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Весной 1837 года, как только подсохли знаменитые своей 

грязью российские дороги, в Царском Селе собрался в 

далекий путь многоэкипажный конный поезд: 19-ти 

летний наследник престола, великий князь Александр 

Николаевич, только что закончивший основной курс 

обучения необходимым будущему царю наукам, по 

приказу отца, Николая I, отправлялся во главе обширной 

свиты в большое путешествие по России. Экипаж 

растянулся на полверсты. 

Двигались в следующем порядке: 

 1) коляска Его Императорского Высочества государя 

наследника цесаревича (6 лошадей), 

 2) перекладная для фельдъегеря при Его Величестве (3 л), 

3) дормез Ливена (6 л),  

4) коляска Кавелина (6 л), 

 5) коляска Жуковского (6 л), 

 6) коляска Юрьевича (6 л), 

 7) коляска Назимова (6 л), 

 8) коляска камердинера Его Высочества (6 л), 

 9) коляска под кухню (6 л), 

 10) перекладная для магазейн-вахтера (3 л), 

 11) тележка для фельдъегеря, платящего прогоны (3 л). 

Итого: 57 лошадей. Экипажи под номерами 6–10 

оправлялись вперед десятью или двенадцатью часами 

раньше. 

Подпоручик Виельгорский сопровождал Александра 

Николаевича только до Казанской заставы города Перми. 

После припадка болезни вынужден был вернуться обратно 

в Санкт-Петербург и в дальнейшем участия в поездке по 

Уралу и Сибири не принимал. 

 



 Маршрут путешествия Александра Николаевича 

тщательно разрабатывался под руководством Василия 

Андреевича  Жуковского, назвавшего путешествие 

«Венчанием с Россией», и самого императора Николая I, 

лично написавшего «Инструкцию для путешествия» и 

«Наставление» своему сыну. 

 Маршрут поездки был намечен настолько пространный, 

что пришлось специально напечатать его в военной 

типографии брошюрой в 29 страниц объемом — для 

памяти путешествующим и для руководства местным 

властям при встрече. 

 Наследнику предстояло проехать около 12 тысяч верст и 

обозреть империю до Урала и Западной Сибири на 

востоке, до Смоленска на западе и до Елисаветграда на 

юге.  
Николай собственноручно составил обстоятельную 

инструкцию наследнику: что и как смотреть, где бывать 

(а где нет), когда ложиться спать и когда вставать, когда и 

с кем обедать и ужинать, какие балы и приемы посещать. 

 

Сформулирована была  и главная задача вояжа: 

«Путешествие имеет двоякую цель: узнать Россию, 

сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим 

подданным». 

 

Жуковский В.А. –портрет Карла Брюллова 

Николай 1 

 

  



Путешествие цесаревича длилось 

более полугода, со 2 мая по 12 

декабря 1837 года. За это время 

наследник Александр 2  проехал 

большую часть европейской России 

и впервые в истории Романовых 

пересёк Уральский хребет и 

побывал в  Западной Сибири. 

 

  «Я своими глазами и вблизи 

познакомился с нашей матушкой 

Россией и научился ещё больше 

любить и уважать её» 

Да, нам точно можно гордиться, что 

мы принадлежим России и 

называем её своим отечеством. 

                             Александр 2  

 



               Наследник  престола  

Александр Николаевич в Камышлове 

  
Первая часть маршрута цесаревича до Урала и Западной 

Сибири на восток  проходила по государевой дороге – 

Сибирскому тракту. Наш город Камышлов  находится на  

середине пути от Екатеринбурга до Тюмени. А 

расстояние не маленькое - около 350 километров. 

Поэтому царская особа не могла его  миновать. 

 «Настало воскресенье, 30 мая – сие последний день 

пребывания в Екатеринбурге Высокого гостя…во 

втором часу в доме градоначальника начались 

приготовления к отъезду Его Высочества в дальнейший 

путь. Наконец, около трёх часов по полудни Наследник 

вышел из дома, сел в экипаж о трёх конях и тронулся в 

Сибирь. Народ массами побежал за мчавшимся 

экипажем, пока тот не выехал за городскую заставу. Но в 

сибирские просторы Его Высочество въехал не сразу – к 

утру 31 мая он прибыл в Камышлов, где, подкрепив себя 

сном с чаепитием, в тот же день отправился в Тюмень.  

 Среди путевых заметок Жуковского есть запись 

Василия Андреевича, сделанная им 30 мая 1837 года: 

«Переезд из Екатеринбурга в Камышлов. Приятная 

природа, новые места, рассеянные берёзовые рощи».  

А 31 мая у Жуковского появилась ещё одна запись  от 31 

мая 1837 года: «Дорога ровная, прекрасная, по сторонам 

мелкие берёзовые рощи, между ними пашни. На первой 

станции после Камышлова – в Черемыше – Великий 

князь сел верхом…» 

 



  30 мая 1837 года: 

 «Переезд из Екатеринбурга в Камышлов. 

 Приятная природа, новые места, рассеянные берёзовые  

рощи». 

 «Но в сибирские просторы Его Высочество въехал не сразу 

 – к утру 31 мая он прибыл в Камышлов, где, подкрепив 

 себя сном с чаепитием, в тот же день отправился в Тюмень. 

 И 1 июня 1837 года, к вечеру, он уже был в пределах 

 Сибири».  

 

 «Камышлов… Народ. Крупные люди. Живое любопытство». 

 

31 мая 1837 года: «Дорога ровная, прекрасная, по сторонам мелкие берёзовые 

рощи, между ними пашни. На первой станции после Камышлова – в Черемыше 

– Великий князь сел верхом…» 

                                                           ( Из дневника Жуковского Василия Андреевича 

                                                            о Камышловской стороне) 

 

 



«Если  «Александр Николаевич 

останавливался на сон, то, скорее всего, он 

отдыхал на Постоялом дворе, находившемся в 

верхней части города (собственно, нижней-то, 

что вдоль берега Пышмы, ещё не было), 

немного в стороне от Сибирской дороги».   

Согласно циркуляру министерства внутренних 

дел империи, квартиры, подбираемые для 

ночлега цесаревича во время его поездки в 

Сибирь, должны быть казёнными. И 

постоялый двор под требования министерства 

подходил очень хорошо так как  находился в 

метрах трёхстах, не более, от Сибирского 

тракта, который проходил по улице 

Шиповаловской, ныне улица Свердлова. А 

дом находился по улице ныне  Красных Орлов 

31, – каменный, площадью более 

восьмидесяти пяти квадратных метров, 

разбитый на несколько комнат, служил для 

постояльцев.  

  

Утерян навечно (снесён) дом по ул. Красных 

Орлов 31 «Домик Жуковского» 

 

 ( сведения из статьи Олега Дектярёва «Домик 

Жуковского») 

 





 

 Жуковский Василий Андреевич. 

                   1783 - 1852 
  

. 

 С 1797 по 1801 год был помещен в 

Благородный пансион при Московском 

университете. Закончил с серебряной 

медалью. Попадает на службу в 

заштатную Соляную контору. 

Его влечет к творчеству. Начинает с 

переводов, точнее с переложений —

создает баллады и элегии со своими 

именами, местом действия, своими 

образами. Его волнуют не картины 

природы, а чувства, ими вызываемые. В 

1807 году 24-летний Жуковский — 

редактор журнала «Вестник Европы», в 

нем он помещает свои переводы, сказки, 

стихи. 

 В августе 1812 года Жуковский вступает 

в Московское ополчение поручиком , в 

октябре пишет оду «Певец во стане 

русских воинов» — хвалебную песнь 

русским ратникам. она стала лучшим 

стихотворным памятником русской славы 

1812 года. 

 

 

 



Жуковский  Василий Андреевич с 

1817 по 1841 год жил в царском 

дворе. Был учителем русского языка  

у княгини Елены Павловны и 

Александры Фёдоровны. 

 

А с 1825 года стал воспитателем 

Александра Николаевича, 

наследника престола. Ещё с 

окончания пансиона он помнил: что 

« просвещение без чистой 

нравственности и утончение ума без 

исправления сердца есть злейшая 

язва, истребляющая благоденствие 

не одних семейств, но и целых 

наций. Поэтому «сеял доброе и 

разумное».  

 В 1837 году сопровождал 

цесаревича в путешествии по 

России.  Его записи  

свидетельствуют о пребывании 

Александра и его свиты в 

Камышлове. 





Дела царственного воспитанника служат лучшим 

памятником воспитателю. И пока будет 

храниться в России память об Александре II, 

всегда будут повторять при этом: он был 

воспитан Жуковским! <…> …Жуковский обладал 

даром самым ценным и самым необходимым в 

педагогическом деле. <…> Его ясный ум, 

возвышенный образ мыслей и нравственная 

чистота вселяли к нему уважение, его теплое, 

отзывчивое сердце вызывало к нему 

привязанность и любовь, вся его идеально-

настроенная натура, проникнутая чистой 

поэтической грустью, как бы очищала и 

проясняла те души, которые приходили с ним в 

соприкосновение». 

Великие реформы — самое главное событие в 

истории России, вечный памятник царю-

освободителю — напрямую связаны с 

воспитанием, которое дал Жуковский будущему 

императору». 

 



Назимов Владимир Иванович (1802–

1874) — государственный деятель. Получив 

домашнее образование, начал службу в 

Преображенском полку и участвовал в 

турецкой кампании 1828–29 годов. 

 С 1836 года состоял при наследнике престола 

в должности инструктора по военной части и 

успел снискать привязанность своего 

воспитанника. С 1842 до 1849 гг. начальник 

штаба 6 пехотного корпуса. В ноябре 1849 

года призван на пост попечителя московского 

учебного округа. В конце 1855 года назначен 

виленским военным губернатором и 

гродненским, минским и ковенским генерал-

губернатором. С 1861 года член 

государственного совета, а в мае 1863 года 

уволен от должности генерал-губернатора. 

 



                  Арсеньев Константин Иванович 12.10.1789 – 29.11. 1865г 

                                                
В 1799—1806 годах учился  в Костромской духовной семинарии.  В числе лучших воспитанников был послан в 1806 

году в Петербург, в  Главный педагогический институт.. После окончания в 1810 году Арсеньев был оставлен при нём 

для преподавания латинского языка и географии. В 1824—1828 годах Константин Иванович Арсеньев был редактором 
Комиссии по составлению законов. В 1828—1837 годах преподавал статистику, географию и историю будущему царю 
Александру 2 . 
В 1837 году сопровождал его в поездке по России. «Государю угодно было отправить меня по важнейшим губерниям 
России, чтоб я все видел собственными глазами, и потом послать меня в чужие края для сравнения отечественного с 
иностранным». В это же время Арсеньев — член Совета  министров внутренних дел  (с 1832); управлял работой 
статистического комитета Министерства внутренних дел (1835—1853); 
 21 апреля 1834 года был произведён в действительные статские советники.  
Опубликовал фундаментальный труд «Статистические очерки России» (1848)  Тайный советник.  За личные заслуги 
получил потомственное дворянство.  
В 1845 году он был в числе основателей Русского географического общества. Константин Арсеньев является одним из 
создателей российской системы статистики, на основе статистических данных им было предложено несколько сеток 
экономического районирования. 
Написанный Арсеньевым учебник «Краткая всеобщая география» (1818г) оставался основным учебным пособием по 
этой дисциплине на протяжении тридцати лет и выдержал 20 переизданий.   Работы К.И. Арсеньева по статистике 

далеко опередили все аналогичные исследования того времени как в России, так и за рубежом. по справедливости он 

может быть назван одним из отцов нашей официальной статистики. 

 Арсеньев состоял членом-корреспондентом Академии Наук с 29-го декабря 1826 года, действительным членом 

общества истории и древностей в Москве с 25 февраля 1833 года, почетным членом Петербургского и 

Казанского университетов с 20-го декабря 1837 года. По службе он достиг чина тайного советника». 

 
 

 



                                  Кавелин Александр Александрович 
                                                     (1793–1850)  

 

 Воспитывался в Пажеском корпусе, куда поступил в 1803 г. 

Выпущен подпоручиком в Измайловский полк (1810). 

 Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных 

походов, ранен под Бородино. 

 За отличие награжден золотой шпагой за храбрость и 

произведен в поручики (август 1812)  

Директор Пажеского корпуса (1830). 

 Генерал-адъютант (1831), назначен состоять при наследнике 

Александре Николаевиче (1834). 

 Сопровождал цесаревича в путешествиях по России и за 

границей (1837 - 1839), сенатор и член Совета о военно-

учебных заведениях (1841), санкт-петербургский генерал-

губернатор (апрель 1842), Уволен от должности генерал-

губернатора с награждением орденом Владимира I степени.  



                   Енохин Иван Васильевич 

                                  (1791–1863) 

 Врач, сын священника. Учился в киевской 

семинарии и духовной академии, а в 1821 году 

окончил курс медико-хирургической 

академии. Сопровождал императора Николая 

1, отца  Цесаревича во время его поездок по 

России в 1827 году и во время турецкого 

похода. 

За диссертацию (1836) признан в Москве  

лучшим доктором медицины. 

 В 1837 году  сопровождал Цесаревича в 

путешествии по России. 

 С 1849 года главный доктор военно-учебных 

заведений, с 1855 г. лейб-медик высочайшего 

двора, с 1862 года главный медицинский 

инспектор. 12 лет состоял председателем 

санкт-петербургского общества русских 

врачей. 

 



            Адлерберг Александр 

Владимирович  
                                   (1818–1888)  

Воспитывался в Пажеском корпусе, принимал 

участие в военных действиях на Кавказе. 

 В 1855 году назначен управляющим делами 

Императорской главной квартиры. 

 в 1859 году — участник Комитета по делам 

книгопечатания. 1860 году — участник Главного 

управления цензуры. 

 в 1866 году — участник Военного совета, затем 

Государственного Совета и Комитета для 

пересмотра проектов новых военно-судебных 

установлений. 

 с 1870 по 1881 гг. являлся Министром 

Императорского двора. Будучи приближенным 

лицом Александра II, принимал деятельное 

участие в важнейших событиях его царствования. 

Умер за границей. 

 



  Юрьевич Семен Алексеевич  
            (1798–1865)  
 

 Генерал-адъютант, помощник 

воспитателя наследника цесаревича 

Александра Николаевича, которому 

преподавал фортификацию и 

артиллерию, и которого 

сопровождал в путешествиях по 

России и за границей. 

 В дальнейшем образовал первую в 

России частную компанию 

Саратовской железной дороги, без 

участия иностранных капиталистов. 

 



Ливен Христофор Андреевич 

           (1777–1838) — 

 Князь, генерал-адъютант Павла I, 

был близок к Александру I, при 

котором находился во время 

аутстерлицкого сражения и в 

Тильзите. 

 С 1809 г. посол в Берлине, а с 1812 

года — в Лондоне, где оставался до 

1834 года, когда был назначен членом 

государственного совета и 

попечителем цесаревича 1837 

сопровождал наследника в 

Путешествии в Сибирь.  

Умер в Риме в 1838 году. 

 



 «Я своими глазами и 

вблизи познакомился с 

нашей матушкой Россией и 

научился ещё больше 

любить и уважать её. 

 Да, нам точно, можно 

гордиться, что мы 

принадлежим России и 

называем её своим 

отечеством» 

 
Эта поездка по России, встречи с 

декабристами, беседы с Жуковским В.А, 

Арсеньевым К.И. оказали большое 

влияние на  царствование Александра 2 

 

Встреча Цесаревича с декабристами в 

Тюмени 

 

 



Путешествие «Венчание с Россией», оказало очень большое влияние на 

деятельность Царя Александра 2. Царь - реформатор, Царь – Освободитель. 

Основные направления деятельности царя Александра ll 



Благодарные подданные Камышловского 

уезда собирали деньги на строительство в 

Екатеринбурге  храма памяти погибшему 

императору Александру 2 .  Насобирали 

больше, чем планировали – целых 6000 

рублей. И  было принято решение – 

строить храм  в Камышлове. Епархия 

идею одобрила, и в 1882 году был заложен 

храм в честь святого благоверного князя 

Александра Невского.  Городская площадь 

до 1920 года называлась Александровской 

и улица была Александровская. 

 По другой версии Алесандровская  

церковь была построена к 50 годовщине  

посещения  Цесаревичем Александром   

нашего  города. Обе версии сходятся в том, 

что – это память Александру Второму . 

Трагическая судьба Царя (взорван 

террористами) и судьба церкви  его 

памяти тоже трагична.  В 1978 году, по 

решению  какого -  то 

высокопоставленного чиновника, 

церковь-гордость Камышлова, с 

уникальной лепниной и росписью была 

взорвана.  
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Цесаревич  посетил Воткинский завод. Так назывался город Воткинск во время 

путешествия наследника престола на Урал и Сибирь 1837год.. 



 Тобольск –  самый восточный 

город, который посетил 

цесаревич Александр во время 

путешествия 1837 года. Он 

первый из династии Романовых 

пересёк Урал и побывал в 

Сибири. 



Семья Александра 2 


