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ТОЛЕРАНТНОСТЬ,  МИСТИЦИЗМ  И  ЕВРЕЙСКИЕ  
РЕЛИГИОЗНЫЕ  СЕКТЫ  В  ЭПОХУ  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНДРА  I

Правление Александра I было ознаменовано определенной толерантностью по 
отношению к различного рода религиозным меньшинствам и сектам, как христиан-
ским, так и еврейским1. Этот факт, по моему мнению, можно объяснить интересом 
императора и его окружения к различного рода мистическим и необычным религи-
озным учениям, а также общей либеральностью взглядов монарха, получившего по 
воле Екатерины II образование в духе французского Просвещения. Данная статья по-
священа проблеме религиозной толерантности в эпоху Александра I и, прежде всего, 
истории нескольких еврейских и иудаизированных сект и движений того времени 
(субботники, караимы, франкисты). История еврейских сект рассматривается в кон-
тексте других мистических и сектантских движений того времени (масоны, квакеры, 
меннониты, духоборцы и молокане). Впервые в историографии приводятся факты о 
контактах Александра I с караимами и его политике относительно сектантских дви-
жений, в частности, по отношению к субботникам и франкистам. Высказываются две 
практически неизвестные отечественной науке версии о причинах болезни и после-
дующей смерти императора.

По мнению вел. кн. Николая Михайловича Романова, вслед за императором Алек-
сандром I «все русское общество увлекалось, если не в равной степени, то все-таки 
следило со вниманием за толками, сектами и проповедниками, как православными 
(Филарет, Фотий), так и сектантскими»2. Аристократические круги России увлекались 
иностранными проповедниками-пиэтистами и мистиками типа Сведенборга и мадам 
Крюденер, «туманными мистическими теориями и фанатическим пиетизмом»3. Среди 
ближайшего окружения Александра были масон Р.А. Кошелев, мистики А. Лабзин, 
Е.Ф. Татаринова и Н. Федоров. Важную роль в распространении пиетизма и мистиче-
ских учений играл князь А.Н. Голицын, назначенный Александром обер-прокурором 
Святейшего Синода, а позднее – министром народного просвещения и духовных дел4. 
Лишь только к 1821–1822 гг., в связи с усилением А.А. Аракчеева, большинство из 
вышеупомянутых личностей и сектантских движений перестали поддерживаться госу-
дарем – и этим временем, пожалуй, следует завершить период усиленного интереса к 
мистицизму в биографии Александра I.

Александр I не только проявлял терпимость по отношению к сектантским движе-
ниям, мистицизму и масонству, но и разрешил британским миссионерам, членам Бри-
танского и Иностранного Библейского общества, открыть в России свое отделение5. 
Тогда же в России были вновь открыты масонские ложи и стали активно распростра-
няться мистические учения. В стране успешно вели свою деятельность католические, 
иезуитские, протестантские и квакерские проповедники. Два английских квакера6, 
Вильям Аллен и Стивен (Этьен) Греййе, лично встречались с императором во время 
его пребывания в Лондоне в 1814 г., а также в Санкт-Петербурге в 1819 г.7 Особенно 
интересно, что, посетив императора в его столице, миссионеры-квакеры направились 
в Южную Россию и Крым, где общались с проживавшими там сектантами христиан-
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ского толка (меннонитами, духоборцами, молоканами), а также с караимами Чуфут-
Кале и Карасубазара8. В Чуфут-Кале они общались с «первосвященником» (газзаном) 
Исааком Ковишем (Isaac Covish; скорее всего, искаженное «Исаак Чавуш»9), а в Ка-
расубазаре посетили караимскую религиозную школу для детей. Среди христианских 
миссионеров конца XVIII–начала XIX в. караимы считались перспективным объек-
том для ведения религиозной пропаганды и возможного обращения в христианство. 
По этой причине посещение караимских общин Карасубазара и Чуфут-Кале квакер-
скими проповедниками сопровождалось длинными беседами на религиозные темы, а 
также раздачей Нового Завета в переводе на иврит10.

Особенно сильное воздействие на распространение мистицизма в России в эпоху 
Александра оказала, пожалуй, баронесса Юлиана Крюденер, под чьим влиянием импе-
ратор находился практически с 1814 г. по 1821 г. Баронесса Беата Варвара Юлиана фон 
Крюденер (Криднер/Криденер; 1764–1824) была интереснейшей фигурой Александ-
ровской эпохи, провидицей и сторонницей мистицизма. По некоторым сообщениям, 
именно под ее влиянием император пришел к идее создания Священного союза. По-
следние дни этой удивительной женщины связаны с Крымом. Впав в немилость после 
1821 г., она провела остаток своих дней в Крыму в обществе влиятельных «послушниц 
ее религиозного экстаза»11. К сожалению, подробности ее пребывания в Крыму до сих 
пор мало исследованы. Приехав в Крым весной 1824 г. в сопровождении кн. Анны Го-
лицыной баронесса остановилась в Феодосии, где продолжала заниматься своей ми-
стической деятельностью. В октябре того же года баронесса поехала в Кореиз, но из-за 
усиливавшейся болезни остановилась в Карасубазарe (современный Белогорск). По-
следние дни она провела в этом городе в поместье, принадлежавшем местной армяно-
католической общине. В декабре 1824 г. баронесса умерла и была похоронена в не-
большой семейной усыпальнице-часовне генерала Шица, находившейся на территории 
армянского кладбища. Позднее ее прах должен был быть перенесен в православную 
церковь в Кореизе, где находилось поместье Голицыных, но Голицына по каким-то 
причинам так и не выполнила своего намерения12. По некоторым сведениям, спустя год 
после смерти баронессы, в октябре-ноябре 1825 г., ее прах в Карасубазаре посетил ин-
когнито ее бывший покровитель император Александр. Проведя около часа в холодной 
и сырой часовне, Александр простудился, что, в сочетании с нервным возбуждением и 
невнимательным отношением к собственному здоровью, и привело, в конечном счете, 
к его смерти13. Впрочем, это всего лишь одна из многочисленных версий о причинах 
смерти императора Александра.

Особый интерес вызывают контакты императора с несколькими еврейскими и 
иудаизированными сектами, также имевшими вокруг себя определенную ауру необыч-
ности и мистицизма. Среди таких сект, в жизни которых Александр и его толерантная 
политика сыграли особую роль, следует выделить, пожалуй, три достаточно различных 
религиозных движения: субботников, франкистов и караимов.

Субботниками называется крайне любопытное движение иудействующих славян, 
распространившееся в Южной России и Северном Кавказе в конце XVIII–XIX в. и 
существующее по сей день. В этот период тысячи российских крестьян и казаков 
по причинам, до сих пор не до конца выясненным, начали обращаться к еврейским 
религиозным практикам, идентифицировать себя как «евреев/иудеев» и, наконец, 
открыто обращаться в иудаизм талмудического или караимского толка. Несмотря на 
то, что ряд аспектов истории этого интересного движения уже исследован14, до сих 
пор невыясненными остаются причины, побудившие значительную часть субботников 
начать идентифицировать себя с караимами. В августе 2003 г. в фонде иностранных 
книг научной библиотеки «Таврика» Центрального музея Тавриды им. А.Х. Стевена 
(Крымского республиканского краеведческого музея), содержащего целый ряд ред-
чайших изданий XVI–XIX вв., мною была обнаружена рукопись на немецком языке, 
представляющая собой заметки анонимного немецкого путешественника первой поло-
вины XIX в. о Кавказе, Крыме и Южной России. При более детальном изучении этой 
рукописи я пришел к выводу, что ее автором является не кто иной, как Христиан Хри-
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стианович Стевен (1781–1863), друг знаменитых ученых-естественников П.С. Палласа 
и К. Габлица, один из основателей Императорского Никитского сада, отец Александ-
ра Христиановича Стевена (1844–1910), основателя библиотеки «Таврика»15. Данная 
рукопись содержит важную информацию о ранних попытках субботников  завязать 
контакты с крымскими караимами.

По сообщению Стевена, значительная часть населения г. Александрова Кавказской 
губ., отбросив христианство, перешла в иудаизм, который, тем не менее, эти иудаи-
занты стеснялись называть иудаизмом и называли «моисеевой верой». К 1800–1801 гг. 
число иудаизантов субботников уменьшилось до нескольких семейств в с. Высоцкое 
(Wysozkoje). По мнению Стевена, они даже не знали, что привезенная им переодетыми 
еврейскими проповедниками религия являлась иудаизмом. В начале XIX в. о суббот-
никах и их переходе в иудаизм сообщили императору Александру. Реакция императо-
ра была достаточно неожиданной. С неслыханным для того времени либерализмом 
он фактически посчитал переход славян-субботников в еврейскую веру допустимым, 
приказав не тревожить и не преследовать сектантов. По сообщению Стевена, «мудрый 
монарх, являющий собой всем прочим правителям пример совершеннейшей толерант-
ности, приказал оставить их в покое и не тревожить, вследствие чего распространение 
этой секты, если и не прекратилось, то, тем не менее, значительно уменьшилось, как 
если бы они преследованию подвергались»16.

По сведениям Стевена, в начале XIX в., когда в Санкт-Петербурге разбиралась 
проблема «жидовствующих», один из них, грамотный крестьянин Баев17, отправился 
на обучение к еврейскому раввину. Вернувшись, Баев ввел в Высоцком такие новше-
ства, как обрезание, запрет на работу в Шаббат и неприятие военной деятельности. 
В 1809 г., после того как Баеву перестали нравиться многие из еврейских обрядов (види-
мо, сложные талмудические предписания), он решил отправиться в Крым на обучение 
к караимам. Стевен заканчивает свое повествование о субботниках пожеланием, что, 
если даже они и не вернутся к христианству, то, как минимум обратятся в караимский 
иудаизм, который, по его мнению, значительно лучше прочих еврейских сект. На мой 
взгляд, данное сообщение Стевена может быть принципиально важно для понимания, 
почему же часть «жидовствующих», называвших себя субботниками, обратилась в не-
талмудический иудаизм караимского образца18.

Данное свидетельство о желании субботников найти контакт с крымскими караи-
мами является, пожалуй, самым ранним упоминанием о подобного рода попытках. 
Опубликовав в 2003 г. ранний вариант статьи о Стевене, я не предполагал, что мне 
удастся найти продолжение этого захватывающего межконфессионального сюжета. 
Тем не менее, в декабре 2006 г., в архивной коллекции караимского собирателя Авраа-
ма Фирковича, хранящейся в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петер-
бурге, мне удалось найти свидетельство, имеющее прямое отношение к сообщению 
Стевена. В этом документе ничего не упоминается о Баеве и его попытках связаться с 
караимами. Тем не менее он подтверждает свидетельство Стевена о желании суббот-
ников войти в контакт с караимами и получить от них помощь в сфере религиозной 
обрядности.

Как упоминалось выше, в 1809 г. Баев собирался поехать в Крым для установления 
связи с караимами. По всей видимости, этой попытке не было суждено осуществиться. 
Поэтому спустя несколько лет, в декабре 1815 г., субботники г. Александрова послали 
письмо в караимскую общину Бахчисарая (авторы письма, несомненно, имели в виду 
Чуфут-Кале, а не Бахчисарай, где на тот момент еще практически не было общины). 
Адресатами письма были Йегуда бен Нахаму Леви (о котором мне ничего неизвестно) 
и известнейший караимский теолог, реформатор караимского религиозного календаря, 
Исаак бен Соломон19. Письмо изначально было написано субботниками на русском 
языке. Тем не менее, караимские интеллектуалы того времени, сформировавшиеся как 
лидеры общины еще в эпоху татарского владычества, еще не вполне владели русским. 
Поэтому, по получению письма караимской общиной, оно было переведено на иврит 
(древнееврейский), вплоть до конца XIX в. остававшийся основным письменным язы-
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ком караимской интеллигенции. Как это ни парадоксально, но русский оригинал пись-
ма субботников был утрачен, и сохранился лишь перевод на иврит.

Авторы письма, как они себя сами называют, «купцы и мещане города Алексан-
дрова еврейской веры», сообщали, что стали соблюдать еврейскую религиозную об-
рядность. До 1803 г. они делали это в атмосфере строгой секретности, пока во время 
правления Александра I не получили на то официальное разрешение. Субботники 
г. Александрова отмечали, что хотели бы жить совместно с караимами, но, поскольку 
не могут переехать в Крым по техническим обстоятельствам, то просят караимов при-
слать им инструкции относительно того, как молиться во время праздника Шаббата 
и в другие праздники (утром, днем и вечером), как молиться и какие благословения 
произносить во время обрядов бракосочетания и обрезания. Письмо подписали шесть 
александровских субботников: Пимен Гаврилов, Тимофей Лютиков (?), Игорь Алек-
сеевич, Лион Гаврилович и Михайло Анисим[ович?] Тихонов. Заканчивается письмо 
просьбой писать на адрес «Михайло Анисимовича Шишкина, город Александров, Кав-
казская губерния»20.

Неизвестно, имела ли эта история какое-нибудь продолжение и получили ли суб-
ботники какой-либо ответ от караимов. Тем не менее уже сам факт, что как минимум 
два источника начала XIX в. сообщают о попытках субботников завязать контакты с 
караимами, представляется весьма симптоматичным. Как известно, контакты между 
караимами и субботниками стали значительно интенсивнее к концу XIX–началу XX в. 
и завершились публикацией караимских молитвенников на русском языке, сделанных 
специально для использования их субботниками21, а также последующим разреше-
нием на смешанные караимско-субботнические браки22. Более того, во время Вели-
кой Отечественной войны, когда субботникам как евреям угрожало уничтожение со 
стороны немецкой администрации, они были спасены евпаторийскими караимами23. 
Зачатки этих дружественных контактов прослеживаются в найденных мною дневниках 
Х.Х. Стевена и письме александровских субботников.

Помимо субботников, к концу XVIII–XIX в. в России появились другие сектант-
ские течения – скопцы, духоборцы и молокане. К ним Александр был несколько менее 
толерантен, приказав переселить духоборцев и молокан в северные части Таврической 
губ. «между нагаями и немцами», поскольку «там они не могут никого совратить». 
Более того, по его собственным словам, Александр был вынужден для примера рас-
стрелять 2–3 духоборцев, отказавшихся применять оружие во время войны 1812 г.24 
Тем не менее на фоне последующих притеснений сектантских движений во време-
на Николая I политика Александра по отношению в духоборцам и молоканам также 
выглядит достаточно толерантной25. Этьен Греййе оставил любопытное описание 
состояния молоканской общины Симферополя. Местные молокане (некоторые из них 
из бывших духоборцев) с благодарностью отзывались о прекращении преследований 
после прихода к власти Александра, а также выражали надежду на получение льгот, 
подобных тем, что были у меннонитов26.

Если с субботниками и молоканами император, по-видимому, лично не общался, 
то с другими иудейскими сектами того времени – франкистами и караимами – Алек-
сандр неоднократно встречался и общался сам и через посредников. Франкистами в со-
временной научно-исследовательской литературе называется религиозное движение, 
основанное Яковом (Якубом) Франком (1726–1791). Сам Франк родился в еврейской 
семье в местечке Короливка (Korolówka) в Подолии под именем Яаков бен Йегуда-
Лейб (Лейбович). Прозвище «Франк» (или, точнее «френк» – тур. «европеец», в зна-
чении «еврей-сефард» в еврейских общинах Османской Турции) он получил во время 
проживания в Османской империи. Заинтересовавшись в молодости мистическим 
движением еврейского лже-мессии Шаббатая Цви, Франк и значительная группа его 
последователей сначала исповедовали саббатианство. По-видимому, следуя примеру 
Шаббатая Цви, в 1757 г. Франк перешел в ислам. Тем не менее переехав в Польшу, он 
и его последователи вскоре (в 1759 г.) обратились в католицизм. Но и этого Франку 
было недостаточно – в конце 1760-х гг. он всерьез обсуждал с Москвой возможность 
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перехода его сторонников в православие. Эти переговоры были сорваны вследствие 
вмешательства раввина Баруха Явана, приехавшего в Санкт-Петербург и раскрывшего 
властям спекулятивный характер франкистского движения27.

На позднем этапе франкисты представляли собой загадочную закрытую секту, 
официально исповедовавшую католицизм, а на практике сохранявшую ряд еврейских и 
саббатианских традиций в смеси с верой во Франка как в пророка и мессию28. Несмот-
ря на малочисленность сторонников учения Франка, франкистское движение оказало 
довольно сильное влияние на развитие Польши и некоторых других европейских стран, 
так как многие из крестившихся франкистов получили дворянский статус, обладали 
значительными финансами и впоследствии стали значительными политическими и 
финансовыми фигурами. Несмотря на то, что ученые так и не пришли к однозначному 
выводу по этому вопросу, многие факты указывают на то, что мать самого важного 
польского поэта и националиста А. Мицкевича была из франкистской семьи29.

Александр I заинтересовался франкистами уже после смерти основателя движе-
ния Якова Франка. В 1813 г., по пути в Лейпциг, Александр посетил немецкий город 
Оффенбах, в тот момент бывший центральным лагерем франкистской общины30. Гла-
вой франкистов тогда была Ева Франк, дочь основателя секты. Увиденное, по всей 
видимости, произвело на императора достаточно сильное впечатление. Информацию 
о франкистах Александру I тайно поставлял его агент в Варшаве Макротт. Кроме 
того, известная франкистка, пианистка Мария Шимановская (Maria Szymanowska née 
Wołowska), приятельница Гете, мать жены А. Мицкевича, учила дочь Александра игре 
на фортепьяно31.

Франкисты – евреи, обратившиеся в христианство – заинтересовали Александ-
ра как возможный пример для обращения в христианство остальных евреев. Таким 
образом, Александр, по-видимому, полагал сделать из евреев «достойных» граждан 
империи. По этой причине 25 марта 1817 г. Александр издал специальный указ о соз-
дании Товарищества (или Общества) израильских христиан и комитета опекунства над 
ними32. Основной идеей создания этого Товарищества было способствование обра-
щению евреев в христианство. Кроме того, одной из целей этого Товарищества было 
последующее переселение обращенных в христианство евреев в Крым и вовлечение 
их в сельское хозяйство (тут явно можно заметить влияние аналогичных проектов по 
вовлечению евреев в сельское хозяйство, предпринимавшихся несколько ранее в Ав-
стрии). Несмотря на то, что эта идея никогда не была приведена в действие, проект 
переселения евреев из Польши и других регионов в Крым всплывал на поверхность 
еще несколько раз уже после смерти Александра33. Таким образом, не вызывает со-
мнения тот факт, что проект создания в Крыму еврейской республики, неоднократно 
муссировавшийся самыми разными политическими деятелями (включая И.В. Сталина 
и лидеров Агро-Джойнта) уже в советское время34, впервые был сформулирован еще 
во времена Александра I. Российские власти продолжали интересоваться франкистами 
и после смерти Александра.

Когда после вмешательства вышеупомянутой Марии Шимановской польские вла-
сти остановили публикацию книги о биографии Франка, российские власти перехва-
тили рукопись книги и напечатали ее русский перевод как официальную публикацию 
министерства внутренних дел35.

Александр также неоднократно общался с крымскими караимами. Караимы – ре-
лигиозное движение в иудаизме, основанное, прежде всего, на отрицании авторитета 
Устного Закона (Талмуда), а также ряда талмудических религиозных обычаев и пред-
писаний. Само название «караим» (древнеевр. «чтецы» или «читающие») отражает 
основную характеристику данного движения – признание еврейского священного Пи-
сания (т.е. Ветхого Завета или ТаНаХа) как единственного и прямого источника религи-
озной истины. Караимское движение возникло и сформировалось на Ближнем Востоке 
приблизительно в VIII–X вв. н.э. Период X–XI вв., часто называемый «золотым веком» 
в истории развития караимского движения, был ознаменован активной миссионерской 
деятельностью и распространением караимского движения далеко за пределы Багда-
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да и Персии. В это время достаточно многочисленные общины караимов возникают 
в Палестине (с центром в Иерусалиме и Рамле), Египте (Фустат), Испании (oбщина 
вскоре была изгнана кастильским правительством в результате спровоцированного 
раввинистами конфликта), Византии и на Кавказе. В Восточной Европе (Крым, Гали-
ция, Волыния и Литва) караимы появляются в XIII–XV вв.36 После разделов Польши в 
конце XVIII в. в Российской империи караимы проживали преимущественно в Литве, 
Волыни, Новороссии и Крыму.

В начале XIX в. основными центрами крымских караимов были горная крепость 
Чуфут-Кале и приморский порт Евпатория. Александр I был первым российским госу-
дарем, посетившим караимскую общину крепости Чуфут-Кале. Произошло это 18 мая 
1818 г.37 Сопровождавший императора флигель-aдъютант и военный историк А.И. Ми-
хайловский-Данилевский сообщает, что государь посетил «гарем» (женскую полови-
ну) дома одного из богатых караимских обитателей – скорее всего, административного 
главы общины Вениамина Ага. Видя изумление караимских женщин, удостоившихся 
посещения императора, Александр сказал им по-французски: «Dites à ces dames, que 
je suis enchanté d’avoir fait leur connaissance» («Сообщите этим дамам, что я счастлив 
познакомиться с ними»)38.

Император снова посетил Чуфут-Кале в 1824 г. Об этом визите, со ссылкой на 
доступные ему рукописные заметки газзана Чуфут-Кале Исаака бен Соломона, упо-
минает караимский автор XX в., обозначивший свое имя двумя инициалами – Б.К. Не 
вызывает никаких сомнений, что это – Борис Яковлевич Кокенай (1892–1967), один 
из крупнейших собирателей караимских рукописей и потомок Исаака бен Соломона39. 
Согласно этим заметкам, Александр посетил караимскую кенассу40 во время богослу-
жения, сняв при этом фуражку (по христианской традиции, при входе в храм следует 
снимать головные уборы, а по караимской и талмудической обрядности, в молельные 
дома следует входить с покрытой головой). Император спросил у Исаака бен Соломона 
о том, следует ли ему надеть фуражку. Газзан ответил, что по караимской традиции 
головной убор следовало бы надеть. Тем не менее император так и остался до конца 
службы с непокрытой головой. После выхода из кенассы император посетил дом Ве-
ниамина Ага, поговорил с проживавшими там женщинами и детьми, и вернулся в Бах-
чисарай. Уезжая из Крыма, из г. Ор (Армянск), император прислал в общину золотое 
кольцо с бриллиантовым камнем41.

В честь посещения императором крепости у входа в Малую (так называемую 
«Мангупскую») кенассу-синагогу была установлена памятная плита из известняка с 
надписью на иврите42. К сожалению, в советское время по ней прошлась чья-то вар-
варская рука, по всей видимости, желавшая стереть память о пребывании российского 
императора в крепости. В результате практически на 1–2 сантиметра был стесан верх-
ний слой плиты. В настоящее время текст практически не читается за исключением 
нескольких слов. Тем не менее, до сих пор достаточно четко можно разобрать слова: 
«[АЛЕК]САНДР ... ришон император» (ивр. «император Александр I»).

Чрезвычайно интересны обстоятельства последующего визита императора в ка-
раимскую общину полуострова в октябре–ноябре 1825 г., т.е. за несколько недель до 
его таинственной смерти. Проживавший в Крыму в 1823–1825 гг. известный польский 
литератор Густав Олизар (1798–1865) сообщает интересную информацию относи-
тельно причины смерти Александра. Опровергая досужие слухи о его насильственной 
смерти, путешественник пишет: «Александр умер от тифоидной горячки весьма вос-
палительного характера... вследствие переохлаждения, выехавши после обеда на кон-
ную прогулку, несмотря на предостережения сопутствовавшего ему местного генерала 
татарина Кая Бея (Kаjа Веj), в легком мундире, из раскаленного ущелья в Бахчисарае 
на весьма холодную гору, для посещения караитского города Кале»43. О том, насколько 
вероятно сообщение Олизара, что причиной смерти Александра стала простуда, вы-
званная посещением Чуфут-Кале, можно только догадываться. Тем не менее, на мой 
взгляд, оно было незаслуженно проигнорировано специалистами по российской исто-
рии. Впрочем, это лишь еще одна версия о причинах болезни Александра44.
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Упоминаемый Олизаром Кая-бей является историческим лицом, богатым татар-
ским землевладельцем Кая-беем Балатуковым, ответственным за прием Александра I 
во время его визита в Бахчисарай и Чуфут-Кале годом ранее, в 1824 г.45 В его владениях, 
среди прочего, был Мангуп с прилегающей деревней Ходжа-сала. Доподлинно извест-
но, что государь действительно посетил Бахчисарай и Чуфут-Кале 28 октября 1825 г., 
уже будучи несколько нездоровым. Тем не менее, во время поездки в Чуфут-Кале 
он, казалось, чувствовал себя неплохо: «Государь не дал себе покоя и между прочим 
совершил поездку верхом в Чуфут-Кале и на обратном пути посетил Успенский мо-
настырь; он казался совершенно здоровым, был весьма весел и со всеми обращался с 
обычной своей благосклонностью»46. 1 ноября 1825 г.47 Александр I посетил караим-
скую общину г. Евпатории и принес ей в дар серебряный кубок48. Государь разговари-
вал с караимскими лидерами Симхой Бабовичем и Иосифом-Соломоном Луцким об 
истории караимов. Луцкий сочинил в честь императора торжественную кантату на ка-
раимском этнолекте крымско-татарского языка, прочитанную в евпаторийской кенассе 
во время ее посещения Александром. Сохранился перевод этой кантаты, сделанный, 
по-видимому, для Александра одним из евпаторийских караимов49 на не совсем грам-
матически и лексически правильном русском языке. Начальные буквы этого перевода 
образуют акростих «АЛЕКСАНДР ИМПЕРАТор».

Кроме того, автор перевода попытался сохранить определенный ритм и некото-
рые рифмы, безусловно, присутствующие в оригинале кантаты. Александр именуется 
в ней пастырем, обитающим «во всей России и в татарских жилищах», а караимы – 
«в Евпатории граде водворившимися Караимами или библийстами»50.

По-видимому, именно во время этого визита императора караимы подали ему пе-
тицию с просьбой об уравнении в правах с крымскими татарами. Дело в том, что, 
начиная со времени правления Екатерины II, караимы, в отличие от евреев-раввини-
стов (талмудистов), не облагались двойной податью и были освобождены от многих 
других дополнительных налогов51. Такое положение сохранялось вплоть до 1820-х гг., 
когда Александр решил освободить крымских татар от необходимости записываться в 
купеческие разряды и платить дополнительные деньги в казну для ведения торговой 
деятельности. Караимов, все время находившихся в состоянии экономической конку-
ренции с местным татарским населением, подобное положение дел явно не устраивало. 
Поэтому в 1825 г. они подали прошение об уравнении в правах с татарскими купцами. 
В петиции караимы называют себя потомками «одного древнейшего Еврейского поко-
ления, которое более четырех веков поселясь в Крыму, впоследствии вместе с прочими 
крымскими народами поступило под благословенную державу» российского импера-
тора52.

В память о приезде императора в центральной части евпаторийских караимских 
кенасс в 1851 г. был возведен мраморный памятник с надписью на русском языке и 
караимском этнолекте крымско-татарского языка (ивритской графикой)53. Изначально 
русский текст надписи выглядел следующим образом: «Императору Александру I. / 
В ознаменование посещения синагоги / ноября 1-го дня 1825 г. / От евпаторийских 
караимов / сооружен в 1851 г.»54. В какой-то момент (скорее всего, после 1917 г.) эта 
надпись была несколько модифицирована: слово «синагога» было заменено на «ке-
насca»55.

Во время посещения Евпатории самочувствие Александра было, по-видимому, 
достаточно хорошим. Плохо император почувствовал себя только при переезде из 
Орехова в Мариуполь 4 ноября 1825 г., т.е. через несколько дней после посещения 
Крыма. Скончался император 19 ноября 1825 г. в Таганроге. После его смерти краткий 
период религиозной толерантности сменился авторитарной политикой Николая I. Если 
по отношению к караимам правительственная политика осталась столь же благожела-
тельной, как и во времена Екатерины II и Александра I56, то для евреев-раввинистов, 
субботников, духоборцев и молокан настали времена преследований и репрессий.
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