
Александр I (1801–1825):
от «просвещения» 

к православию



Полней, полней! и, сердцем 
возгоря,
Опять до дна, до капли 
выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за 
царя.
Он человек! им властвует 
мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и 
страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.





Убийство Павла I и восшествие на 
престол

Элита не любила Павла I, и его сын 
Александр стал естественным 
центром притяжения заговорщиков. 
Александр дал убедить себя, что 
отец будет низложен мирным путем; 
не препятствуя заговору, он 
фактически санкционировал 
переворот, завершившийся 
цареубийством. При восшествии 
на престол Александр пообещал, 
что при нем все будет, как при 
бабушке — Екатерине 



Иллюминация на Соборной площади в честь коронации Александра I. Картина Федора Алексеева. 
1802 год



Архиереи эпохи:
Санкт-Петербург
•Амвросий (Подобедов) (до 1817)

•Михаил (Десницкий) (1818–1821)

•Серафим (Глаголевский) 
(1821–1843)

Москва
• Платон (Левшин) (до 1811)
• Августин (Виноградский) (1811 в.
у., 1818–1819)

• Серафим (Глаголевский) 
(1819–1821)

• свт. Филарет (Дроздов) 
(1821–1867)Обер-прокуроры:

• Д. И. Хвостов (до 1802), которого смыло бурное начало
• А. А.  Яковлев (1802–1803), дядя Герцена
• Князь А. Н. Голицын (1803–1817), друг детства 
Александра

• Князь П. С. Мещерский (1817–1833), который 
подчинялся Голицыну



Личность императора
•Его воспитанием занималась 
бабка. Главный воспитатель – Ф. С. 
Лагарп, блестящий деятель 
Просвещения, якобинец. 
Законоучитель – прот. Андрей 
Самборский. 

Они создали из Александра 
настоящего европейского 
просвещенного императора, который 
в теории был за отмену крепостного 
права, ограничение самодержавия 
и даже превращение России 
в республику.





1801–1804: «Дней Александровских 
прекрасное начало»
•1801 – упразднение Тайной экспедиции, 
льготы дворянству, образование 
Негласного комитета из «молодых 
друзей» царя. Создаётся комиссия по 
составлению законов
•1802 – министерская реформа и грезы по 
патриаршеству
•1803 – закон о «вольных хлебопашцах» 

•В 1802–1804 открываются новые 
университеты: Дерпте, Вильно, Харькове 
и Казани, пединститут в Санкт-
Петербурге (с 1819 – университет)

•1804 – принят новый цензурный устав



Коалиционные войны (1805–1807)



Реформа духовной школы (1807–1814)
• 1807 – Комитет об 
усовершенствовании духовных 
училищ, в который вошли 
петербургский митрополит 
Амвросий (Подобедов), 
назначенный его 
председателем, калужский 
епископ Феофилакт (Русанов), 
обер-прокурор Синода А. Н. 
Голицын, протопресвитер 
Сергий Краснопевков, обер-
священник армии и флота Иоанн 
Державин и статс-секретарь М. 
М. Сперанский, который стал, по 
отзывам современников, 
«душой» этого Комитета.



Сперанский: 
возвышение и опала

Михаил Сперанский был 
человеком номер два в стране 
и персоной наполеоновского 
размаха: у него был план 
преобразования всех сторон 
жизни государства. Но он нажил 
себе много врагов, и Александру 
пришлось сдать своего 
помощника, чтобы укрепить 
собственную репутацию перед 
войной 1812 года.



Реформа духовной школы (1807–1814)
•4 ступени: приходская и уездная школы, семинария и академия
•Семинария (6 лет) – готовит к священству, Академия же (4 года) 
становится и педагогическим центром, и научным центром
•Главная цель – «духовная учёность». Основа – богословие, а все 
остальные предметы – для пропедевтики
•Духовные школы должны были «раскрывать собственные силы и 
деятельность разума воспитанников»: максимум творчества и 
активизации потенциальных способностей 

•1809 – 1814: первый набор в СПбДА «сливок общества» (106 человек), 
которые после окончания (уже 94 человека) должны были 
расходиться по всем округам
•Выход из сословия был труден: плати деньги или отрабатывай 12 лет



1812
• Пробуждение от сна: Россия осознала себя как 
хранительница христианства 

• Библейский взгляд на жизнь страны: архистратиг Михаил и 
гордый Денница сразились «как бы» на полях Бородина и 
Малоярославца

Это отчётливо выразилось в «Последование 
благодарственного молебного пения на воспоминание 
избавления Церкве и Державы Российския от нашествия 
галлов и с ними двадесяти язык», которое составил свт. 
Филарет (Дроздов). 
«Рече Господь Своим учеником: услышати имате брани и 
слышания бранем. Зрите, не ужасайтеся, подобает бо всем 
сим быти, но не тогда есть кончина. Востанет бо язык на язык 
и царство на царство, и будут глади и пагубы, и тpуси по 
местом. Вся же сия начало болезнем. Будет бо тогда скорбь 
велия, якова же не была от начала мира доселе, ниже имать 
быти. И аще не быша прекратилися дние оны, не бы убо 
спаслася всяка плоть. Избранных же ради прекратятся дние 
оны».
• Этот дух сблизил также два, уже совсем чуждых мира, – 
народ и интеллигенцию, хотя сближение было не долгим





Священный союз 
После победы над Наполеоном 
Александр считал, 
что его жизненное 
предназначение реализовалось 
в Священном союзе: заключив 
союз с католической Австрией 
и протестантской Пруссией 
православная Россия как бы 
создала единую христианскую 
Европу. Задачей союза было 
построение международных 
отношений на основании 
Евангельских заповедей.



Библейский прорыв
Александр после Отечественной войны начинает 
заниматься ежедневным чтением Библии:

«Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на 
ледяных полях наполнил мое сердце теплотою веры, какой 
я до сих пор не ощущал. Тогда я познал Бога, как Его 
описывает Священное Писание. Во мне созрела твердая 
решимость посвятить себя и свое царствование Его имени 
и славе»



Двойное министерство – Духовных дел и народного 
просвещения (1817–1824) 
• Манифест: «Дабы христианское благочестие было 
всегда основанием истинного просвещения». 
«Народное воспитание, основу и залог 
благосостояния государственного и частного, 
посредством лучших учебных книг направить к 
истинной, высокой цели: к водворению в составе 
общества России постоянного и спасительного 
согласия между верою, ведением и властию или, 
другими выражениями, между христианским 
благочестием, просвещением умов и 
существованием гражданским».

• Но оно было создано для Голицына, чтобы 
соединить его «портфели»: обер-прокурор Синода, 
главноуправляющий иностранными исповеданиями, 
министр народного просвещения, президент 
Русского библейского общества и государственный 
почтмейстер 



Свт. Игнатий (Брянчанинов) о князе Голицыне и графе 
Протасове:

«Они сделались самыми 
полезными людьми для Церкви в 
материальном отношении, 
самыми ревностными 
защитниками прав ее, 
защитниками сильными, более 
сильными, чем сам Синод. Они 
были сильны по той причине, что 
были равны первым вельможам; 
они были сильны как 
приближенные Царя, не 
нуждавшиеся уступать и угождать 
другим приближенным» 



1821–1822: оппозиция кн. Голицыну
•Свт. Филарет (Дроздов), близкий князю, отбывает в Москву
•Новым питерским митрополитом становится «консерватор» 
Серафим (Глаголевский), который собрал партию недовольных: А. А. 
Аракчеев, А. С. Шишков, М. Л. Магницкий и их «духовный лидер» - 
архим. Фотий (Спасский), которые считали себя носителями 
«истинного» православия 

•В мае 1824 г. кн. Голицына лишают всех должностей (кроме 
почтмейстера) после жалобы митрополита Серафима императору: 
видение о революции
•  Президентом Библейского и Человеколюбивого обществ становится 
митр. Серафим, а министром народного просвещения и иностранных 
духовных дел – адмирал А. С. Шишков



Аракчеев и аракчеевщина
Существует противопоставление «злой 
Аракчеев — добрый Сперанский», два 
лица александровского царствования. 
Но эти два государственных деятеля 
глубоко симпатизировали друг другу. 
Вероятно, они чувствовали сродство как 
яркие люди, сами сделавшие карьеру, 
среди родовитых завистников. Конечно, 
Сперанский считал себя идеологом, 
реформатором, а Аракчеев — 
исполнителем государевой воли, но это 
не мешало им уважать друг друга. Кроме 
того, Аракчеев — только эффективный 
исполнитель, но никак не инициатор 
создания военных поселений: это была 
идея Александра.



Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат

Полу-фанатик, полу-плут; Ему 
орудием духовным Проклятье, 
меч, и крест, и кнут. 
Пошли нам, Господи, греховным 
Поменьше пастырей таких, —
Полу-благих, полу-святых



Православный мистицизм 
– ответ на внецерковный 
опыт

Прп. Серафим Саровский 
(1754–1833)

Прп. Василиск Сибирский 
(1740–1824)

Свт. Филарет Московский 
(1783–1867)

Свт. Игнатий 
Кавказский (1807–1867)



Похоронная процессия Александра I. Рисунок неизвестного художника. Россия, 
1826 год

«Всю жизнь свою провёл в дороге и умер в Таганроге»

Император Александр I скончался 19 ноября 1825 года в 10 
часов 50 минут. Эта смерть была полной неожиданностью 
не только для российских верхов, но и для простого люда, 
который порой безошибочно был осведомлен о событиях, 
происходящих в самых верхних эшелонах власти. Смерть 
буквально потрясла всю страну. Государь умер на 48-м 
году жизни полный сил.



Федор Кузьмич. Портрет томского 
художника (не ранее 1864 г.)

Слухи о том, что Александр не умер, 
а пошел ходить по Руси, появились позже 
смерти императора. Они сложились вокруг 
Федора Кузьмича — старца, который жил 
в Томске, имел военную выправку, говорил 
по‑французски и писал непонятными 
шифрами. Кем был Федор Кузьмич — 
неизвестно, но очевидно, что к Александру 
I он не имел никакого отношения. 
Лев Толстой, которого очень волновала 
идея бегства, ненадолго поверил в легенду 
об Александре и Федоре Кузьмиче и начал 
писать роман об этом. Как человек тонкий 
и хорошо чувствовавший эту эпоху, 
он быстро понял, что это неправда.



Итоги
•Правление начинается с цареубийства, а заканчивается 
мятежом на Сенатской площади
•Но это, с другой стороны, замечательная эпоха, 
затмившая «блестящий век» Екатерины II: развитие 
культуры и богословия
•Библейско-эсхатологический дух эпохи
•Поиск ответов на вопросы эпохи вольнодумства 

•Церковный и внецерковный мистицизм


