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Федор Михайлович Достоевский 

с конца 1847 года начал посещать 

так называемые «Пятницы», 

которые устраивал Михаил 

Петрашевский,  где главными 

обсуждаемыми вопросами были 

освобождение крестьян и 

свержение власти. 

 

 В 4 часа утра 23 апреля 1849 года 

Достоевский в числе многих 

петрашевцев был арестован.  

Почти 9 месяцев Достоевский 

провёл в сыром каземате 

Алексеевского равелина, самого 

страшного застенка царской 

России. 

 

 16 ноября 1849 года Военный суд  

при закрытых дверях вынес 

приговор.  «…отставного 

инженер-поручика Достоевского, 

лишить … чинов, всех прав, 

состояния и подвергнуть 

смертной казни расстрелянием». 

 

На фото Михаил Петрашевский 



 

 

 

22 декабря 1849  «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте.  Приговор смертной казни 

расстрелянием … прочтён был вовсе не в шутку; почти все приговорённые были 

уверены, что он будет исполнен, и вынесли … десять ужасных, безмерно страшных 

минут ожидания смерти». Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во 

второй очереди, и жить мне оставалось не больше минуты» (Из письма к брату Михаилу)  

 Над приговорёнными переломили шпагу, а затем последовала приостановка казни 

и помилование.  За эти несколько минут один из приговорённых сошёл с ума. 

 Царь Николай I лично распорядился: «Объявить о помиловании лишь в ту минуту, 

когда всё будет готово к исполнению смертной казни»   
  

Пытка казнью 

 

 

 



По резолюции Николая I Достоевскому казнь была заменена 4-летней каторгой 

и последующей сдачей в солдаты.  

 В рождественскую ночью на  25 декабря 1849 года Достоевский был отправлен 

из Петербурга в Сибирь. 

 Закованных в ножные кандалы  Фёдора Достоевского,  Сергея Дурова и Ивана 

Ястржембского сопровождали трое жандармов. Их путь лежал за Урал, в Западную Сибирь, 

конечным пунктом был город Тобольск, где находилась общесибирская пересыльная 

тюрьма. До Тобольска добирались 16 дней, Именно в этом городе Дурову и Достоевскому 

местом 4х-летнего отбытия каторги был определен Омский острог, а Ястржембскому - 

Екатеринский винокуренный завод. 

 

 



Петрашевцы проезжали в закрытых санях без остановок более чем по сто верст за 10 

часов. По письмам к брату мы можем определить, что Достоевский передвигался  в 

конной повозке « по Сибирскому тракту. Прямой дороги из Перми в Тобольск как 

показано на картах нет. На основе исследований карт и текста из Казани маршрут 

поворачивал на север и шел на Пермь через «городишко» Малмыж и село Дебёсы (ныне 

располагается на территории Удмуртии). В Пермской губернии Достоевский и его 

спутники встретили Новый 1850 год... Дорогу помогает определить письмо к брату 

Михаилу. 

 «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов… Довольно 

неприятно. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в 

сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, 

покамест вытащат повозки. ( с железными кандалами на ногах) Кругом снег, метель; 

граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади всё прошедшее — 

грустно было, и меня прошибли слезы»… «Промерзал до сердца» 

 



                                                        В такие метели и конные, и  

                                                        пешие  путники  легко могли 

                                                        бы сбиться с пути и сгинуть в  

                                    «снеговой пустыне». Но еще со времен 

                                      правления  Екатерины II  действовало 

                                      распоряжение — по обе стороны 

                                      почтовых трактов на расстоянии 

                                      четырех аршин  друг от друга (чуть 

                                      менее 3 метров) высаживать березы,  

                                      которые помогали проезжающим в  

                                     непогоду не терять дороги, а также  

                                     предохраняли тракт от снежных  

                                     заносов. Их так и называли: 

«екатерининские березки». Надо думать, немало они спасли 

человеческих жизней, особенно здесь, на Сибирском тракте. 

Обелиск на границе Европы и Азии был установлен на 

перегоне «Билим-баевский завод — Решёты». 

 

 До него петрашевцы проехали города  Пермь и Кунгур в 

Приуралье. Впереди были также входившие в состав 

Пермской губернии Екатеринбург и Камышлов; это уже 

была Азия. Далее начиналась Тобольская губерния. 
 

 



На Тобольск ехали уже по дороге местного значения «Тюмень — Берёзов» тот самый уездный 

городок Берёзов, который с XVIII в. был местом ссылки таких известных российских 

деятелей, как светлейший князь Александр Меншиков, князь Алексей Долгоруков, граф 

Андрей Остерман,  

На шестнадцатый день пути, 9 января 1850 г., Достоевский и его спутники въехали в 

Тобольск.  Документы тобольского архива свидетельствуют, что Достоевский и Дуров 

 были отправлены в Омск 20 января, то есть провели в Тобольске одиннадцать суток. 

Во время короткого пребывания в Тобольске на пути к месту каторги жёны сосланных 

декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д. Фонвизина устроили встречу писателя 

с другими этапируемыми петрашевцами и через капитана Смолькова передали каждому 

Евангелие с незаметно вклеенными в переплет деньгами (10 руб.). Свой экземпляр Евангелия 

Достоевский хранил всю жизнь как реликвию. 

 



23 января 1850 года Достоевский 

прибыл в Омск. .  

Прибывших в острог 

петрашевцев Достоевского 

и Дурова отвели 

в( кордегардию) караульную, где 

им немедленно придали новое 

обличие арестантов. 

Достоевскому обрили голову, 

он был облачён в двухцветную 

куртку с жёлтым тузом на спине 

и покрыт мягкой бескозыркой. 

В таком виде он вступил 

в каторжный каземат. Как и все 

окружавшие его арестанты, 

Достоевский был закован 

в кандалы. 

Писать в остроге было 

запрещено, поэтому основной 

творческой работой 

Достоевского в Омске стало 

обдумывание его будущих 

романов. Разнообразного 

материала вокруг было 

бесконечно много. 
 



23 января 1854 года заканчивался срок 

каторжных работ Достоевского. 15 февраля 1854 

года писатель навсегда покинул Омский острог. 

Дальше начиналась служба рядовым в ссылке в 

Семипалатинске. 

Помилование Достоевскому (то есть полная 

амнистия и разрешение публиковаться) было 

объявлено по высочайшему указу Александра II 

17 апреля 1857 года, согласно которому права 

дворянства возвращались как декабристам, так 

и всем петрашевцам. 30 июня 1859 года 

Достоевскому выдали временный билет, 

разрешающий ему выезд в Тверь, и 2 июля 

писатель покинул Семипалатинск. 

  



 В конце декабря 1859 года Достоевский с женой Марией Дмитриевной Исаевой и приёмным 

сыном Павлом вернулся в Петербург.  

Достоевский  с семьей, возвращаясь в Россию, провел в Тюмени два дня. «…Тюмень — 

великолепный город, — писал он — торговый, промышленный, многолюдный, удобный — 

всё что хотите». А значит и обратный путь был тоже через Камышлов. Значит Достоевский 

Ф.М. проезжал по улицам нашего города.  

 



Хронология жизни Достоевского Фёдора Михайловича 





Омский острог – «Мёртвый  дом» Достоевского 



Фёдор Михайлович Достоевский – величайший писатель, 

философ, классик русской литературы. Автор бессмертных 

произведений таких как «Бесы», «Преступление и 

наказание», Братья Карамазовы», «Униженные и 

оскорблённые» и другие 


