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России Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики»

ПОЛЯКИ И ОСТЗЕЙСКИЕ НЕМЦЫ
В ВОСПРИЯТИИ СТАРШИХ СЫНОВЕЙ  

АЛЕКСАНДРА II

Аннотация. Статья посвящена изучению представле-
ний Великих Князей Николая и Александра Александрови-
чей о населении Российской Империи, в частности, о жите-
лях Царства Польского и остзейских губерний. Анализируя 
неопубликованные архивные документы, автор приходит  
к выводу о том, что оценки и мнения старших сыновей 
Александра II были обусловлены негативными стереотипа-
ми, сложившимися в их сознании под влиянием социаль-
но-политической обстановки и ближайшего окружения.

Ключевые слова. Цесаревич Николай Александрович 
(1843–1865), Александр III, национальная политика.

Население Российской Империи в эпоху Великих ре-
форм стало обращать на себя все более пристальное вни-
мание высшего общества и правительственных кругов. Это 
было вызвано серьезными изменениями социальных отно-
шений в стране, произошедшими в результате крестьян-
ской реформы и других преобразований. Именно поэтому 
старшие сыновья Александра II Великие Князья Нико-
лай и Александр Александровичи, готовившиеся править  
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страной, должны были сформировать свои представления 
о населении Российской Империи.

Одной из специфических черт эпохи Великих реформ 
стал заметный рост национального самосознания в Рос-
сийской Империи. Неудивительно, что это обстоятель-
ство так или иначе сказывалось на восприятии наследни-
ками престола населения имперских окраин и инородцев. 
Особое внимание Великих Князей Николая и Александра 
Александровичей привлекали остзейские немцы, к кото-
рым Александр II питал личную симпатию. С одной сторо-
ны, остзейские немцы были лояльны Российской Империи  
и монархии, но с другой – они не скрывали своего высо-
комерного отношения к русскому народу. С особой остро-
той вопрос о том, как относиться к остзейским немцам, 
встал в 1860-е – 1870-е годы, когда в полной мере прояви-
лись тенденции к созданию единой Германии, грозившей 
стать новым центром притяжения для прибалтийских нем-
цев. Этот же вопрос встал и перед старшими сыновьями 
Александра  II, с детских лет недолюбливавшими немцев  
[5, с. 272].

Великие Князья Николай и Александр Александрови-
чи неоднократно бывали в Остзейском крае во время лет-
него отдыха, и им всегда оказывался самый теплый прием. 
В 1860 г. Александр II просил старшего сына передать гене-
рал-губернатору края «Суворову мой поклон и при случае 
ему и всему дворянству мою благодарность за их радуш-
ный прием, я в нем был уверен, ибо я давно привык ценить 
их истинную рыцарскую преданность» [8, л. 24 об.]. Соли-
дарный с отцом, цесаревич Николай Александрович писал 
Императрице Марии Александровне: «Не могу достаточно 
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похвалить чувства, с которыми нас приняли, и предупре-
дительность, которую нам выказывают на каждом шагу. 
Отрадно найти здесь такую привязанность к нашей семье  
и началам, которые она олицетворяет» [6, л. 49; в подлин-
нике по-французски].

Тем не менее попечитель цесаревича Николая Алек-
сандровича гр. С. Г. Строганов не разделял восторга своего 
воспитанника по поводу остзейского дворянства. «Когда 
ваше высочество будете императором… будете говорить 
иначе», – заметил он в 1861  г. в присутствии нижегород-
ского губернского предводителя дворянства П.  Д.  Стре-
моухова [29, с. 572–573]. Неудивительно, что со временем 
цесаревич Николай Александрович в личных беседах стал 
более критично отзываться об остзейцах. Уже в 1862 г. на-
следник делился с кн. В. П. Мещерским своими взглядами 
на «немецкий вопрос»: «Немцы хорошие люди, – говорил 
он, – никто в этом не убедился более меня, в особенности 
нынешним летом в Либаве, но никто менее меня не парти-
зан (сторонник. – Ф.  М.) немецкого преобладания между 
русскими» [16, л. 60].

Однако цесаревич Николай Александрович не де-
монстрировал своего критического отношения к немцам 
ни во время визитов в немецкие колонии Поволжья [4, с. 
74–77; 28], ни в остзейские губернии. Поэтому в «Очерке 
деятельности князя А.  А.  Суворова по управлению при-
балтийскими губерниями» говорилось, что их посещение 
наследником «навсегда останется для местных жителей од-
ним из самых светлых отрадных воспоминаний» [25, л. 19].  
И действительно, как писала В. С. Ганенфельдт своей мате-
ри С. Н. Корсаковой по поводу смерти цесаревича Николая  
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Александровича в 1865 г., «Либава в большом горе, она  
с особенною любовью вспоминала двукратное пребывание 
здесь государя наследника» [24, л. 29]. Цесаревича Алексан-
дра Александровича, напротив, считали предубежденным 
против немцев вообще и остзейцев в частности. Упоми-
ная о нерасположении наследника к Пруссии, В. А. Астан-
ков отмечает, что «цесаревич резко негативно относился  
и к немецкому меньшинству в прибалтийских губерниях 
России – интересуясь вопросом защиты там русских наци-
ональных интересов и православия» [2, с. 21–22].

Одним из тех, кто способствовал формированию та-
ких взглядов, был К. П. Победоносцев, рекомендовавший 
цесаревичу Александру Александровичу запрещенные  
в России «Письма из Риги» Ю. Ф. Самарина, а также бро-
шюру М.  П.  Погодина «Остзейский вопрос» [26, с. 6, 10]. 
При этом Константин Петрович в первую очередь обращал 
внимание наследника на религиозный конфликт, а не на 
национальную почву происходивших в Остзейском крае 
процессов. «Много говорили о Остзейском крае и о пре-
следовании православных лютеранами», – писал в 1866 г. 
цесаревич Александр Александрович в дневнике о бесе-
де, в которой принимал активное участие Победоносцев  
[11, с. 205]. Тем не менее наследник не видел большой раз-
ницы между немцами и протестантами и в 1869 г. с сочув-
ствием писал в дневнике об архиепископе Платоне (Го-
родецком), «который прежде был в Риге и из-за немцев 
пострадал и был переведен» [27, с. 550].

Кн. В. П. Мещерский и адъютант цесаревича П. А. Коз-
лов также оказывали воздействие на мнение Великого 
Князя о прибалтийских немцах [23, с. 361–362; 11, с. 125].  
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К тому же не следует забывать и о влиянии цесаревны 
Марии Федоровны, неприязненно относившейся к нем-
цам [19, с. 37]. Все это привело к тому, что у цесаревича 
сложился негативный стереотип о «поганой неметчине», 
как он писал своему брату Вел. Кн. Алексею Александро-
вичу в 1871  г. [14, л. 7 об.] В свою очередь, это сказалось  
на восприятии цесаревичем и без того не симпатичного 
ему министра финансов М. Х. Рейтерна, о котором наслед-
ник отзывался в письме к своему дяде Вел. Кн. Михаилу 
Николаевичу в 1876 г.: «Колбасник немец» [21, с. 124].

Между тем не стоит излишне преувеличивать отри-
цательное отношение цесаревича Александра Алексан-
дровича к остзейцам. Хотя наследника упрекали в неучти-
вости во время посещения Риги в 1867  г. [2, с. 22], судя  
по всему, он, как и во время путешествий по централь-
ным губерниям, оказался нечутким к радушному приему, 
стесняясь публичности [12, л. 98 об.]. Однако поскольку 
в неучтивости обвиняли и цесаревну Марию Федоровну 
(как правило, приветливую по отношению к населению), 
это все же свидетельствует о небеспочвенности подобных  
обвинений. При этом, как вспоминал адъютант наслед-
ника гр. С. Д. Шереметев, «цесаревич слыл за лютого гер-
манофоба, хотя репутация эта была преувеличена. Она 
имела некоторое основание и подкреплялась явною враж-
дебностью к немцам цесаревны» [22, с. 435]. Таким обра-
зом, если цесаревич Николай Александрович, критически 
относившийся к остзейским немцам, не демонстриро-
вал этого публично, то более прямолинейный цесаревич 
Александр Александрович своим поведением подтверж-
дал слухи о его неприязни к немцам.



252

Еще одной болезненной темой, связанной с «националь-
ным вопросом», было отношение к полякам. Как известно,  
в XIX в. образ поляка в восприятии русского общественного 
мнения в значительной степени ассоциировался с образом 
врага. Неудивительно, что Польское восстание 1863–1864 гг. 
казалось подтверждением такой точки зрения. У Великих 
Князей Николая и Александра Александровичей стерео-
тип поляка, враждебного России, сложился, вероятно, под 
впечатлением от неспокойной обстановки в Царстве Поль-
ском и от совершенного в 1862 г. покушения на их дядю – 
польского наместника Вел. Кн. Константина Николаевича,  
и в 1867 г. – на самого Александра II, а также под влиянием 
отца [20; 17, с. 41] и не без помощи С. М. Соловьева, который 
читал старшим сыновьям Александра II лекции о польской 
экспансии в XVII в. [9, л. 11–12 об., 32 об.–33].

Из путешествия по России в 1863 г. цесаревич Нико-
лай Александрович писал своему брату Вел. Кн. Владимиру 
Александровичу, что «на Волге ловят еще разных негодя-
ев», называя среди них в первую очередь «поляков», а уже 
затем «возмутителей, разносителей нелепых прокламаций 
и т. д.» [7, л. 23 об.]. Не сочувствовал наследник и сослан-
ным полякам. «Вчера привезли Фелинского с каноником 
Потоцким и поместили в каменном доме не очень далеко 
от нашего. Он спустил шторы, чтоб не видеть иллюмина-
ции и вообще не польские демонстрации Ярославля», –  
с иронией писал цесаревич Александру II 28 июня 1863 г.  
о ссыльном архиепископе Варшавском [13, л. 55].

Тем не менее общение с конкретными представителя-
ми польской нации носило более теплый характер. Подпол-
ковник Лесатович, встреченный цесаревичем Николаем 
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Александровичем и его спутниками в селе Девятины Оло-
нецкой губернии, оказался «поляк», «но милый, добрый  
и смешной челов[ек]» [10, л. 10 об.]. Директор харьковского 
ветеринарного училища тоже характеризовался наследни-
ком с помощью противительного союза: «Галицкий по́ляк, 
но, говорят, смирный» [15, л. 25 об.]. Таким образом, не-
приязненное отношение к полякам «вообще» уживалось  
в сознании цесаревича Николая Александровича с симпа-
тией к некоторым конкретным полякам.

Характеризуя государственную деятельность цесаре-
вича Александра Александровича, В. А. Астанков отмечает, 
что «в национальном вопросе позицию наследника опре-
деляла также нелюбовь к полякам» [3, с. 97]. Это чувство  
во многом было подкреплено покушением А. И. Березов-
ского на Александра II в 1867 г. в Париже. Чудом не став-
ший императором (или жертвой) цесаревич Александр 
Александрович видел в обитателях французской столи-
цы сочувственную среду для убийцы. «Париж особенно  
в настоящее время так переполнен всяким народом, – писал 
наследник кн. В. П. Мещерскому. – Одних поляков, скотов, 
до 25  000 человек». Великий Князь был убежден, что его 
отец должен был показать свое неудовольствие полякам.  
«Вы не можете себе представить, – продолжал цесаревич 
Александр Александрович, – как я был печален тем, что го-
сударь не переменил свой маршрут и все-таки отправляет-
ся в Варшаву, где встречается с императрицей. Жаль, очень 
жаль, что после этого печального происшествия государь 
даже не был хоть в одном русском городе, а прямо поехал 
в враждебную нам Польшу». Таким образом, одна из про-
винций Российской Империи в восприятии наследника  
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престола представала недружественной страной, а ее на-
селение поголовно казалось врагами. При этом цесаревич 
Александр Александрович считал, что его чувства разделя-
ют все русские люди. «Каждый русский еще больше возне-
навидит поляка после аттентата (покушения. – Ф. М.) па-
рижского» [32, р. 109, 111].

Зная о предубеждении наследника по отношению к по-
лякам, кн. Мещерский обращал его внимание на события 
в Северо-Западном крае [18, с. 359–360]. Цесаревич Алек-
сандр Александрович во многом под влиянием своего кон-
фидента поддерживал твердые и бескомпромиссные меры 
М. Н. Муравьева, подавившего восстание в Северо-Запад-
ном крае [22, с. 460, 464]. Кроме того, прямолинейный це-
саревич Александр Александрович испытывал практиче-
ски личную неприязнь к полякам. Так, в 1869  г. в письме  
к Вел. Кн. Михаилу Николаевичу наследник объяснял 
саботаж на одном из заводов тем, что производство воз-
главлял поляк. Упоминая о «казенной мастерской на Ли-
тейной», цесаревич с возмущением отмечал, что «этот за-
вод стоит уже больше года и ничего не работает, и просто  
не хотят работать, потому что начальник его – поляк». Узнав, 
что развернуть производство цельнометаллических патро-
нов на этом заводе будет возможно лишь через три года, 
Вел. Кн. Александр Александрович восклицал: «Вот тебе 
делай что-нибудь с такими людьми; что хочешь ты, чтобы 
пошло дело, когда везде вместо людей свиньи и даже хуже»  
[31, с. 14]. Таким образом, для цесаревича Александра 
Александровича было достаточно упоминания националь-
ной принадлежности того или иного человека, чтобы опре-
делиться с отношением к нему.
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Впоследствии, уже став Императором, Александр III го-
ворил, «что был только один человек, который умел держать 
в руках поляков, – М. Н. Муравьев» [30, с. 369]. Мнение Им-
ператора не было отвлеченным воспоминанием о прошлом, 
а являлось своеобразным руководством к действию – ведь 
эти слова были сказаны при назначении И.  В.  Гурко вар-
шавским генерал-губернатором. При этом, как отмечает 
С. В. Ананьев, «“муравьевская” модель русификации наци-
ональных окраин была взята за основу в годы правления 
Александра III, а Северо-Западный край еще долго ощущал 
последствия политики М. Н. Муравьева» [1, с. 94].

Итак, преставления Великих Князей Николая и Алек-
сандра Александровичей об остзейских немцах и поляках 
были в целом обусловлены негативными стереотипами, 
сложившимися в их сознании под влиянием социально-по-
литической обстановки и ближайшего окружения. Вместе 
с тем цесаревич Николай Александрович был корректнее  
в выражении своих чувств по отношению к обитателям на-
циональных окраин Российской Империи, нежели его брат.
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