльной, следовательно, 
даюіцей меньшее ручательство в успехе. Недостаточность же средств 
пополнйт снльное революцйонное правнтельство средй пожара восста- 
нйя. Потому-то Наржммскйй требовал н постоянно настанвал на том, 
чтобы Комйтет бросял все, все проекты й усялйя основательного пре- 
образовання органнзацнн, все сношення с духовенством йт. п. занятйя, 
а посвятйл нсключйтельно все время, день й ночь трудам, огранйчен- 
ным словамй: оружне, амуннцня, офйцеры, окончательные йнструк- 
цйй, вводя тотчас же чйсто военную адмннястрацню» — цыт. паводле: 
Показанйя н запмскя о польском восстанйй 1863 годаОскара Авейде. М., 
1961. С. 483. Пасля задушэння паўстання Ю. Нажымскі эміграваў.

206 Запіс удзённіку П. А. Валуева ад 1 мая 1864 г.: «Государь говорнл 
мне сегодня... о своем свйдэнйй с Муравьевым, который жаловался 
ему на протйводействня центральных властей. Государь сказал ему, 
что это слова й что еслн протнводействйе будет указано й доказано, 
то его дело будет оное устраннть» — Валуев П. А. Дневнйк мйннстра 
внутренннх дел. Т. І.С. 281.

207 Запіс удзённіку П. А. Валуева ад 26 красавіка 1864 г.: «После обе- 
да, т. е. в шестом часу, прнбыл в Петербург ген. Муравьев. Он нездоров 
йлй прйтворяется нездоровым. Его неслй на креслах от вагона до каре- 
ты» —гл.: Валуев П. А. Дневнйкмннйстравнутреннйхдел.Т. І.С. 281.

208 Мельнікаў Павел Пятровіч (1804—1880) — расійскі інжынер і дзяр- 
жаўны дзеяч. Першы міністр шляхоў зносін Расійскай імперыі (1865— 
1869). Інжынер-генерал (1869). Член Дзяржаўнага савета (з 1865).

209 Замятнін Дзмітрый Мікалаевіч (1805—1881) — расійскі юрыст 
і дзяржаўны дзеяч. Сенатар (1852). Міністр юстыцыі і генерал- 
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пракурор Расійскай імперыі (1862-1867). Член Дзяржаўнага савета 
(з 1867). Адыграў адметную ролю ў ажыццяўленні судовай рэформы 
пры Аляксандры II.

210 Кауфман Канстанцін Пятровіч фон (1818—1882) — расійскі ваен- 
ны і дзяржаўны дзеяч. Інжынер-генерал (1874), генерал-ад’ютант (1864). 
Генерал-губернатар Паўночна-Заходняга краю і камандуючы Віленскай 
ваеннай акругай (1865—1867). У гэтай якасці ініцыяваў масавыя пера- 
воды католікаў у праваслаўе і забарону на выкарыстанне лацінскага 
алфавіта ў літоўскім кнігадрукаванні; паводле словаў П. А. Валуева, на 
пасадзе генерал-губернатара «пренмушественно старался доказать, что 
он — не Кауфман, а Муравьев» — гл.: Валуев П. А. Дневннк мнннстра 
внутренннх дел. Т. 2. С. 45. Пасля 1867 г. К. П. Кауфман камандаваў за- 
хопам тэрыторыі туркестанскіх ханстваў: Хівы, Каканда, Бухары.

211 У. А. Зыбін, які быў губернскім пракурорам падчас мураўёўскага 
кіравання, апісаў закрыццё віленскага жаночага манастыра візітак 
у нарысе: В. 3. <3ыбнн В. А.> М. Н. Муравьев в Внльне (І4з рассказов 
губернского прокурора) // Русская старнна. 1898. № 11. С. 287—289.

212 Патапаў Аляксандр Львовіч (1818-1886) — расійскі дзяржаўны 
і ваенны дзеяч. Генерал-ад’ютант (1866); генерал ад кавалерыі (1874). 
Член Дзяржаўнага савета (1876). Начальнік штаба асобнага корпуса 
жандараў, адначасова кіраўнік III Аддзялення ўласнай яго імператар- 
скай вялікасці канцылярыі (1861-1864). Памочнік Віленскага гене- 
рал-губернатара (1864—1865). Звольнены ў выніку непрымання яго 
пазіцыі Мураўёвым. Віленскі генерал-губернатар і камандуючы Вілен- 
скай ваеннай акругай (1868—1874). Паводле ўспамінаў A. М. Масолава, 
«М. Н. Муравьев жестоко ошпбся в выборе себе помоіцннка н веро- 
ятного преемннка. Нельзя было найтн другое лнцо, которому вся ма- 
нера Муравьева была бы более чужда, ненавнстна, чем А. Л. Потапов. 
Впоследствнн, прн позднейшем своем управленнн краем, ген. Потапов 
механнческн н на бумаге даже поддержнвал распоряження н начннання 
Муравьева, но вообше он смотрел на то патрнотнческое одушевленне, 
которое внесено было в управленне муравьевскнм строем, как на круп- 
ный адмнннстратнвный скандал, который надлежало прекратнть как 
можно скорее радн благочнння н порядка» — Мосолов A. Н. Внленскне 
очеркн (Муравьевское время): 1863—1865 гг. СПб., 1898. С. 161.



210 Каментары

213 Сабор Святога Станіслава і Святога Уладзіслава — кафедраль- 
ны сабор Віленскай рымска-каталіцкай епархіі; паводле падання, 
заснаваны ў 1251 г. князем Міндоўгам пасля яго хрышчэння, зруйна- 
ваны па вяртанні Міндоўга ў язычніцтва (пасля 1261 г.). Адноўлены 
пасля хрышчэння Літвы па загадзе караля польскага і вялікага кня- 
зя літоўскага Ягайлы. Сённяшні выгляд сабор атрымаў у 1801 г., калі 
была завершаная яго рэканструкцыя паводле праекта прафесара Ві- 
ленскага ўніверсітэта Л. Стуокі-Гуцявічуса.

214 Свята-Духаў мужчынскі манастыр — заснаваны ў XVI ст.; зна- 
ходзіўся ў юрысдыкцыі ўніяцкай царквы, пасля — у юрысдыкцыі 
Маскоўскага патрыярхату. У пячорным храме ў імя Віленскіх мучані- 
каў пахаваны мітрапаліт Іосіф Сямашка.

215 «9-го чнсла, в 7 часов утра, назначен был Высочайшнй смотр 
собранным под Вйльной войскам. Государь нашел этн войска в от- 
лнчном состояннн н выразнл свою благодарность генералу Муравьеву 
назначеннем его шефом 101-го Пермского полка. Остановнвшнсь 
перед фронтом этого полка, Государь сам скомандовал «на караул» 
н первым провозгласнл «ура» в честь нового шефа. Муравьев был глу- 
боко растроган этнм неожяданным выраженнем особенного царского 
вннмання. Вообше Государь на этотраз обошелся с нмм весьмаблаго- 
склонно н одобрял все прннятые н предположенные нм меры к об- 
русенню края. Можно сказать, что в это время М. Н. Муравьев был 
на высшей точке почета н славы; в крае, ему вверенном, все прекло- 
нялось перед его снлой н твердой волей; подчнненные его нз русскнх 
людей смотрелн на него, как на опору русского владычества в стране; 
во всей Росснн гремела слава укротнтеля польской смуты...» — гл.: 
Мйлютнн Д. А. Воспомннання. 1863—1864. М., 2003. С. 445.

216 Вяселле спадчынніка з прынцэсай Дагмарай Дацкай не адбы- 
лося, бо вялікі князь Мікалай Аляксандравіч памёр ад нэрэбра-спі- 
нальнага менінгіту. Дагмара (1847—1928) пазней выйшла за вялікага 
князя Аляксандра Аляксандравіча. прыняла імя Марыі Фёдараўны 
і з 1881 г. стала імператаркай.

217 Адносіны паміж П. А. Валуевым і М. М. Мураўёвым складваліся 
няпроста. Валуеў пачынаў сваё ўзыходжанне да міністэрскай пасады 
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ў структурах Міністэрства дзяржаўных маёмасцяў пры падтрымцы 
Мураўёва; прынята лічыць, што і пасаду кіраўніка спраў Камітэта 
міністраў, і, пасля, міністра ўнутраных спраў ён атрымаў менавіта дзя- 
куючы падтрымцы М. М. Мураўёва і В. А. Далгарукава, якія бачылі 
ў Валуеве сваю крэатуру. Аднак з набліжэннем сялянскай рэформы 
Валуеў зрабіў стаўку на тыя падыходы, прыхільнікам якіх быў вялікі 
князь Канстанцін Мікалаевіч і, верагодна, сам імператар. Нягледзячы 
на нібыта захаваныя адносіны (што было неабходна, бо і на пасадзе 
віленскага генерал-губернатара Мураўёў мусіў узгадняць свае дзеянні 
з урадам), відавочна, што рэдка каго «літоўскі праконсул» ненавідзеў 
у апошнія гады жыцця так паслядоўна і шчыра, як свайго былога вы- 
лучэнца Валуева.

218 Галаўнін Аляксандр Васільевіч (1821 —1886) — расійскі дзяржаў- 
ны дзеяч; статс-сакратар, сапраўдны тайны радца. Міністр народнай 
асветы (1862—1866); член Дзяржаўнага савета. Адзін з найбліжэйшых 
паплечнікаў вялікага князя Канстанціна Мікалаевіча.

219 «Головннн ннкогда не был так блпзок к государю, чтобы пметь 
возможность говорнть его велнчеству о Муравьеве, a no прннятому нм 
правллу ннкогда не говорнл государю нн о ком дурно, опасаясь, что 
пронзведет более дурное впечатленне, чем следует. Прнтом Головннн 
порнцал не управленне Муравьева после усмнрення, но спстему услу- 
ження, основанную на том, что смешпвалнсь впновные с невпновны- 
мп. [...] Что касается управлення краем после усмпрення, Головннн 
открыто говорнл, что Муравьев, как умный человек, лучше другого 
мог бы, еслн бы только знал положнтельную волю государя, переве- 
стн край нз осадного положення с военным пронзволом в положенне 
мпрное с уваженнем к законам» — <Дельвпг А. Н.> Полвека русской 
жнзнн. Воспомпнання A. Н. Дельвяга. 1820—1870: в 2 т. Т. 2. М.-Л., 
1930. С. 267.

220 Рэйтарн Міхаіл Хрыстафоравіч (1820—1890) — граф, расійскі 
дзяржаўны дзеяч. Сапраўдны тайны радца; статс-сакратар. Міністр 
фінансаў (1862—1878), старшыня Камітэта міністраў (1881—1886); член 
Дзяржаўнага савета. Супрацьдзейнічаў шэрагу рэпрэсіўных мераў, 
ініцыяваных Мураўёвым. «Рейтерн, напрнмер, желая затормознть 
высылку целымп селеннямн так называемой «застенковой шляхты» 
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(выслано свыше пятн тысяч человек, прнчем былн сожжены co всем 
нмушеством деревнн, в которых онн жнлн), поставнл условнем, что 
казна не обязывается прнннмать на свой счет нздержкн по возврату, 
еслн таковой впоследствнн будет решен» — гл.: Пантелеев Л. Ф. Вос- 
помннання. М., 1958. С. 379—380.

221 Дэпартамент неакладных збораў — існаваў у структуры Мініс- 
тэрства фінансаў да 1896 г. Пад яго кантролем знаходзіліся казённы 
продаж алкаголю і падаткі, якія не мелі «акладнага» характару, то бок 
акцызы з тытуню, цукру, дрожджаў і іншых тавараў.

222 Грот Канстанцін Карлавіч (1815-1893) — расійскі дзяржаўны 
і грамадскі дзеяч. Член Дзяржаўнага савета (1870). Самарскі губернатар 
(1853—1861). Дырэктар Дэпартамента падаткаў і збораў (пасля — Дэ- 
партамента неакладных збораў) Міністэрства фінансаў (1861—1869).

223 Талстой Іван Мацвеевіч (1806-1867) — граф, расійскі дзяржаўны 
дзеяч. Обер-гафмейстар, сенатар. Дырэктар Паштовага дэпартамента 
Міністэрства замежных спраў (1863-1865), міністр поштаў і тэлегра- 
фа (1865—1867); член Дзяржаўнага савета.

224 Молодые людн, которые воспнтывалнсь вместе с наследннком 
престола — Мураўёў блытае: разам з будучым Аляксандрам II выхоў- 
валіся I. М. Віельгорскі і А. У. Паткуль. Мажліва, блытаніна звязана 
з тым, што I. М. Талстой суправаджаў будучага імператара ў якасці ка- 
мергера ў 1838 годзе падчас еўрапейскага падарожжа, дзе Аляксандр 
Мікалаевіч пазнаёміўся з ім бліжэй і пачаў давяраць.

225 Адлерберг Уладзімір Фёдаравіч (1791—1884) — граф; расійскі 
дзяржаўны дзеяч. Генерал-ад’ютант; міністр двара і надзелаў (1852— 
1870). «Владлмнр Федоровнч отлпчается совершенным отсутствнем 
ума, соображення н познаннй; трудно встретнть такую полную, совер- 
шенную, безграннчную бездарность. Дел он не поннмает вовсе, занят 
лншь свонмн удовольствнямн н добываннем какпмй бы то нй было 
способамя денег, которые проматывает на свон удовольствйя» — 
Долгоруков П. В. Петербургскне очеркм. С. 142.

226 Гагарын Павел Паўлавіч (1789—1872) — князь; расійскі дзяр- 
жаўны дзеяч; сапраўдны тайны радца 1-га класа. Сенатар (1831);
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член Дзяржаўнага савета (1844). Старшыня следчай камісіі па справе 
гуртка М. В. Петрашэўскага (1849). Старшыня Дэпартамента законаў 
Дзяржаўнага савета (1862—1864), старшыня Дзяржаўнага савета і Ка- 
мітэта міністраў (1864—1872). «Человек умный й отменно способный, 
но злой й мстательный»; «старйк 80-летнйй, но еше довольно бодрый, 
очень умный, очень способный; язык его, язвйтсльный н резкнй, 
долго вредйл его карьере, но он себя обуздал й сделался ловкйм прн- 
дворным, тем более ловкйм, что важная представйтелызость, навык 
светскнй н обхожденйе велйчаво-вежлйвое прндают ему какой-то 
мншурный блеск характера мннмо незавнсймого» — гл.: Долгору- 
ков П. В. Петербургскне очеркй. С. 328; 284.

227 П. П. Гагарын быўсаюзнікам М. М. Мураўёва пры абмеркаван- 
ні праектаў вызвалення сялян; ён быў аўтарам так званага беззямель- 
нага, ці сіройкага, праекта, прянятага Дзяржаўным саветам, згодна 
з якім сяляне атрымлівалі зямлю ў выглядзе «дарчай», то бок паводле 
волі і выбары памешчыка.

228 Панін Віктар Мікітавіч (1801—1874) — граф; расійскі дзяржаўны 
дзеяч. Міністр юстыцыі (1841 — 1862). Член Дзяржаўнага савета. Стар- 
шыня Рэдакцыйных камісій па сялянскай рэформе (1860—1861). 
П. У. Далгарукаў, ацэньваючы яго ролю ў вышэйшых эшалонах ула- 
ды, называў В. М. Паніна «полоумным Агамемноном ретроградов» — 
Долгоруков П. В. Петербургскйе очеркй. С. 287.

229 Паніна (народжаная Тызенгаўзэн) Наталля Паўлаўна (1810— 
1899) — графіня; жонка В. М. Паніна, унучка графа П. А. Палена — 
завадатара змовы супраць імператара Паўла I.

230 Чэўкін Канстанцін Уладзіміравіч (1802—1875) — расійскі дзяр- 
жаўны дзеяч, генерал-ад’ютант; сенатар (1845). Галоўны кіраўнік шля- 
хоў зносін і публічных будынкаў (1855— 1862), старшыня Дэпартамента 
дзяржаўнай эканоміі Дзяржаўнага савета (з 1863). Згодна з характары- 
стыкай, дадзенай яму П. У. Далгарукавым, Чэўкін — «человек, обла- 
даюшнй обшйрнымн познаннямй, одаренный умом замечательным, 
способностямн несомненнымй, трудолюбйем редкнм, но вместе с тем 
й характером самым несчастным: вечно в ссоре co всемй, с начальнй- 
камн, с товарйшамн, с подчнненнымй. с лнцамн, ймсюшймй к нему 
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отношенйе no делам, — одннм словом, самый умный еж во всей всерос- 
спйской нмпернн» — Долгоруков П. В. Петербургскне очеркп. С. 329.

231 Мілюцін Мікалай Аляксеевіч (1818—1872) — расійскі дзяржаў- 
ны дзеяч; тайны радца (1860), сенатар (1861); брат Дз. А. Мілюціна. 
Адзін з кіраўнікоў Рэдакцыйных камісій па сялянскай справе. Статс- 
сакратар па справах Царства Польскага (1864—1866). Член Дзяржаў- 
нага савета (1865—1867). П. У. Далгарукаў пісаў пра яго: «Это был 
человек замечательного ума, страшно властолюбнвый, но одаренный 
блйстательнымн способностямн, он был главной пружнной освобож- 
денпя крестьян с землей; это будет ему вечной славой в лсторнн; он — 
сочйнлтель устава земсклх учрежденнй; человек энергйчный, харак- 
тера резкого, часто непрпятного, он вовсе чужд наружной мягкостн 
своего брата Дмнтрпя. но зато чужд й его двулпчностн» — Долгоруков 
П. В. Петербургскне очеркн. С. 285.

232 «Рімператор Александр 11 несомненно ждал только первого 
благопрпятного случая, чтобы отделаться от Муравьева. [...] Расска- 
зывалп, что, представляясь государю, Муравьев заговорйл о разных 
проектах, прнвезенных йм. «Я еду за гранлцу, за меня остается брат 
Константнн, к нему й следует обратнться по этнм делам». Прй тех 
непрнязненных отношенмях, которые установйлйсь между велпкнм 
князем й Муравьевым, последнйй понял, что ему остается только 
одно — подать в отставку. Отставка была прйнята без малейшей по- 
пыткй отговорлть Муравьева взять ее обратно» — гл. Пантелеев Л. Ф. 
Воспомйнання. М., 1958. С. 380.

233 Хрушчоў Аляксандр Пятровіч (1806—1875) — расійскі ваенны 
і дзяржаўны дзеяч; генерал-ад’ютант (1869). Герой абароны Сева- 
стопаля. Генерал ад інфантэрыі (1869). Памочнік камандуючага вой- 
скамі Віленскай ваеннай акругі (1864—1865), пасля генерал-губерна- 
тар і камандуючы войскамі Заходняй Сібіры (1866—1874). Член Дзяр- 
жаўнага савета (1875).

234 Мяркуючы па сцвярджэннях A. М. Масолава, гэтае прызна- 
чэнне адбылося не зусім так, як пра яго гаворыць Мураўёў: «...в за- 
пнсках свойх покойный граф старается дать понять, что назначенне 
генерала Кауфмана состоялось по его представленню; можно ду- 
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мать, что в этом отношенйй он ошнбался йлй заблуждался. Я поло- 
жйтельно помню, что Мнханл Ннколаевлч ннкак не ожндал этого 
назначенйя, которое в первое время ему было даже почему-то не- 
прнятно; но он, скрепя сердце н йз необходймостй поддержать со- 
лндарность свою с генералом Кауфманом й дабы не оттолкнуть его 
от своей сястемы, радостно прйветствовал его назначенйе й был 
до конца постоянным офйцйальным его зэшйтнйком. Можно по- 
лагать, что Д. А. Мйлютйн, в вяду вознйкшйх затрудненлй, й ста- 
рался узнать мненле графа о Кауфмане перед тем, чтобы рекомен- 
довать его государю, й что его велнчество тоже спрашлвал о нем 
генерала Муравьева, в ответ на его представленйе о Хрушеве; но 
Мнхамл Нйколаевнч не прндавал этому особого значення, хотя, 
конечно, хорошо отозвался о лйчностй Кауфмана на запрос госу- 
даря» — Мосолов A. Н. Внленскне очеркя (Муравьевское время): 
1863-1865 гг. СПб., 1898. С. 218-219.

235 Безак Аляксандр Паўлавіч (1800—1868) — расійскі дзяржаўны 
дзеяч; генерал-ад’ютант; генерал ад артылерыі (1859). Аранбургскі 
(1860—1865), пасля кіеўскі (1860—1868) генерал-губернатар. Член 
Дзяржаўнага савета (з 1863).

236 Мікалай Аляксандравіч (1843-1865) — вялікі князь, цэсарэвіч, 
старэйшы сын імператара Аляксандра II. П. А. Валуеў запісаў у дзён- 
ніку 5 красавіка 1865 г.: «Вечером внезапно получйл от кн. Долго- 
рукова йзвешенме, что государь едет завтра за граннцу вследствйе 
печальных йзвесійй, полученных о болезнй цесаревйча. [...] По-віі- 
днмому, болезнь в спйнном мозгу, уже распространйвшая свое дей- 
ствне на головной мозг» — Валуев П. А. Дневнйк мнннстра внутрен- 
ннх дел. Т. 2. С. 32.

237 6 красавіка, як адзначае П. А. Валуеў, «продолжйтельное сове- 
шанне у государя (который глубоко огорчен, так что больно на него 
смотреть) с кн. Долгоруковым, военным ммннстром й Потаповым. 
Прнзрак едйнства властй в эполетоносце, поддержйваемый воен- 
ным мйнястром, еше раз восторжествовал. Потапова не решйллсь 
назначять ген. — губернатором. Готовы 6ылй оставлть до време- 
нй Муравьева, н я с трудом успел достагнуть того, что бумагн о его 
увольненйй будут посланы к подпйсй государя за гранішу. [...] Еслй
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бы полякй зналя, какмы йх болмся! Еслй бы Европа знала, как мы не- 
устрашнмы на словах й малодушны на деле! Когда Потапов говорнл, 
что край разорен й еше более разоряется, военный мйнйстр отозвал- 
ся, что лучше это, чем дать вновь оперлться полякам. Опустошенне 
как прннцйп управленйя! Этому прлмера нет в лсторнн. [...] Я должен 
был радоваться хотя тому, что сломана татарская внленская глдра» — 
гл.: Валуев П. А. Дневннк млннстра внутренннх дел. Т. 2. С. 33.

238 «Мнхаші Нлколаевнч Муравьев й князь Александр Мйхэйловйч 
Горчаков оба сделалнсь люблмцамй всего русского народа, героямй 
дня. Н тот, н другой былн осыпаемы бесчнсленнымн телеграмма- 
мн, адресамй, пмсьмамн, выраженйямм благодарноста й сочувствйя. 
Нй одйн офйцлальный обед, нй одно торжество не о6ходйлйсь без го- 
рячлх речей й тостов в честь йх, а простой народ служйл за йх здоровье 
молебствйя й подносйл йм йконы» — Мйлютйн Д. А. Воспомйнэнйя. 
1863—1864. М., 2003. С. 248—249. Беспрэцэдэнтны выпадак апісвае 
гісторык С. С. Тацішчаў у сваёй кнізе пра маладыя гады вялікага князя 
Аляксандра Аляксандравіча — будучага імператара Аляксандра III: пад- 
час наведвання вялікім князем Сімбірска «в прйсутствйй Его Высочест- 
ва 6ылй там получены две ответные телеграммы на посланные сймбйр- 
скнм дворянством вмленскому генерал-губернатору Муравьеву й йз- 
дателю «Московскйх ведомостей» Каткову прнветствйя с выраженнем 
сочувствня к йх деятельностй. По прочтенйй обенх телеграмм разда- 
лось громогласное «ура!», разлнто шампанское й провозглашены ожнв- 
ленные тосты: за здравне Государя Нмператора, за Августейшего гостя 
Цесаревнча й за двух доблестных слуг Престола й Родйны» — Татншев 
С. С. Детство й юность велнкого князя Александра Александровйча // 
Велнкйй князь Александр Александровнч: сборннк документов. М., 
2002. С. 324. Беспрэцэдэнтнасць сітуацыі заключалася ў тым, што двум 
лідарам антыпольскай кампаніі тосты за здароўе падымаліся ў адным 
шэрагу з імёнамі імператара і спадчынніка трона. Разам з тым, як 
справядліва зазначае П. У. Далгарукаў, «возгласы, крлкн, воплй, адресы 
в честь Муравьева доказывают мненне лйшьчэстй публйкл, а не всей 
русской публйкй» — Долгоруков П. В. Петербургскйе очеркл. С. 141.

239 Рымскі канкардат 22 ліпеня 1847 г. — пагадненне паміж Свя- 
цейшым прастолам Рымска-каталіцкай царквы і Расійскай імперыяй, 
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якое значна пашырыла права Ватыкана кантраляваць побыт каталіц- 
кай царквы ў Расіі. У прыватнасці, былі дасягнутыя пагадненні па 
павелічэнні колькасці каталіцкіх епархій, дадзена права пашыраць тэ- 
рыторыю ўжо існуючых епархій папскай булай, прызначаць біскупаў 
і іх суфраганаў (намеснікаў) паводле ўзгаднення з Папам (імператар- 
скі ўказ ужо не мог папярэднічаць гэтаму ўзгадненню, як часта было 
раней).

240 Алакуцыя — зварот Папы Рымскага да кардыналаў з прамовай 
з нагоды якой-небудзь важнай падзеі. 22 ліпеня 1842 г. папа Грыго- 
рыйХУІ (у свецкім жыцці Барталамеа Альберта Капелары; 1765—1846; 
Папа Рымскі з 1831 г.) звярнуўся з алакуцыяй з нагоды становішча 
каталіцкай царквы ў Расійскай імперыі. Ён адмаўляўся зацвярджаць 
прапанаваныя яму ўрадам Расіі кандыдатуры на пасады біскупаў, бо 
лічыў іх недастаткова самастойнымі ў адстойванні інтарэсаў царквы. 
Гэта быў найболып напружаны момант у адносінах паміж Расіяй і Ва- 
тыканам у XIX ст. М. М. Мураўёў лічыў, што падпісанне канкардату 
1847 г. пасля такіх жорсткіх заяваў Папы было памылкай.

241 Пій IX (у мірскім жыцці Джавані Марыя граф Мастай дэ Фе- 
рэці) (1792—1878) — Папа Рымскі з 1846 г. Паслядоўна выступаў за 
існаванне ўніяцкай царквы ў Расійскай імперыі, далучыў да ліку свя- 
тыхЯзафата Кунцэвіча.

242 Высылка расійскіх дыпламатаў з Рыма адбылася пасля таго, 
як Расія ў аднабаковым парадку адмовілася прызнаваць палажэнне 
канкардату 1847 г. Фактычна гэта было раўназначна разрыву дыпла- 
матычных адносін і было выкліканае непрыняццем імператарскім 
урадам пазіцыі каталіцкіх іерархаў у адносінах да паўстання 1863— 
1864 гг., у прыватнасці тым, што архібіскуп Варшаўскі (прымас Цар- 
ства Польскага) 3. Шч. Фялінскі адмовіўся асудзіць паўстанне.
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1. Граф Міхаіл Мікалаевіч Мураўёў. Адна з найбольш вядомых пры- 
жыццёвых гравюр.

2. Андрэй Мікалаевіч Мураўёў (1806—1874), брат М. М. Мураўёва, 
рэлігійны пісьменнік, паэт. Партрэт работы П. 3. Захарава (1841).

3. Мікалай Мікалаевіч Мураўёў-Карскі (1794-1866), брат М. М. Му- 
раўёва, генерал ад інфантэрыі, удзельнік антынапалеонаўскіх і Крым- 
скай войнаў.

4. Аляксандр II. Фотаздымак 1860-х гг. Імператар сфатаграфаваны 
ў звыклай вопратцы з любімым сабакам Мілордам.

5. Уладзімір Іванавіч Назімаў, папярэднік М. М. Мураўёва на паса- 
дзе віленскага генерал-губернатара. Каляровая літаграфія работы 
Ж.-Б.-А. Лафоса з «Віленскага альбома» (1857).

6. Пётр Аляксандравіч Валуеў, міністр унутраных спраў Расійскай 
імперыі, адзін з найбольш знакамітых апанентаў Мураўёва ва ўра- 
дзе. Фотаздымак з «Альбома фатаграфічных партрэтаў найсвят- 
лейшых асобаў і персонаў, вядомых у Расіі. Люты, 1865».

7. Вялікі князь Канстанйін Мікалаевіч, брат імператара, адзін з іні- 
цыятараўтак званых вялікіх рэформаў 1860-х гг., намесніку Поль- 
шчы (1862—1863), адхілены ад пасады пад ціскам М. М. Мураўёва.

8. Вінцэнт Канстанцін Каліноўскі. Фотаздымак з майстэрні Ахілеса 
Банольдзі (Вільня, 1862).

9. Якуб Вільгельм Гейштар. Фотаздымак дапаўстанцкага перыяду 
жыцця.

10. Зыгмунт Эразм Гаспар Юзаф Серакоўскі. Малюнак паводле гра- 
вюры 1863 г.
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11. «Экзекуцыя Крыніцкага на спуску з Варшаўскай фартэцыі, 17 ліс- 
тапада 1863». Гравюра з французскага выдання «L’Univers lllustre» 
(№292,17.12.1863, с. 17). Гэтаяжгравюрабылаапублікаванаятак- 
сама ў часопісе «L’lllustration. Journal Universe!» з назвай «Расстрэл 
сябра Нацыянальнага Урада Зыгмунта Падлеўскага ў Плоцку 14 кра- 
савіка 1863 года».

12. «Экзекуцыя ў Варшаве». Гравюра з французскагавыдання «L’Ouv- 
гіег» (№ 354, 08.02.1868, с. 321).

13. Аляксандр Іванавіч Герцэн, пісьменнік і журналіст, адзін з най- 
больш уплывовых эмігрантаў XIX ст. Настойліва выкрываў М. М. Му- 
раўёва як вешальніка і ката.

14. Мікалай Аляксеевіч Някрасаў, паэт і выдавец, рэдактар часопіса 
«Современннк». Вершы ў гонар Мураўёва не дапамогуць яму вы- 
ратаваць часопіс. Здымак 1858 альбо 1859 г. фатографаў Рыгора 
Ажэ і Іосіфа Багдана.

15. Мікалай Васільевіч Шалгуноў, публіцыст і грамадскі дзеяч. Пра- 
цаваў пад кіраўніцтвам Мураўёва ў Лясным дэпартаменце, пра што 
ўспамінае ў мемуарах.

16. Князь Пётр Уладзіміравіч Далгарукаў, палітычны эмігрант, гісто- 
рык і генеалог. Хутчэй за ўсё, менавіта ён распаўсюдзіў вядомую 
мянушку Мураўёва — «Вешальнік». Малюнак 1840-х гг.

17. Карыкатура на Мураўёва. Каляровая літаграфія (Аўстрыйская ім- 
перыя, 1863).

18. «Помнік Мураўёву на старонках гісторыі». Гравюра з польскамоў- 
най прэсы перыяду да Першай сусветнай вайны.

19. «Новая Гідра, сучасны Геркулес перад адрастаючай галавой». Ка- 
рыкатура з нямецкага выдання «Wespen» (1863).

20. «Мураўёва выклікае апладысменты за сваю манеру падымаць но- 
гі, Мураўёў асвістаны за сваю манеру падымаць рукі». Гравюра 
з французскага выдання «L’lluustration. Journal Universel» (№ 1078, 
24.10.1863, с. 284). Каментар да гравюры: расійская балерына 
Марфа Мураўёва з поспехам гастралявала ў Парыжы ў 1863 г.
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У прыватнасці, яна выступіла ў балетах «Жызэль», які прынес ёй 
славу, і «Д’ябаліяна», паказанай на гравюры.

21. «Брыгада камандзіра Лямброўскага адбівае гармату ў расійцаў каля 
Навагрудка». гравюра з французскага выдання «Le Monde Illustre» 
(№ 358, 20.02.1864, с. 120). Выяўленыя падзеі, найбольш верагод- 
на, былі плёнам мастацкай фантазіі, бо ў Навагрудскім павеце не 
вядома ні камандзіра з імем ці мянушкай Лямброўскі, ні атрада, 
які можна было б назваць брыгадай, а таксама ніводнага бою, 
у якім паўстанцам удалося б захапіць гармату.

22. «Атрад Арбатоўскага перасякае вёску Слюска, дарога на Нава- 
грудак (Мінская губерня)». Гравюра з французскага выдання 
«Le Monde Illustrd» (№ 359, 27.02.1864, с. 133). Пазней гэтая ж 
гравюра была перадрукаваная ў шведскім выданні «Illusrerad 
Tidning», у нумары ад 12.03.1864, пад назвай «Сцэна з паўстання 
ў Польшчы».

23. «Вежн і яго партызанскі атрад злучаюцца з атрадам Лапвінска- 
га, каб дзейнічаць пад яго камандаваннем (Мінская губерня)». 
Гравюра з франнузскага выдання «Le Monde Illustre» (№ 364, 
02.04.1864, с. 213).

24. «Расійскі генерал Грунт, зняволены Собекам, вызваляецца па- 
лякамі (Барысаў)». Гравюра з французскага выдання «Le Monde 
Illustre» (№ 345, 21.11.1863, с. 324) Крыху пазней гэтая ж гравю- 
ра з амаль аналагічным подпісам была апублікаваная ў шведскім 
выданні «Illusrerad Tidning», у нумары ад 05.12.1863. Выява па- 
казвае рэальную падзею. 23 ліпеня 1863 г. паўстанцкі атрад пад 
камандаваннем Станіслава Ляскоўскага (Собека) за 15 вёрстаў 
ад г. Ігумена схапіў на дарозе расійскага генерала Ягора Грунта, 
які накіроўваўся ў Бабруйскую фартэцыю. У сувязі з тым, што 
Ляскоўскі і Грунт былі знаёмыя яшчэ да паўстання і апошні, буду- 
чы ўжо сталага веку, не браў непасрэднага ўдзелу ў баявых дзеян- 
нях, яго адпусцілі пад абяцанне не ваяваць супраць паўстанцаў.

25. «Выстрал Каракозава». Гэта была адна са спробаў замаху на Аляк- 
сандра II, здзейсненая Дзмітрыем Каракозавым. Карціна работы 
народнага мастака РСФСР Барыса Лебедзева.
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26. Дзмітрый Уладзіміравіч Каракозаў, тэрарыст, які зрабіў спро- 
бу забіць імператара. Старшынства ў камісіі па справе Карако- 
зава было апошняй дзяржаўнай пасадай М. М. Мураўёва-Вілен- 
скага.

27. Восіп Іванавіч Камісараў атрымаў патомнае дваранства і прыдо- 
мак «Кастрамскі» за выратаванне жыцця імператара. Быў узна- 
гароджаны ордэнам Святога Уладзіміра IV ступені, французскім 
ордэнам Ганаровага Легіёна і аўстрыйскім камандорскім крыжом 
ордэна Франца Іосіфа, а таксама спецыяльна адбітым у адным 
асобніку залатым медалём «4 красавіка 1866 года» (былі адбітыя 
таксама бронзавыя медалі). Атрымаў грашовую ўзнагароду ў паме- 
ры 3 тысячы рублёў.

28. Адбіты ў гонар В. I. Камісарава настольны медаль (жэтон) «Оснп 
Нвановнч Комнсаров-Костромской. В память чудесного спасе- 
ння Государя Нмператора Александра II 4апреля 1866 г.». Бронза, 
13,23 г, дыяметр 30 мм. Аўтар — берлінскі прыдворны медальер 
Фрыдрых Вільгельм Кульрых (1821—1887).

29—30. Захавалася каля дзесяці вядомых нам здымкаў і паштовак 
помніка М. М. Мураўёву ў Вільні (скульптар Матвей Чыжоў, архі- 
тэктары Іван Трутнеў і Васіль Гразноў). Ён быў пастаўлены 8 ліс- 
тапада 1898 года на сабраныя добраахвотнікамі грошы. Праект 
быў узгоднены з імператарам Мікалаем II. У 1915 г., калі нямецкія 
войскі падступалі да Вільні, быў вывезены ў Расію, далейшы яго- 
ны лёс невядомы. На фотаздымках відаць, што і ўдзень, і ўночы 
побач з помнікам знаходзіцца паліцэйскі: улады баяліся права- 
кацый і публічнай ганьбы на адрас нябожчыка з боку мясцовага 
насельніцтва.

31—32. Заслужаны артыст РСФСР Кандрат Мікалаевіч Якаўлеў 
(1864—1928) у ролі Мураўёва ў стужпы рэжысёра Уладзіміра Гар- 
дзіна «Кастусь Каліноўскі» (1928). Да гэтага сыграў Мураўёва 
ў фільме рэжысёра Аляксандра Іваноўскага «Палац і крэпасць» 
(1923).
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