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Работа посвящена неожиданной смерти Александра I, породив-

шей слухи и легенды. Среди многочисленных слухов наиболее широкое 
распространение получила легенда о «таинственном старце Федоре 
Кузьмиче», под именем которого долгие годы (до 1864 года) якобы 
скрывался император Александр I.  

 
В русской истории немало невероятных сюжетов и нераскрытых 

тайн. Одна из самых загадочных тайн, породившая различные легенды 
и слухи, связана со смертью императора Александра I.  

Императора Александра I можно назвать самой загадочной и 
противоречивой фигурой среди русских государей XIX столетия. Рес-
публиканец по убеждениям, он четверть века занимал российский пре-
стол. Победитель Наполеона и освободитель Европы, он вошел в исто-
рию как Александр Благословенный – однако современники, а позднее 
историки и писатели обвиняли его в слабости, лицемерии и других по-
роках, недостойных монарха. Таинственны, наконец, обстоятельства 
его ухода из жизни. «Всю жизнь свою провёл в дороге, простыл и умер 
в Таганроге», – эти строки Александр Сергеевич Пушкин написал о 
смерти Александра Павловича [1]. 

Александр I умер 19 ноября 1825 года в городе Таганроге. Такова 
официальная дата смерти правителя, которую вот уже почти 200 лет, 
нисколько не сомневаясь в ее истинности, приводят авторы статей, за-
меток и информаций во всех справочниках и энциклопедиях — отече-
ственных и зарубежных. 

1 сентября 1825 г. Александр выехал на юг, намереваясь посетить 
там военные поселения, Крым и Кавказ (поездка предпринималась под 
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предлогом поправления здоровья императрицы). 14 сентября царь был 
уже в Таганроге. Через 9 дней туда приехала Елизавета Алексеевна. С 
нею Александр посетил Азов и устье Дона, а 20 октября отправился в 
Крым. 27 октября на пути из Балаклавы в Георгиевский монастырь царь 
сильно простудился. Лечившие императора врачи Я.В. Виллие и 
Штофреген пытались лечить простудившегося Александра Павловича, 
но тот категорически отказывался принимать лекарства.  

По странному стечению обстоятельств возле умирающего была 
только Елизавета Алексеевна – ни врачей, ни адъютантов не было. По-
чти сразу же было произведено вскрытие на предмет установления при-
чины смерти. Свидетельство о смерти императора подписали лечившие 
его врачи Виллие и Штофреген, а также барон Дибич и князь Волкон-
ский. Причиной смерти была объявлена холера. Один из биографов 
Александра, князь Барятинский, попросил четырех лучших врачей Рос-
сии начала XX века дать свое заключение о причинах смерти на осно-
вании «Акта о вскрытии». Все они, независимо друг от друга, признали, 
что данные документа создают впечатление, что речь идет не об Алек-
сандре, так как никаких данных о том, что покойный страдал именно 
тем, чем болел Александр, из документа не следует. 40 дней пролежал 
покойник в гробу, оставаясь в Таганроге. В письме князя Волконского 
сообщалось, что «от здешнего сырого воздуха лицо всё почернело, и 
даже черты покойного совсем изменились… Почему и думаю, что в 
Санкт-Петербурге вскрывать гроб не нужно…» И все-таки гроб был в 
столице один раз открыт — для членов императорской семьи [2]. 

Невероятные рассказы о таганрогских событиях появились в 
начале 1826 г. в зарубежных газетах. Неожиданная смерть Александра 
I, ранее почти никогда не болевшего, отличавшегося отменным здоро-
вьем, еще не старого (ему не было и 48 лет), породила слухи и легенды. 
В 30–40-х годах XIX века по России пронесся слух о том, что Александр 
I якобы не умер, а инсценировал свою смерть и скрылся от мира. Так 
родилась легенда о том, что на самом деле государь не умер, а, измучен-
ный угрызениями совести за участие в убийстве собственного отца, 
начал отшельническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича, а 
похоронили вместо него другого человека. 

Осенью 1836 года в Сибири, в Пермской губернии, объявился че-
ловек, называвший себя Федором Кузьмичом. Он прекрасно знал 
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иностранные языки, отличался благородством осанки и манер и так да-
лее. Было заметно и сходство его с покойным императором Алексан-
дром I. Человек, называвший себя Федором Кузьмичом, даже под угро-
зой уголовного наказания не открыл своего настоящего имени и проис-
хождения. Его приговорили за бродяжничество к 20 ударам плетьми и 
сослали на поселение в Томскую губернию. Чрезмерное внимание окру-
жающих заставило его переехать на новое место. Но и там покоя не 
было. Анри Валлоттон (швейцарский писатель, политик и дипломат) 
приводит эпизод, когда увидевший Федора Кузьмича старый солдат за-
кричал: «Царь! Это наш батюшка Александр! Так он не умер?» [3] 

Через некоторое время Федор Кузьмич принял монашество, стал 
известным по всей Сибири старцем. Федор Кузьмич отрицал легенду о 
своем императорском происхождении, но делал это двусмысленным об-
разом, еще сильнее укрепляя подозрения собеседников на сей счет. 
Скончался Фёдор 20 января 1864 года, согласно метрической записи 80-
ти лет от роду. Был похоронен в ограде Богородице-Алексеевского муж-
ского монастыря. 

Точку в спорах, которые длятся уже почти 2 столетия, может по-
ставить только генетическая экспертиза. Официальных попыток прове-
сти экспертизу с вскрытием гробницы было множество. По неподтвер-
жденным данным в 1921 году при вскрытии гробница Александра I в 
Петропавловской крепости оказалась пустой. Но засвидетельствовать 
этого никто не решился, или же этот эпизод — очередная ложь, с целью 
обратить внимание общественности и властей на существовавшую ис-
торическую тайну, имевшую все основания стать мировой сенсацией 
[3]. 

Добиться вскрытия гробницы пытались и позже: так, Даниил 
Гранин в своих воспоминаниях «Причуды памяти» пишет, что после бе-
сед с гениальным антропологом Михаилом Герасимовым, (известный 
по работам над обликами Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Шил-
лера, Тимура) мечтавшим разъяснить легенду о Федоре Кузьмиче, он 
обращался в Ленинградский обком КПСС с просьбой разрешить вскры-
тие гробницы Александра I. Просьба была передана в ЦК КПСС, где ее 
отклонили. После неудавшейся попытки получить согласие на вскрытие 
гробницы императора Михаил Герасимов попытался еще трижды. 
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Таким образом, смерть российского императора Александра I по-
прежнему остается одной из самых загадочных тайн российской исто-
рии. 
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The work is devoted to the unexpected death of Alexander I, which 

gave rise to rumors and legends. Among the numerous rumors, the most wide-
spread was the legend of the "mysterious elder Fyodor Kuzmich", under 
whose name for many years (until 1864) the Emperor Alexander I allegedly 
hid. 


