
Николай I 
(1825–1855)



Блаженная Россия!

Среди твоих чудес
От высоты святыя
Еще залог небес
Прими и веселися,

Сугубым блеском осветися!

Се ныне дух Господень
На отрока сошел;

Прекрасен, благороден
И, как заря, расцвел
Он в пеленах лучами:

Дитя равняется с царями.

Родителям по крови,

По сану — исполин;

По благости, любови,

Полсвета властелин:

Он будет, будет славен,

Душой Екатерине равен.

25 июня 1796 г. – родился и был назван в честь свт. Николая 
Мирликийского



Воспитани
е

•Семья: 4-й сын Павла Петровича, родился за 4 месяца 
до смерти Екатерины, поэтому избежал ее влияния. Он 
также и не знал отца, потому что его убили, когда ему 
было 5 лет. Его воспитателем и крестным отцом был 
Александр
•Общественно-гуманитарное образование: лучшие 
ученые его времени – правоведы М.А. Балутьянский и В.
Г. Кукольник, экономист А.К. Шторх, историк и философ 
Ф.П. Аделунг. Но они не смогли сделать из императора 
почитателя наук: преподавали они скучно, поэтому он 
мало из этого вынес
•Религиозное образование: прот. Павел Криницкий (с 
1799), протопр. Николай Музовский (с 1825) и протопр. 
Василий Бажанов



Александр завещал 
корону не второму, 
а третьему брату — 
Николаю, но скрыл 
завещание, чтобы его 
не убили, как отца. 
Это обернулось 
хаосом 
престолонаследия 
и декабристским 
восстанием.



22 августа 1826 г. – состоялась коронация Николая 
Павловича 

• «Он весь преобразился; твёрдо и уверено 
выступал с лицом строгим»

• Осознание своего служения: «Богу, а не 
людям»?



«Разгадка всего» для В. В. 
Розанова

Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу 
намъ!

Царствуй на страхъ врагамъ,

Царь православный!

Боже, Царя храни



Религиозност
ь• Вспо миная свое церковное воспитание, говорил барону М. А. Корфу, что в 

отношении религии его детям «лучше было, чем нам, ко торых учили только 
креститься в известное время обедни, да говорить наизусть разные 
молитвы, не заботясь о том, что де лалось в нашей душе». Свои знания о 
Церкви он приписывал влиянию Александра, а не законоучителей
• «Хочу верить, как простолюдин» – кредо Николая, но в поисках «простой 
веры» он не смог избежать излишнего упрощения, что часто приводило к 
нецерковным решениям проблем
• Он считал, что Бог всегда пребывает с ним и с Россией. Манифесты он 
начинал словами: «С нами Бог! Никто же на ны». И его политическо-
религиозное кредо
• Любил церковное строительство: Новоиерусалимский монастырь, Храм 
Христа Спасителя и Исаакиевский собор
• Помимо многих восстановленных монастырей (+ униатские), как видно из 
юбилейного доклада графа Протасова (1850 г.), внешне православие 
благоденствовало: прибавилось 7 епархий и 7 викариатств, основана КазДА 
(1842) и 8 семинарий, православными стали свыше 700 тыс. человек 

– «вот Тебе отчёт мой по духовной части»



В день рождения императора Николая Павловича, в 1851 году, 
свт. Филарет (Дроздов) произнес слово, где выразил важную 
идею:

Яко свободни, а не яко прикровение имуще злобы свободу, но яко раби Божии. Всех 
почитайте, братство возлюбите, Бога бойтеся, Царя чтите (1Пет.2:16,17)

«Заповедь - Царя чтите - является в действии, когда благословенный день рождения благословенно 
царствующего Царя вы воспоминаете радостно и торжественно.
Заповедь - Бога бойтеся - является в действии, когда вы вашу радость о Царе, ваши о нем желания и 
надежды приносите пред Бога, чтобы Он благословил вашу радость, призрел на ваши желания, 
совершил ваши надежды.
И да будет неразрывен союз сих двух заповедей, прекрасный и благотворный! Народ 
благоугождающий Богу - достоин иметь благословенного Богом Царя. Народ чтущий Царя - 
благоугождает чрез сие Богу, потому что Царь есть устроение Божие.
Как небо бесспорно лучше земли и небесное лучше земного, то так же бесспорно лучшим на земле 
должно быть то, что устроено по образцу небесному, чему и учил Бог Боговидца Моисея: Виждь, да 
сотвориши по образцу показанному тебе на горе (Исх.25:40), то есть на высоте Боговидения.
Согласно с сим Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле царя; по 
образу Своего вседержительства - Царя Самодержавного; по образу своего царства 
непреходящего, продолжающегося от века и до века - Царя наследственного».



«Православие, самодержавие, 
народность» — принципы 
официальной теории народности 
(начала, без которых Россия не может 
благоденствовать), провозглашённые 
министром народного просвещения 
России С. С. Уваровым в 1834



Спор западников и славянофилов



Откуда они появились?

•1812 год
•Встречи с Европой
•«История Государства Российского» 

•Немецкий романтизм (Deutsche Romantik), который 
выразился у славянофилов в стремлении 
тождественности романтического идеала и древних 
основ русской жизни

•Всё это создало вопрос о месте России



Запись в дневнике семинариста за 20 марта 
1824 г.:
«На классе Гражданской истории со мной случилось 
следующее. Когда П. П. Ключарев-Платонов читал из 
Карамзина о последнем покорении Казани при Иване 
Васильевиче Грозном, то у меня невольно вырывались 
слёзы. И сам не знаю, от чего это собственно 
происходило. А кажется от сердечного желания добра 
отечеству, т. е. когда видишь в истории, как оно 
возвышается, преодолевая все препятствия: то 
радуешься сему, а когда видишь его падающим под 
бременем бедствий: то болезнуешь и проч. Впрочем, 
кажется более всего подействовало к возбуждению 
умиления в сердце чудной красноречие историка Н. М. 
Карамзина»



Славянофилы:

Хомяков А.С.

Самарин Ю.Ф.

А.И.Кошелев
Братья Киреевские
Сочувствовали 
движению братья 
Аксаковы, В.И. 
Даль

Западники:

П.Я. Чаадаев
И.С. Тургенев
 В.Г. Белинский
А.И. Герцен и Н.
П. Огарев 





Глава I. Строфа XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с 
веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.



К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,



Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья
Напишут наши имена! 



Но Пушкин не разделял пессимистических взглядов на 
судьбы России. Он писал Чаадаеву: "Что же касается 
нашей исторической ничтожности, то я решительно не 
могу с вами согласиться... ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков..."



Клеветникам России

О чем шумите вы, народные витии? 

   Зачем анафемой грозите вы России? 

   Что возмутило вас? волнения Литвы? 

   Оставьте: это спор славян между собою, 

   Домашний, старый спор, уж взвешенный 
судьбою, 

   Вопрос, которого не разрешите вы. 



Вы грозны на словах -- попробуйте на деле! 
   Иль старый богатырь, покойный на постеле, 
   Не в силах завинтить свой измаильский штык? 
   Иль русского царя уже бессильно слово? 
                Иль нам с Европой спорить ново? 
                Иль русский от побед отвык? 
   Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
   От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
                От потрясенного Кремля 
                До стен недвижного Китая, 
                Стальной щетиною сверкая, 
                Не встанет русская земля?.. 
                Так высылайте ж к нам, витии, 
                Своих озлобленных сынов: 
                Есть место им в полях России, 
                Среди нечуждых им гробов. 



• Как и у каждого русского философа, его жизнь 
была очень интересной

• После восстания на Сенатской он жил 
затворником на Басманной, где и написал 
«философическое письмо»

• Публикация в «Телескопе»: pro et contra
• Что крамольного написал Пётр Яковлевич?
• Интерес вызывает философия истории: 
культура для него – отражение в истории 
божественного разума (в России этого 
отображения нет, считал он)

История – это водворение Царства Божьего на 
земле
• Но позже, в «Апологии сумасшедшего» у него 
появится страшная мысль о том, что 
существование на обочине мира – это благо для 
России. Она сможет решить все социальные 
проблемы через этого.

Разве не такая же идея была у коммунистов? 
• Наверное, итог его мыслей: если общество и 
Церковь не будут вместе, то придёт 1917 год



• Удивительный Хомяков был очень многогранен
• Что они отстаивали? 
Монархизм, антиконституциализм, независимость от 
западных образцов, община
• Хомяков как богослов: соборность – свободное 
единство всех в любви ко Христу



«Гордись! — тебе льстецы сказали. —

Земля с увенчанным челом,

Земля несокрушимой стали,

Полмира взявшая мечом!

Пределов нет твоим владеньям,

И, прихотей твоих раба,

Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.

Красны́ степей твоих уборы,

И го́ры в небо уперли́сь,

И как моря твои озёры…»

Не верь, не слушай, не гордись!



Бесплоден всякой дух гордыни,

Неверно злато, сталь хрупка.

Но крепок ясный мир святыни,

Сильна молящихся рука!

И вот за то, что ты смиренна,

Что в чувстве детской простоты,

В молчаньи сердца сокровенна,

Глагол творца прияла ты, —

Тебе он дал своё призванье,

Тебе он светлый дал удел:

Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;



Хранить племён святое братство,

Любви живительной сосуд,

И веры пламенной богатство,

И правду, и бескровный суд.

Твое всё то, чем дух святится,

В чём сердцу слышен глас небес,

В чём жизнь грядущих дней таится,

Начало славы и чудес!..

О, вспомни свой удел высокой!

Былое в сердце воскреси
И в нём сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!



Внимай ему — и, все народы
Обняв любовию своей,

Скажи им таинство свободы,

Сиянье веры им пролей!

И станешь в славе ты 
чудесной
Превыше всех земных сынов,

Как этот синий свод небесный 
—

Прозрачный вышнего покров!



Когда в растленной Византия
Остыл Божественный алтарь
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь,-

Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты - третий Рим, ты - третий 
Рим.

Пусть так! Орудий Божьей кары
Запас еще не истощен,
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.



От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.



Архиереи

•Москва
Свт. Филарет (Дроздов) (1821–1867)

•СПб и Новгород
Серафим (Глаголевский) (1821–1843)
Антоний (Рафальский) (1843–1848)
Никанор (Клеменьтевский) (1848–1856)

•Киев
Евгений (Болховитинов) (1822–1837)
Свт. Филарет (Амфитеатров) 
(1837–1857)



Обер-
прокуроры

Князь П. С. Мещерский 
(1817–1833)

С. Д. Нечаев (1833–1836)

Граф Н. А. Протасов (1836–1855)



Систематизация русского законодательства 
(1832)
•Первый свод законов Российской империи

•40 ст.: Православная Церковь является господствующей в России, 
следовательно, пользуется привилегиями
•Иноверцам запрещено вести пропаганду на территории империи; 
детей, родившихся в смешанных браках, крестить в православии. 
Выход из Церкви и принуждение к этому наказывается в судебном 
порядке
•Император обязан быть православным. Его коронованию сопутствует 
Миропомазание, в время которого он читает Символ веры и обещает 
жить по заповедям Церкви
•42 ст.: «Император как христианский государь есть верховный 
защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель 
правоверия и всякого благочиния



Реализация теории. Усиление давления на 
старообрядчество

•Рогожка и Преображенка поставлены под надзор указом 1826 
г., службы разрешалось совершать только в храмах и 
часовнях без посторонних лиц
•Священником запрещено переезжать из одного уезда в 
другой, а потом запрещено приезжать из провинции на 
Рогожку, запрещено принимать беглых попов
•Венчания не признавались государством, что не давало прав 
на наследство
•В пер. пол. 1840-х гг. запечатано 102 молельных дома, 147 
разрушено, 12 было отдано Православной Церкви



Реализация теории. Усиление давления на 
старообрядчество

• 1839 г. – инок Павел (Великодворский) собрал большие деньги и отправился к 
австрийскому императору с прошением о создании на территории империи 
кафедры старообрядцев
• 1844 г. – прошение отверждено, но необходим был епископ, которого стали 
искать на православном востоке

Нашли удаленного с кафедры по доносу Амвросия Босно-Сараевского (из 
вдовых попов), который жил на маленькую пенсию в Константинополе. Он 
согласился перейти к старообрядцам и обещал поставить в наместника себе 
другого архиерея
• 1846 г. – собор, который обсуждал присоединение (через Миропомазание). 
Для проклятия ересей был написан греческий текст, но исповедовался 
Амвросий у иеромонаха, не знавшего русский язык
• 1847 г. – учреждена иерархия: Амвросий рукоположил Кирилла (Тимофеева), 
а потом они вдвоем поставили Аркадия (Дорофеева) для турецким 
староверов
• Когда Россия узнала, то направила гневные письма в Константинополь и 
Австрию, а Амвросия посадили под домашний арест



Поповство

Амвросий (Паппа-
Георгополи)

Возникновение белокриницкого согласия -
наименование старообрядчества, ведущего 
начало от митрополита Амвросия (Паппа-
Георгополи), перешедшего в 1846 году из 
Константинопольского патриархата в 
старообрядчество и основавшего её 
иерархию. Получило название по селу Белая 
Криница на Северной Буковине, бывшей в 
составе Австрийской империи (ныне 
Черновицкая область), ставшего 
архиерейской кафедрой митрополита 
Амвросия и его преемников 



Беспоповство
• Споры о Таинствах также привели к 
расколу внутри раскола 

• Возникает новая сакраментология: 
Таинства делятся на «нужнопотребные» 
(Крещение, Причащение) и «потребные» 

• Запасные Дары, а потом – причащение 
«огнеопальным» желанием 
причаститься 

• Брак: поморцы и федосеевцы 
• В новое антихристово время Церковь 
вступает в новый образ бытия: слезы 
вместо Причастия, вместо благодати – 
быт

• Поэтому пост до измора и 
самосожжение 



Единоверие
• Но был выход, у которого была своя 
отдельная история, которая началась с 
митрополита Платона (Левшина) и 
императора Павла I

• Единоверие имело сперва миссионерскую 
цель, сейчас же синтез того хорошего, что 
было до раскола и правильной веры

Схимник. Благовещенский Керженский 
единоверческий монастырь. Фотография 
М. П. Дмитриева. 1897 г.



Реализация теории. Русская духовная миссия 
в Иерусалиме

•1847 г. – свт. Феофан (Говоров) и архиеп. Порфирий 
(Успенский) отправляются тайно в Святую землю, где 
занимались содействием паломникам и помочью арабам 
(училище)

•1854 г. – эвакуированы в связи с событиями Крымской войны 

•Турки передали ключи от храма в Вифлееме, принадлежащие 
православным, что вызвало международный конфликт 



 Пово дом к войне послужил спор между Католической и 
Православ ной Церквями о праве иметь ключи от 
Вифлеемского храма — одной из главных святынь 
христианского мира; чинить купол храма Гроба Господня; 
владеть религиозными памятниками в Иерусалиме. 
Император французов Наполеон III, которого Николай I в 
дипломатической переписке оскорбил, не назвав «братом», 
использовал этот повод для создания дипломатичес кого 
конфликта и потребовал от турецкого султана выполне ния 
старых договоров о правах католиков. Тогда и Николай I 
выступил в защиту прав православных и сохранения для них 
сложившихся в XIX столетии религиозных привилегий.




