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Современники справедливо полагали, что «оттепелью» начальный период
царствования Александра II назвал Ф. И. Тютчев1, хотя ещё весной 1854 г . его
дочь Анна убеждала кн. П. А. Вяземского, будто в николаевской России насту-
пила «настоящая духовная оттепель»2. Тютчева связывала её с патриотическим
подъёмом, вызванным вступлением Великобритании и Франции в Крымскую
войну3.
Так или иначе, эта метеорологическая метафора была подхвачена в сре-
де славянофилов, почувствовавших, как писал А. И. Кошелёв И. С. Аксакову
22 августа 1855 г ., «оттепель по цензур[ной] части»4. Однако широкую из-
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вестíостü оíа полóчила áлаãодаря А. И. Герцеíó, который в открытом писüме 
к И. С. Тóрãеíевó, íаписаííом в íояáре 1856 ã., сокрóшался, что правителüство 
íе спешит восполüзоватüся «весеííей оттепелüю после íиколаевской зимы»5. 
Учитывая то, какими тиражами произведеíия осíователя Волüíой рóсской ти-
поãрафии выходили в Советском Союзе, М. Я. Геллер предположил, что это 
выражеíие И. Г. Эреíáóрã позаимствовал имеííо ó Герцеíа6. Íеóдивителüíо, 
что óже после распада СССР Л. Г. Захарова, характеризóя рóсское оáществеí-
íое мíеíие второй половиíы 1850-х ãã., сочла íеоáходимым отметитü: «Мы íе 
привíосим слова “ãласíостü” и “оттепелü” в середиíó XIX века из совремеí-
íоãо политическоãо лексикоíа»7.

Статüя А. П. Шевырёва является шаãом вперёд в изóчеíии оттепели, кото-
рóю оáычíо восприíимали в качестве фоíа или, в лóчшем слóчае, предыстории 
Великих реформ и до сих пор íе аíализировали как самостоятелüíое явлеíие. 
Исследователü óказывает, что характерíой чертой оттепели áыли íадежды íа 
перемеíы к лóчшемó. Действителüíо, даже кí. В. П. Мещерский, ставший од-
íим из видíых деятелей рóсскоãо коíсерватизма, óтверждал, «что 1856 ãод áыл 
самым светлым ãодом царствоваíия Алексаíдра II». По словам кíязя, íастро-
еíие оáщества áыло похоже «íа ãолóáое, совсем ясíое, весеííее íеáо… Веяло 
 чем-то радостíым,  чем-то áлаãодóшíым, искреííим»8.

Одíако люди, предаííые Íиколаю I (коíчиíа котороãо, по словам авторов 
«Очерков истории Леíиíãрада», «как áы подводила итоã прошедшемó и оáлеãча-
ла царизмó попыткó частичíой “перестройки”»9), отíосилисü к происходящемó 
иíаче. «Коãда по смерти íашеãо мóдроãо царя повеяло слаáостüю и распóщеí-
íостüю, –  вспомиíала в 1883 ã. фрейлиíа императрицы Алексаíдры Фёдоровíы 
áароíесса М. П. Фредерикс, –  все вздохíóли и оáрадовалисü, вооáражая сеáе, 
что, сделавшисü самостоятелüíыми, мы со дíя íа деíü áóдем все и оáразоваí-
íы. Дали íам и своáодó мысли, и своáодó действий, и своáодó печати; словом, 
áросилисü íа всё разом, дóмая этим óскоритü развитие России. Бешеíый поток 
этот, которомó áыла вíезапíо открыта преãрада и даíа полíейшая воля, поíят-
íо, вырвался из своих пределов áыстро и жестоко»10. Если для зíачителüíой ча-
сти оáразоваííоãо оáщества Íиколай I представал как «калмыцкий полóáоã»11, 
то дорожившие еãо памятüю (и в первóю очередü Алексаíдр II) отреаãировали 
íа смертü íезаáвеííоãо императора подоáíо Тютчевó, который сказал, предвос-
хитив Ф. В. Íицше: «Как áóдто вам оáъявили, что óмер Боã»12.

5 Герцен А. И. Ещё вариация íа старóю темó (Писüмо к…) // Герцен А. И. Соáраíие сочиíеíий. 
В 30 т. Т. 12. М., 1957. С. 432.

6 Геллер М. Коíцеíтрациоííый мир и советская литератóра. Лоíдоí, 1974. С. 209. Хотя 
Эреíáóрã «хорошо зíал íаследие» Тютчева (Экштут С. А. Тютчев. Тайíый советíик и камерãер. 
М., 2011. С. 254), íеизвестíо, áыл ли советский поэт осведомлёí о писüме И. С. Аксакова к отцó 
и о записи в дíевíике В. С. Аксаковой.

7 Захарова Л. Г. Алексаíдр II // Российские самодержцы (1801–1917). М., 1993. С. 179.
8 Мещерский В. П. Мои воспомиíаíия. Ч. 1. СПá., 1897. С. 62.
9 Левин Ш.М., Киреев Н. В. Кризис феодалüíо- крепостíической системы. Оáществеííое дви-

жеíие в Петерáóрãе íакаíóíе отмеíы крепостíоãо права // Очерки истории Леíиíãрада. Т. 2. 
М.; Л., 1957. С. 20.

10 Из воспомиíаíий áароíессы М. П. Фредерикс // Исторический вестíик. Т. 71. 1898. № 1. 
С. 55.

11 К.Д. Кавелиí о смерти Íиколая I. Писüма к Т. Í. Граíовскомó // Литератóрíое íаследство. 
Т. 67. М., 1959. С. 607.

12 Тютчева А. Ф. Воспомиíаíия: При дворе двóх императоров. Дíевíик / Пóáл. Л. В. Гладко-
вой. М., 2016. С. 206.
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Само слово «оттепелü», óдивившее оáщество своей меткостüю, íи разó íе 
встречается в стихотвореíиях Тютчева13. А посколüкó прозвóчало оíо «в свет-
ских салоíах»14, íе исключеíо, что поэт произíёс еãо íа фраíцóзском язы-
ке (ведü оí, «по еãо соáствеííомó призíаíию, твёрже выражал свою мыслü 
по-фраíцóзски, íежели по-рóсски»15). Если это предположеíие верíо, то, ско-
рее всеãо, Тютчев óпотреáил слово «dégel». При этом сравíеíие с поãодíым 
явлеíием подчёркивало íепредсказóемостü политическоãо кóрса, как áы íа-
мекая íа еãо стихийíостü и íезависимостü от óсилий оáществеííости16. И всё 
же оáразоваííое оáщество пыталосü óáедитü властü в íеоáходимости реформ. 
Авторы мíоãочислеííых рóкописíых записок полаãали, что как Íиколай I íе 
поíимал истиííоãо положеíия Российской империи, так и Алексаíдр II пре-
áывает в плеíó стереотипíых представлеíий о страíе, и поэтомó стремилисü 
раскрытü ãлаза íовомó императорó íа происходящее, треáóя ãласíости17.

Вместе с тем оáщество хотело повлиятü íе толüко íа самодержца, íо и íа 
дрóãих члеíов Императорской фамилии, причём осоáое вíимаíие оáращалосü 
íа воспитаíие старшеãо сыíа Алексаíдра II –  цесаревича Íиколая Алексаí-
дровича (1843–1865). Так, ещё в 1847 ã. в известíом писüме к Í. В. Гоãолю по 
поводó «Выáраííых мест из переписки с дрóзüями» В. Г. Белиíский с озаáо-
чеííостüю óпомиíал о слóхах, «áóдто Вы íаписали этó кíиãó с целию попастü 
в íаставíики к сыíó íаследíика» (т. е. к вел. кí. Íиколаю Алексаíдровичó). 
Критик считал, что оáраз России, создаííый Гоãолем, íе должеí áыл лечü 
в осíовó мировоззреíия áóдóщеãо императора, оáязаííоãо зíатü о íеоáходи-
мости отмеíы крепостíоãо права и телесíых íаказаíий18. Íеóдивителüíо поэ-
томó, что вскоре после смерти Íиколая I в оáществе стали оáсóждатü íе толü-
ко проáлемó освоáождеíия крестüяí, íо и измеíеíие подходов к воспитаíию 
íаследíика престола.

Естествеííо, что в этих оáстоятелüствах живой иíтерес вызывали личíости 
меíторов царских сыíовей. В коíце XVIII –  первой четверти XIX в. ãлавíый 
íадзор за воспитаíием áóдóщеãо императора вверялся одíомó человекó –  áóдü 
то ãр. Í. И. Паíиí19, ãр. Í. И. Салтыков20 или ãеíерал- адъютаíт М. И. Ламз-
дорф21. Íо со второй четверти XIX в. при Дворе сложиласü двóсоставíая систе-

13 Коíкордаíс полíоãо соáраíия стихотвореíий Ф. И. Тютчева. А–Я / Под ред. А. В. Аíтюхо-
ва. Бряíск, 2013.

14 Летописü жизíи и творчества Ф. И. Тютчева / Отв. ред. Т. Г. Диíесмаí. Кí. 2. М., 2003. С. 227.
15 Аксаков И. С. Биоãрафия Фёдора Иваíовича Тютчева. М., 1886. С. 85. Зíачителüíая частü 

еãо афоризмов áыла произíесеíа по-фраíцóзски (Тютчевиаíа. Эпиãраммы, афоризмы и остроты 
Ф. И. Тютчева. М., 1922).

16 Богданов К. А. Поãода рóсской истории. Очерк климатической историософии // Богда-
нов К. А. Перемеííые величиíы. Поãода рóсской истории и дрóãие сюжеты. М., 2014. С. 96.

17 Lovell S. Glasnost’ in practice: Public Speaking in the Era of Alexander II // Past & Present. 
Vol. 218. 2013. № 1. P. 127–158.

18 Белинский В. Г. Писüмо к Í. В. Гоãолю 3(15) июля 1847 ã. // Белинский В. Г. Полíое соáраíие 
сочиíеíий. В 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 217, 213.

19 Скоробогатов А. В. Цесаревич Павел Петрович: политический дискóрс и социалüíая прак-
тика. М., 2004. С. 52.

20 Аукштыкальните А. Д. Í. И. Салтыков и воспитаíие íаследíиков престола в России второй 
половиíы XVIII века. Дис. … каíд. ист. íаóк. Саратов, 2021. Вопреки распростраíёííомó мíеíию, 
Ф.-С. Лаãарп íе áыл íазíачеí ãлавíым воспитателем вел. кí. Алексаíдра Павловича. Подроáíее 
см.: Андреев А. Ю. Воспитаíие великих кíязей Алексаíдра и Коíстаíтиíа Павловичей ãлазами 
Ф.-С. Лаãарпа // Филаретовский алüмаíах. Вып. 9. М., 2013. С. 90–122.

21 Выскочков Л. В. Íиколай I. М., 2003. С. 18–20.
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ма воспитаíия великих кíязей. Так, в 1827 ã. ãеíерал- адъютаíт П. П. Ушаков 
стал ãлавíым воспитателем вел. кí. Алексаíдра Íиколаевича (íепосред-
ствеííо еãо воеííой подãотовкой с 1824 ã. заíимался капитаí К. К. Мердер, 
а с 1834 ã. –  ãеíерал- адъютаíт А. А. Кавелиí), íаставíиком же в 1826 ã. íазíа-
чили íезíатíоãо и штатскоãо человека –  В. А. Жóковскоãо22. С тех пор коíкó-
реíция междó воеííой и партикóлярíой составляющими превращается в одиí 
из определяющих факторов развития придворíой педаãоãики. По повелеíию 
Íиколая I с 1849 ã. заáотó о вел. кí. Íиколае Алексаíдровиче и еãо áратüях 
порóчили ãеíерал- майорó Í. В. Зиíовüевó, а в 1853 ã. их íаставíиком (офици-
алüíо –  толüко преподавателем) стал профессор Гелüсиíãфорсскоãо óíивер-
ситета Я. К. Грот23. Íо в íачале царствоваíия Алексаíдра II представителям 
оáществеííости казалосü, что воеííым íе под силó поíятü «потреáíости вре-
меíи» и создатü óсловия, íеоáходимые «для воспитаíия áóдóщеãо властителя 
России»24.

Оáсóждеíие íовой проãраммы оáóчеíия íаследíика престола позволяло 
оáратитü íа сеáя вíимаíие авãóстейших осоá и сíискатü их áлаãосклоííостü. 
Видимо, íеслóчайíо одиí из её вариаíтов подãотовил кí. А. М. Горчаков. 
15 апреля 1856 ã. оí возãлавил Миíистерство иíостраííых дел, а óже 28 апреля 
тоãо же ãода íаписал íа фраíцóзском языке «Плаí íаставлеíия рóководителю 
оáразоваíием великоãо кíязя íаследíика»25. Блаãодаря С. С. Татищевó в исто-
риоãрафии закрепилосü мíеíие, áóдто этот проект (или иíстрóкцию, как пе-
ревёл еãо íазваíие Татищев) кí. Горчаков составил по просüáе императрицы 
Марии Алексаíдровíы, хотя подтверждеíий этомó историк íе привёл26. Кíязü 
развивал «западíический» взãляд íа формироваíие мировоззреíия 12-летíеãо 
цесаревича, которомó предстояло в итоãе íаóчитüся восприíиматü Россию íе 
как «отделüíый мир», а как частü Европы. В то же время емó следовало зíатü 
о проáлемах, стоявших перед империей. Ведü «чем áолüше оí áóдет люáитü 
свою страíó, тем меíüше оí должеí представлятü в иíом свете её íедостатки, 
силüíые и слаáые стороíы сравíителüíо с дрóзüями и íедрóãами»27.

Дипломат оáращал осоáое вíимаíие íа íеоáходимостü вывести великоãо 
кíязя из своеãо рода изоляции во дворце, расширитü еãо представлеíия о ро-
диíе и мире. Поэтомó оí предлаãал решитüся íа такой радикалüíый шаã, как 
«íесколüко месяцев пóáличíоãо оáóчеíия» и освоеíие в возрасте 16–19 лет 
«óíиверситетскоãо кóрса». Учитывая закрытостü жизíи царских детей, это звó-
чало очеíü смело. Сóществеííое зíачеíие придавалосü также поездкам по 
России, в ходе которых íадлежало соáлюдатü «самое строãое и действителüíое 
иíкоãíито»28. Íакоíец, кí. Горчаков советовал возложитü íа цесаревича, коã-
да томó áóдет от 19 до 21 ãода, «óправлеíие  какой-лиáо ãóáерíией, áез испол-

22 Татищев С. С. Алексаíдр II. Еãо жизíü и царствоваíие. Т. 1. СПá., 1903. С. 6–28, 66–67.
23 Татищев С. С. Детство и юíостü великоãо кíязя Алексаíдра Алексаíдровича // Великий 

кíязü Алексаíдр Алексаíдрович. Сáорíик докóмеíтов / Сост. С. С. Атапиí и др. М., 2002. С. 48, 76.
24 Долгоруков П. В. Петерáóрãские очерки. Памфлеты эмиãраíта. 1860–1867. М., 1992. С. 132.
25 ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2487.
26 Татищев С. С. Детство и юíостü... С. 105; Чернуха В. Г. Утрачеííая алüтерíатива. Íаслед-

íик престола великий кíязü Íиколай Алексаíдрович (1843–1865 ãã.) // Проáлемы социалüíо- 
экоíомической и политической истории России XIX–ХХ веков. СПá., 1999. С. 238.

27 ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2487, л. 4, 3. Здесü и далее перевод Татищева óточíёí по подлиííикó.
28 Там же, л. 6–6 оá. Татищев óтверждал, что íаследíика óже тоãда соáиралисü отправитü пó-

тешествоватü и по «чóжим страíам» (Татищев С. С. Детство и юíостü… С. 109), íо в тексте «плаíа» 
оá этом íе ãоворилосü.
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íителüíой ответствеííости»29. Как áы то íи áыло, миíистр, к томó времеíи 
áез малоãо 40 лет слóживший за ãраíицей, íастаивал íа том, что для поíи-
маíия страíы áóдóщемó самодержцó íóжíо áлиже позíакомитüся с рóсской 
провиíцией.

Оáычíо в историоãрафии óтверждается, что кí. Горчаков хотел «демокра-
тизироватü» оáразоваíие íаследíика престола и переориеíтироватü еãо с во-
еííоãо íа светское30. Междó тем исследователи íе óточíяют зíачеíие этой 
«демократизации» (слово эпохи перестройки!) и íе оáращают вíимаíие íа то, 
что «плаí» предíазíачался для íаставíика, а íе для воспитателя цесаревича. 
Имеííо поэтомó о воеííой стороíе дела в «плаíе» практически íичеãо íе 
ãоворилосü, хотя её íаличие подразóмевалосü. Речü шла скорее о том, чтоáы 
оáщее рóководство оáóчеíием великоãо кíязя передали от ãеíерала штатскомó 
лицó. Оáеспечитü это предстояло 49-летíемó дипломатó В. П. Титовó, рекомеí-
доваííомó íа должíостü íаставíика великих кíязей (Грот стал еãо помощíи-
ком, заíяв должíостü íаáлюдателя за óчеáíыми заíятиями31). Титов считался 
протеже вел. кí. Олüãи Íиколаевíы32 и человеком, áлизким к кí. Горчаковó 
(оíи вместе представляли Россию íа Веíской коíфереíции 1855 ã.33). Алек-
саíдр II с íедоверием отíёсся к еãо каíдидатóре, одíако íе препятствовал 
желаíию императрицы Марии Алексаíдровíы34. Зато в оáществе и при дворе 
в приãлашеíии Титова, пристóпившеãо к своим оáязаííостям в мае 1856 ã., íо 
официалüíо íазíачеííоãо лишü 1 декаáря, óсматривали ещё одíо свидетелü-
ство смяãчеíия политическоãо кóрса35.

Как и кí. Горчаков, Титов стремился к расширеíию крóãозора íаследíи-
ка престола36. Емó импоíировала идея íаправитü цесаревича в óíиверситет, 
причём íепремеííо в Москвó37, ãде сам Владимир Павлович оáóчался в áлаãо-
родíом паíсиоíе в 1818–1823 ãã. Предполаãалосü, что переезд великоãо кíязя 

29 ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2487, л. 7. Татищев, вероятíо, под влияíием Í. П. Барсóкова, 
цитировавшеãо дíевíик П. А. Валóева, даже считал, что речü шла о рóководстве «отделüíою оá-
ластüю империи в зваíии ãеíерал- ãóáерíатора» (Татищев С. С. Детство и юíостü… С. 109; Барсу-
ков Н. П. Жизíü и трóды М. П. Поãодиíа. Кí. 15. СПá., 1901. С. 80; Дíевíик ãрафа Петра Алексаí-
дровича Валóева. 1856 ã. // Рóсская стариíа. Т. 70. 1891. № 6. С. 611).

30 Чернуха В. Г. Указ. соч. С. 238; Мелентьев Ф. И. Воспитаíие и оáразоваíие íаследíика пре-
стола в проектах В. П. Титова 1856–1858 ãã. // Вестíик Уíиверситета Дмитрия Пожарскоãо. 2017. 
№ 1(5). С. 17; Сидорова А. Н. «Оáразоватü в детях óм, сердце и дóшó». Воспитаíие великих кíязей 
в семüях императоров Íиколая I и Алексаíдра II. М., 2019. С. 229.

31 Грот Я. К. Автоáиоãрафические заметки. 1852–1880 // Трóды Я. К. Грота. Т. 5. СПá., 1903. С. 33.
32 Воспомиíаíия Феодора Адолüфовича Оома. 1826–1865. М., 1896. С. 35.
33 Сóществовали даже их парíые портреты в качестве óполíомочеííых íа этой коíфереíции 

(Рóсский хóдожествеííый листок. 1855. № 28).
34 ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2475, ч. 1, л. 159–159 оá.
35 Кавелин К. Д. Из дíевíика (1857) // Соáраíие сочиíеíий К. Д. Кавелиíа. Т. 2. СПá., 1898. 

Стá. 1161.
36 О педаãоãических взãлядах Титова см.: Глинский Б. Б. Íаставíик царских детей // Истори-

ческий вестíик. Т. 63. 1896. № 1. С. 255–262; Каменский Е. С. «От детства до присяãи». (Из жиз-
íи авãóстейших детей императора Алексаíдра II) // Исторический вестíик. Т. 143. 1916. № 1. 
С. 115–117; Чернуха В. Г. Указ. соч.; Подделкова П. Е. Проект осоáоãо óчеáíоãо решеíия для вели-
ких кíязей // Молодёжü и íаóка: реалüíостü и áóдóщее. Материалы IV междóíародíой íаóчíо- 
практической коíфереíции. Т. 1. Íевиííомысск, 2011. С. 39–41; Мелентьев Ф. И. Воспитаíие 
и оáразоваíие íаследíика престола…; Сидорова А. Н. «Оáразоватü в детях óм, сердце и дóшó»… 
С. 232–245.

37 Записки кíязя Дмитрия Алексаíдровича Оáолеíскоãо / Отв. ред. В. Г. Черíóха. СПá., 2005. 
С. 133.
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в Первопрестолüíóю поможет емó изáавитüся от придворíых влияíий и лóчше 
óзíатü страíó.

Уже весíой 1856 ã. Титов дóмал о том, как оáеспечитü великим кíязüям 
возможíостü «áлижайшеãо озíакомлеíия с Россией вíе Петерáóрãа», даáы оíи 
«моãли видетü в íастоящем свете жизíü íародíóю и все её íóжды»38. Иíтерес 
к провиíции áыл созвóчеí с íастроеíиями оттепели, как и привлечеíие к за-
íятиям с íаследíиком престола молодых лиáералüíых профессоров И. К. Баá-
ста и К. Д. Кавелиíа (4 марта 1855 ã. окрестившеãо Íиколая I «калмыцким 
полóáоãом»)39, а также известíоãо писателя И. А. Гоíчарова, печатавшеãо тоãда 
в «Морском сáорíике» свои очерки о плаваíии íа фреãате «Паллада»40.

М. П. Поãодиí, óзíав о íазíачеíии Титова, 9 декаáря 1856 ã. íаписал емó 
писüмо, в котором изложил соáствеííый взãляд íа великокíяжеское воспи-
таíие, чрезмерíо, по еãо мíеíию, воеíизироваííое41 и изолироваííое от оá-
щества. «Бедíые дети, –  сокрóшался московский историк, –  íе полóчают íи-
какоãо поíятия о íароде, которым óправлятü предíазíачаются, íе óзíают íи 
еãо íóжд, íи средств их óдовлетвореíия». Михаилó Петровичó казалосü, что их 
представлеíия о жизíи сóществеííо расширилисü áы, если оíи «пожили áы 
в óездíом ãороде, в селе, íа фаáрике»42. Эти рассóждеíия сопровождалисü рез-
кой критикой придворíой атмосферы и перекликалисü с тем, о чём Поãодиí 
писал íа излёте Крымской вой íы43. Появлеíие писüма в «Рóсском заãраíич-
íом сáорíике» в марте 1858 ã. íеíамíоãо опередило статüю Í. Г. Черíышев-
скоãо «О íовых óсловиях селüскоãо áыта», в которой приводилисü оáширíые 
извлечеíия из составлеííой ещё в 1855 ã. записки Кавелиíа оá освоáождеíии 
крестüяí44. В резóлüтате жóрíалистской áестактíости в апреле Коíстаíтиíа 
Дмитриевича óдалили от íаследíика престола. Вскоре лишился своеãо поста 
и Титов. Íеóдивителüíо, что в оáществе решили, áóдто влияíие противíиков 
отмеíы крепостíоãо права в императорском окрóжеíии óсилилосü45.

Герцеí, ещё 15 февраля 1858 ã. восторжеííо восклицавший, что Алек-
саíдр II, подписав рескрипт В. И. Íазимовó, открыл «íовóю эрó для России», 
1 íояáря тоãо же ãода сетовал в открытом писüме к императрице Марии Алек-
саíдровíе: «Первые всходы, после сóровой и продолжителüíой зимы –  поáлё-
кли, едва дав ростки… Мы поддалисü весеííемó веяíию, –  раскрыли давíо за-
калившиеся сердца чóвствам, íезíакомым с детства… íо íам íе áыло сóждеíо 
видетü исполíеíие íи этих мечтаíий, íи дрóãих». Теперü Герцеí возмóщался 

38 Там же. С. 130.
39 Характерíо, что Алексаíдр II возложил íа Титова личíóю ответствеííостü за «íаправле-

íие» деятелüíости Кавелиíа (Татищев С. С. Детство и юíостü... С. 152).
40 Балакин А. Ю. Гоíчаров –  óчителü царских детей // Балакин А. Ю. Разыскаíия в оáласти 

áиоãрафии и творчества И. А. Гоíчарова. М., 2018. С. 181–195.
41 Поãодиí включил в это писüмо выпискó из воспомиíаíий Я. Я. Штелиíа о воеííом воспита-

íии Петра III, опóщеííóю Барсóковым, по кíиãе котороãо цитирóется в литератóре писüмо к Титовó 
([Погодин М. П.] Писüмо к íаставíикó е. и. в. ãосóдаря íаследíика // Рóсский заãраíичíый сáорíик. 
1858. Ч. 1. Тетрадü 3. С. 5–6; Барсуков Н. П. Указ. соч. С. 82).

42 [Погодин М. П.] Указ. соч. С. 10, 11.
43 Ведерников В. В. Историко- политические писüма и записки М. П. Поãодиíа как раííяя про-

ãрамма реформ // Алексаíдр II и еãо время. К 200-летию со дíя рождеíия. СПá., 2019. С. 103–114.
44 [Чернышевский Н. Г.] О íовых óсловиях селüскоãо áыта. Статüя вторая // Совремеííик. 

1858. № 4. С. 493–539.
45 Оá этом, в частíости, писал 18(30) мая 1858 ã. Герцеíó Тóрãеíев (Тургенев И. С. Полíое 

соáраíие сочиíеíий и писем. В 30 т. Писüма. Т. 3. М., 1987. С. 321).
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тем, что Титова смеíил «áездарíый íемецкий школяр» А. Т. Гримм, жаловался 
íа Зиíовüева и призывал «сыскатü íа место людей, оттёртых им и иíтриãой 
Чёрíоãо Каáиíета –  рóсских, оáразоваííых, люáящих отечество и не носящих 
эполет»46.

Завершеíие оттепели А. П. Шевырёв óáедителüíо датирóет коíцом 1857 ã., 
хотя иíые исследователи растяãивают её до 1862–1863 ãã.47 Тем же, кто вíима-
телüíо следил за ходом воспитаíия íаследíика престола, моãло показатüся, что 
весíой 1858 ã. её смеíили «заморозки». Одíако мíоãое из тоãо, о чём мечтали 
кí. Горчаков, Титов, Поãодиí и Герцеí, воплотилосü в жизíü в эпохó Великих 
реформ. Гр. С. Г. Строãаíов, íазíачеííый попечителем цесаревича в 1859 ã., 
реализовал придворíый óíиверситетский проект: вел. кí. Íиколаю Алексаí-
дровичó, а затем и еãо áратó –  вел. кí. Алексаíдрó Алексаíдровичó во дворце 
читали кóрсы лекций как петерáóрãские, так и московские профессора (в том 
числе и К. П. Поáедоíосцев, ставший поздíее советíиком двóх последíих им-
ператоров48). Кроме тоãо, ãраф расширил крóã оáщеíия своеãо подопечíоãо 
и придал еãо пóтешествиям преимóществеííо оáразователüíый, а íе церемо-
íиалüíый характер. Одíако óже к áóдóщемó Íиколаю II штатских íаставíиков 
íе íазíачали; оáóчеíие своеãо старшеãо вíóка Алексаíдр II оставил в рóках 
воеííоãо воспитателя ãеíерал- майора Г. Г. Даíиловича49. Таким оáразом, отте-
пелü áыла íе толüко каíóíом Великих реформ, íо и времеíем смелых поисков 
и эксперимеíтов в «царской педаãоãике».

46 Колокол. Газета А. И. Герцеíа и Í. П. Оãарёва / Под ред. М. В. Íечкиíой. Вып. I. М., 1960. 
С. 67, 217–218. См. также: Секиринский С. С. Если áы преемíиком Алексаíдра II стал еãо первеíец (или 
íечто оá авãóстейшем воспитаíии и оáразоваíии) // Социóм. 1991. № 10/11. С. 53; Чернуха В. Г. Указ. 
соч. С. 242; Уортман Р. С. Сцеíарии власти. Мифы и церемоíии рóсской моíархии. Т. 2. М., 2004. 
С. 140–141; Сидорова А. Н. «Оáразоватü в детях óм, сердце и дóшó»… С. 254–257.

47 См., íапример: Кириллов А. К. Секреты Полишиíеля: коãда закоíчиласü «оттепелü» XIX сто-
летия? // Совремеííая íаóка: актóалüíые проáлемы теории и практики. Сер. Гóмаíитарíые íаóки. 
2012. № 1. C. 48–52; Должиков В. А. М. А. Бакóíиí в íациоíалüíо- реãиоíалüíом политическом 
процессе эпохи «оттепели» (рóáеж 1850–1860-х ãã.). Барíаóл, 2018. С. 21, 100.

48 Подроáíее см.: Полунов А. Ю. К. П. Поáедоíосцев в оáществеííо- политической и дóховíой 
жизíи России. М., 2010. С. 60–70.

49 Фирсов С. Л. Íиколай II. Плеííик самодержавия. М., 2010. С. 35–37.
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