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⚫ Александр I, Александр Павлович Романов (12.12.1777, Петербург — 19.11.1825, Таганрог), 
император Всероссийский, старший сын императора Павла I. После рождения его 
забрала у родителей бабка, императрица Екатерина II. Она считала своего сына 
Павла неспособным занять престол и планировала возвести на него Александра. В 
половине первого ночи 12.3.1801 граф П.А.Пален сообщил Александру о кончине отца, 
причиной его убийства стала антианглийская политика, вызванная в свою очередь 
действиями Англии, например, оккупацией Мальты, главой которой был Павел. 
Почти сразу же после приказа Павла об аресте британских судов в российский 
портах и увольнении агентов Англии со службы, был составлен и осуществлен 
заговор против него. В течение месяца Александр вернул на службу всех ранее 
уволенных Павлом, снял запрещение на ввоз различных товаров и продуктов в Россию 
(в т.ч. книг и музыкальных нот), объявил амнистию беглецам, восстановил 
дворянские выборы. Еще до восшествия на престол вокруг Александра сплотилась 
группа «молодых друзей» (П.А. Строганов, B.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, Н.Н. 
Новосильцов), которые с 1801 стали играть крайне важную роль.

                    Александр



⚫ Ко времени коронации Александра (сентябрь 1801) Непременным советом были подготовлены 
проект “Всемилостивейшей грамоты, Российскому народу жалуемой”, содержавшей гарантии 
основных гражданских прав подданных (свобода слова, печати, совести, личная безопасность, 
гарантия частной собственности и т.д.), проект манифеста по крестьянскому вопросу 
(запрет продажи крестьян без земли, установление порядка выкупа крестьян у помещика) и 
проект реорганизации Сената. В ходе обсуждения проектов обнажились острые 
противоречия между членами Непременного совета, и в результате ни один из трех 
документов обнародован не был. Было лишь объявлено о прекращении раздачи 
государственных крестьян в частные руки. Дальнейшее рассмотрение крестьянского вопроса 
привело к появлению 20 февраля 1803 указа о “свободных хлебопашцах”, разрешавшего 
помещикам отпускать крестьян на волю и закреплять за ними землю в собственность, что 
впервые создавало категорию лично свободных крестьян. 

  Александр  занимался осуществлением  админисративной   реформой и реформой 
образования.



⚫ В эти же годы сам Александр I уже почувствовал вкус власти и стал находить преимущества 
в самодержавном правлении. Разочарование в ближайшем окружении заставило его искать 
опору в людях, лично ему преданных и не связанных с сановной аристократией. Он 
приближает к себе сначала А. А. Аракчеева, а позднее М. Б. Барклая де Толли, ставшего в 1810 
военным министром, и М. М. Сперанского, которому Александр поручил разработку нового 
проекта государственной реформы. Проект Сперанского предполагал фактическое 
преобразование России в конституционную монархию, где власть государя была бы 
ограничена двухпалатным законодательным органом парламентского типа. Реализация 
плана Сперанского началась в 1809, когда была отменена практика приравнивания придворных 
званий к гражданским и был введен образовательный ценз для гражданских чиновников. 1 
января 1810 был учрежден Государственный совет, заменивший Непременный. Предполагалось, 
что изначально широкие полномочия Государственного совета будут, затем, сужены после 
учреждения Государственной думы. В течение 1810-11 в Государственном совете обсуждались 
предложенные Сперанским планы финансовой, министерской и сенатской реформ. 

Далее



⚫ Придя к власти, Александр I попытался проводить свою внешнюю политику как 
бы с “чистого листа”. Новое русское правительство стремилось создать в Европе 
систему коллективной безопасности, связав все ведущие державы между собой 
рядом договоров. Однако уже в 1803 мир с Францией оказался для России 
невыгодным, в мае 1804 российская сторона отозвала своего посла из Франции и 
стала готовиться к новой войне. 

Внешняя политика



 
⚫ Вторжение наполеоновских армий в Россию (о котором он узнал, 

находясь в Вильно) было воспринято Александром не только как 
величайшая угроза России, но и как личное оскорбление, а сам Наполеон 
стал отныне для него смертельным личным врагом. Не желая 
повторять опыт Аустерлица и, подчиняясь давлению своего окружения, 
Александр покинул армию и вернулся в Петербург. В течение всего 
времени, пока Барклай де Толли осуществлял отступательный маневр, 
вызывавший на него огонь резкой критики, как общества, так и армии, 
Александр почти не проявлял своей солидарности с военачальником. 
После того как был оставлен Смоленск, император уступил всеобщим 
требованиям и назначил на этот пост М. И. Кутузова. С изгнанием 
наполеоновских войск из России Александр вернулся в армию и находился 
в ней во время заграничных походов 1813-14.

Отечественная война 1812 г.г.



⚫ Укрепив в результате победы над французами свой авторитет, Александр и во 
внутренней политике послевоенного времени предпринял очередную серию 
реформаторских попыток. Еще в 1809 было создано Великое княжество 
Финляндское, ставшее по существу автономией с собственным сеймом, без 
согласия которого царь не мог менять законодательство и вводить новые налоги, и 
сенатом (правительством). В мае 1815 Александр объявил о даровании конституции 
Царству Польскому, предусматривавшей создание двухпалатного сейма, системы 
местного самоуправления и свободу печати. В 1817-18 ряд близких к императору 
людей (в т.ч. А. А. Аракчеев) занимались по его приказу разработкой проектов 
поэтапной ликвидации крепостного права в России. В 1818 Александр дал задание 
Н. Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для России. Проект 
“Государственной уставной грамоты Российской империи”, предусматривавший 
федеративное устройство страны, был готов к концу 1820 и одобрен императором, 
но его введение было отложено на неопределенный срок. Своему ближайшему 
окружению царь жаловался, что не имеет помощников и не может найти 
подходящих людей на губернаторские должности. Прежние идеалы все более 
казались Александру лишь бесплодными романтическими мечтами и иллюзиями, 
оторванными от реальной политической практики. Отрезвляющее воздействие 
оказало на Александра известие о восстании Семеновского полка (1820) , 
воспринятое им как угроза революционного взрыва в России, для предотвращения 
которого необходимо было принять жесткие меры. Тем не менее, мечты о реформах 
не покидали императора вплоть до 1822-23.

Послевоенные реформы Александра



Тайны   царского  двора 



⚫ Фёдор Кузьмич Томский  за своё подвижничество в 1984 году канонизирован Русской 
православной церковью в лике праведных в составе Собора Сибирских святых.

⚫ Согласно романовской легенде, возникшей в середине XIX века ещё при жизни старца, 
считается императором Александром I, инсценировавшим свою смерть и ставшим 
скитальцем. Вопрос о тождественности Фёдора Кузьмича с российским императором 
историками  оспаривается и сегодня.  Данных о ранних годах жизни Фёдора Кузьмича 
нет, первое известие о нём относится к 4 сентября 1836 года: он проезжал на лошади, 
запряжённой в телегу, в неизвестном направлении через Кленовскую волость 
Красноуфимского уезда Пермской губернии Фёдор остановился у кузницы подковать 
лошадь, вызвал своим поведением и уклончивыми ответами подозрения. Старец был 
задержан как бродяга, на его спине были следы ударов кнутом, каких-либо документов 
при себе он не имел. 10 сентября его дело было рассмотрено судом: задержанный назвался 
шестидесятилетним Фёдором Козьмичем Козьминым (после этого данная фамилия, как 
и какая-либо другая, старцем никогда не называлась), не смог назвать своего 
происхождения. По возрасту он был непригоден для отдачи в солдаты и поэтому, как 
бродяга, получил 20 ударов кнутом и был сослан в Сибирь. Приговором Фёдор Кузьмич был 
доволен, но заявил, что он неграмотен (хотя последующие факты свидетельствуют об 
обратном) и попросил расписаться за него мещанина Григория Шпынёва. 

Загадочный  старец



Обретя свободу перемещения, Фёдор начал странствовать по деревням Мариинского уезда. 
Источником его дохода было обучение детей (грамоте, Священному Писанию, истории), в 
качестве платы Фёдор Кузьмич брал только пищу, отказываясь от денег. Старца начали 
почитать за праведную жизнь, обращались к нему за советами по различным житейским 
вопросам. В этот же период возникает легенда о его царственном происхождении.

⚫ К первым сообщениям о его тождестве с императором Александром I относятся:

⚫ в доме казака Сидорова, приютившего старца, появился казак Березин, долгое время 
служивший в Петербурге, в Фёдоре Кузьмиче он опознал покойного императора;

⚫ в начале XX века появилось свидетельство казака Антона Черкашина, который сообщал, что 
местный священник Иоанн Александровский, сосланный в Сибирь из Петербурга, также 
опознал в старце царя и утверждал, что не мог ошибиться, так как неоднократно видел 
Александра I в столице;

⚫ известное по рассказу казака Сидорова высказывание Фёдора Кузьмича, которое было 
расценено как наличие у него связей в петербургском обществе:

⚫ Вспоминая однажды в разговоре Красноярск и его начальство и будучи чем-то недоволен, 
старец сказал: «…Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск 
содрогнётся от того, что будет».

Далее



⚫ В Томске Фёдор регулярно посещал церковные службы в домовой церкви архиерейского дома, а 
позднее в церкви Казанской иконы Пресвятой Богородицы. На службах старец занимал место 
в стороне, ближе к двери и на предложение Томского епископа Порфирия молиться в его 
моленной рядом с алтарём ответил отказом.[10] В начале его жизни в Сибири в его адрес 
сыпались упрёки, что он, регулярно посещая церковные службы, не бывает при этом у 
причастия. Появились обвинения в сектантстве и духовной прелести. Затем стало известно, 
что у него есть духовник — протоиерей Красноярской кладбищенской церкви Пётр Попов, у 
которого он принимает Святые Дары.[6] Известно также, что он бывал на исповеди у 
будущего томского епископа Парфения (Попова) и томских иеромонахов Рафаила и Германа. 
Они утверждали, что знают, кто он, но отказывались разгласить тайну исповеди.[11]

⚫ Особо им отмечался день памяти князя Александра Невского, небесного покровителя 
императора Александра I. В этот день он посещал своих знакомых Анну и Марфу, которые 
готовили праздничный обед, после которого старец рассказывал: «Какие торжества были в 
этот день в Петербурге — стреляли из пушек, развешивали ковры, вечером по всему городу 
было освещение и общая радость наполняла сердца человеческие…».[8] Известны также 
рассказы старца о событиях Отечественной войны 1812 года, о жизни Петербурга, 
воспоминания об Аракчееве, Суворове, Кутузове.

Далее



⚫ После смерти старца купец Хромов разбирал оставшиеся после него вещи. Среди них им якобы были 
обнаружены:

⚫ документ о бракосочетании императора Александра I: «толстый лист синеватого цвета, где часть слов 
была отпечатана типографским способом, а часть написана от руки. Внизу листа находилась белая печать с 
изображением церкви»

⚫ небольшое резное распятие из слоновой кости;
⚫ цепь ордена Андрея Первозванного;
⚫ нарисованный вензель в виде буквы «А»;
⚫ псалтырь с надписью: «Сей псалтырь принадлежит Саранской Петропавловской обители рясофорному 

монаху Алексею Золотареву».
⚫ Также были найдены короткие шифрованные записки, получившие название «тайна Фёдора Кузьмича».

⚫ [править] «Тайна» Фёдора Кузьмича
⚫ Незадолго до своей смерти Феодор со словами «В нём моя тайна» указал Хромову на мешочек, висящий над 

кроватью старца. После кончины старца мешочек был вскрыт, в нём обнаружились две записки — узкие 
бумажные ленты, исписанные с обеих сторон.[11] Кроме этих записок сохранилась написанная старцем 
выдержка из Священного Писания, датированная 2 июня 1849 года, и конверт с надписью «Милостивому 
государю Семиону Феофановичу Хромову».

⚫ Содержание записок было довольно туманным и при желании позволяло интерпретировать их как в качестве 
подтверждения, так и опровержения легенды об императорском происхождении старца.

Далее
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