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 Книга «Путешествие из Петербурга  в Москву» написана Радищевым 

Александром Николаевичем в жанре «Сентиментального путешествия» -

 это дневник воображения и чувства, где важно и значительно не то, что узнал или 

сделал человек, а то, что он пережил и перечувствовал. 



«Путешествие из Петербурга в Москву» больше напоминает путевые заметки: автор-

повествователь, оказавшись по пути из Петербурга в Москву в каком-нибудь населенном 

пункте, описывает встречу или событие. Главы "Путешествия" обозначены названиями 

почтовых станций. Этой дорогой обычно следовала сама императрица, и Радищев был 

намерен «раскрыть ей глаза» — показать настоящую Россию. Жанр путешествия помог 

автору показать российскую действительность как бы со стороны, глазами наблюдателя.   



 Императрица «оную читать изволила» 

и сочла, что дерзкие мысли, которые есть 

в сочинении, могут повлечь «разврат, 

неповиновение власти и многия в обществе 

расстройства». За этим последовало 

указание арестовать автора. 

 30 июня 1790 года Александра Николаевича 

Радищева арестовали и увезли 

в Петропавловскую крепость. Радищев 

«поступил в распоряжение» Степана 

Шешковского, начальника Тайной 

экспедиции при Сенате, который славился 

своей жестокостью. Известно, что Радищева 

содержали без всяких послаблений, 

в оковах, в полной изоляции, без какой-либо 

помощи извне. Допросы шли в течение 

нескольких дней и даже ночью. 

 24 июля 1970 года Палата уголовного суда 

вынесла приговор:  «Лишить чинов 

и дворянства, отобрать Орден святого 

Владимира 4-й степени, книги уничтожить, 

а самого Радищева казнить «через отсечение 

головы». 

 Сенат утвердил решение, и «Путешествие» 

расценили как сочинение, направленное 

лично против императрицы. 
  

 

 



Радищев составил завещание и 

начал работу над сочинением 

«Филарет милостивый», где в 

иносказательной манере изложил 

и свою историю духовного 

становления и дал 

характеристику царскому роду. 

 «Ведай, что ты (царь) первейший 

в обществе можешь быть убийца, 

первейший разбойник, первейший 

предатель, первейший 

нарушитель общия тишины, враг 

лютейший, устремляющий злость 

свою на внутренность слабого. Ты 

виною будешь, если мать 

восплачет о сыне своем, убиенном 

на ратном поле, и жена о муже 

своем; ибо опасность плена едва 

оправдать может убийство, 

войною называемое. Ты виною 

будешь, если запустеет нива». 

 



По итогам уголовного суда Радищеву Александру Николаевичу, 

представителю богатого дворянского рода  вынесен смертный 

приговор.  Ещё полтора месяца ожидания  казни в застенках 

Петропавловской крепости… 

 

В честь заключения мира со Швецией Екатерина Вторая  

подписала Указ, которым заменила смертную казнь на 

десятилетнюю ссылку в Сибирь, в Илимский острог. Почти 7 

тысяч вёрст отделяют Илимск от Петербурга. 

4 сентября 1790 года Екатерина Вторая издала указ, проявив 

 «благоволение». 

 «Освобождаем его от лишения живота, повелеваем вместо того, 

отобрав у него чины, знаки ордена святого Владимира и 

дворянское достоинство, послать его в Илимский на десятилетнее 

безысходное пребывание». 

 

Пусть «едет оплакивать плачевную судьбу 

 крестьянского состояния, хотя и то 

 неоспоримо,  что лучшей судьбы наших  

крестьян у хорошего помещика нет во 

 всей вселенной». 

 

 

 



  
«Лишить чинов и дворянства, отобрать Орден святого 

Владимира 4-й степени, книги уничтожить, а самого Радищева 

казнить «через отсечение головы».  

                                                                   24.07.1790г    Екатерина II 

 

«Освобождаем его от лишения живота, повелеваем вместо того, 

отобрав у него чины, знаки ордена святого Владимира и 

дворянское достоинство, послать его в Илимский острог на 

десятилетнее  безысходное пребывание».  

                                                                 От 4.09.1790г. Екатерина II 

 

 Радищев  был первый в России человек, которого 

приговорили к смертной казни за книгу, а не за что-либо 

другое. Первый и последний – больше таких в истории 

царской России не было. 

 

 

 

 



      Закованный в кандалы, с ослабленным здоровьем Радищев не перенёс бы такого 

долгого и сурового пути. И здесь вновь помог ему друг, его бывший начальник по 

Таможни Воронцов Александр Романович. 

 Это он  предупредил Александра Николаевича об аресте.  

 Это он добился отправки вслед специального курьера с указом расковать ссыльного и 

снабдить всем необходимым. 

 Это он обратился к губернаторам с личной просьбой оказать содействие на пути 

следования. На его деньги для Радищева был построен дом в Илимске. В течение всей 

ссылки он вёл переписку и  посылал нужные Радищеву книги. 
                                                                                                                                  Фото Александра Романовича Воронцова  



Семь тысяч верст, 16 месяцев этапной дороги проехал Радищев Александр 

Николаевич от Петербурга до Илимского острога в основном по Сибирскому 

тракту 



Сентябрь 1790год. Вот он путь  От 

Петропавловской крепости Санкт- Петербурга 

до Илимского острога Восточной Сибири с 

вечной мерзлотой и морозами под минус 60 

Через Новгород и Тверь доехал до Москвы, 

через Владимир – в Нижний Новгород. – Сняли 

кандалы!  Проехал, закованный в кандалы 

около 1000 вёрст.. (1 верста = 1066км) 

Следующий город – Казань. Здесь начал вести 

путевой дневник  «Записки путешествия в 

Сибирь». Далее проехал Ижевский Завод 

(Ижевск) – Оханск – Пермь. А дальше Кунгур 

«Ноги Урала».  От Кунгура Урал  начинается.    



Из Кунгура выехали 4 декабря. 

 «Приехали в Екатеринбург 7 декабря 

ввечеру. Город построен по обе стороны 

реки Исети, которая течет в крепком 

каменном грунте. Меди всей на всех заводах 

в отменные годы выплавляется от 170 до 

180 тысяч пудов. Заслуги капитана Попова 

по заводу». 

 Следующим по тракту был Камышлов. «На 

Пышме почти до Камышлова дорога идет 

все равниною, где ни малейшего нет 

пригорка.» 

 Камышлов – «Ворота в Сибирь» 

«Народ в Сибири приветлив. Бледен. Ходят 

в лохмотьях. До города (Тюмени) все места 

ровные. Тюмень стоит на Туре, на высоком 

берегу». 

 Из Тюмени прибыл в Тобольск. По 

сообщениям сына Радищева 1858 года в 

Тобольске задержался и надолго.  «В 

Тобольске Радищев пробыл семь месяцев. В 

марте 1791 года к нему приехала младшая 

сестра покойной жены Елизавета 

Васильевна Рубановская вместе с его 

детьми дочерью девяти и сыном восьми лет.  

 



От Тобольска до Иркутска  около  3000 верст. 

 Поэтому это путешествие Радищев, с женой и двумя 

 детьми, совершил летом, на почтовых, в коляске.  

 12 сентября 1791 года выехали из Томска.  «От Томска  

дорога идет перелесками и расчищенными полями. Лес сосняк, лиственник, а больше 

березник». 

22 сентября выехали из Красноярска. Преодолели быструю реку Кану. От Канского острога 

по лесам и топям добрались до Удинска.  Удинск стоит между гор и лесов.  «Все мужики 

бедны, живут худо, промыслов мало, и хлеб родится худо». 

 

 7 тысяч вёрст, шестнадцать месяцев этапной дороги  и  2 января 1792 года, Александр 

Николаевич Радищев прибывает на место своей ссылки – в город-острог  Илимск, где он  

прожил пять лет до 20 февраля 1797 года. 

                                                                                                 (Илимский острог – гравюра 18 века)  

 
  



В течение всего времени пребывания в Илиме 

Радищев ведёт наблюдения, присматривается к 

быту, нравам, религии местных народов, 

удивляясь  вольному сибирскому люду. Здесь не 

было чинопочитания и подхалимства.  

   Он обучает детей грамоте, организуя школу в 

своём доме.  

 Радищев придумал  букварь – каждая буква, 

которого  представитель животного мира или 

растения Сибири. 

  

Он стал первым народным врачом в Сибири. 

   По всему Илимскому краю распространилась 

слава о Радищеве как о народном враче, который 

мог организовать не только лечение, но и 

профилактику опаснейших болезней.  

Есть мнение, что Радищев раньше, чем Эдвард 

Дженнер начал делать прививку от оспы. 

 

 Он внимательно изучает местную флору и фауну, 

добывает  серебро,  руду.  Кует подковы и гвозди 

на своей кузнице. 

Успешно применяет свои знания по 

гражданскому праву,  Радищев оказывал 

крестьянам и «срочную юридическую помощь», 

составляя для них заявления на имя иркутского 

губернатора 

 



В Илимске Радищев много писал. Здесь были написаны: философский трактат «О 

человеке, о его смертности и бессмертии», экономическая работа «Письмо о 

китайском торге», исторический труд «Сокращенное повествование о 

приобретении Сибири». 

 Изучая историю Сибири, работая в архивах Тобольска, он находит много 

интересного о покорителе Сибири Ермаке. В итоге получился его трактат «Слово 

о Ермаке». В Илимске, он написал поэму «Ангел тьмы».  

 

 



                      Трагедии Радищева в личной жизни. 
 В начале ноября 1796 года, когда умерла Екатерина Вторая, при 

 Павле 1 Воронцов А.Р. добился освобождения Радищеву. 

 26 февраля 1797 года Радищев с семьей жена Елизавета Васильевна 

 и пятеро детей: Екатерина и Павел от первого брака, дочь Анна 1792 

 года рождения, Фёкла 1795года и сын Афанасий, который родился 

 только 3 сентября 1796 года  выехал из Илимска. На его проводы 

 вышел почти весь народ.    

10 марта 1797 появилась первая тревожная запись. 

 « …Барыня  занемогла. Простояв 11-е число по причине болезни 

 Елизаветы Васильевны, 12-го выпив чаю,  поехали до Турумовой 

 17 верст...обедали у ямщика. Елизавета Васильевна не выходила 

 из возка».  Морозы в это время в Сибири минус 50.  Елизавета  

Васильевна сильно простыла. Простуда быстро перешла в воспаление 

 легких.  «В Тобольск приехали на рассвете 1-го  апреля».  

7 апреля 1797 года она умерла ( В «Записках». 7-е. – «Смерть»). 

Елизавета Васильевна  Рубановская –  вторая жена Радищева прожила 

 всего сорок лет. 

 В 1776 году она блестяще окончила  Смольный институт, была 

 награждена Большой Золотой медалью.  Не обладая большим приданым и 

красивой внешностью, Лизанька не могла расчитывать на удачное замужество. 

Стала  воспитывать детей старшей сестры Анны и Александра  Радищева. К 

августу 1783 года  счастливые супруги прожили вместе всего восемь лет.  Анна 

Васильевна умерла, вскоре после рождения Павла – третьего сына. Видимо, тогда в 

доме Радищева появилась Елизавета.  В 1790 году она едет с младшими детьми, 9-

летней Екатериной и 8-летним Павлом в Тобольск.  Двух старших сыновей 

Василия и Николая  взял к себе старший брат Радищева. Радищев женился в 

Сибири на Елизавете Васильевне. В Тобольске началась их совместная жизнь в 

Сибири и здесь же в Тобольске она прервалась. «9 апреля Погребение. Детей не 

видал» – пишет он в дневнике.  Выехали из Тобольска через 11 дней . 



 Александр Николаевич Радищев - 

человек энциклопедических знаний. 

 Владел глубокими познаниями наук 

18 века по физиологии, химии, 

физики, анатомии, минералогии, 

ботаники, агрономии и права. 

 В ссылке Радищев  стал первым 

народным врачом в Сибири. Обучал 

детей грамоте, создал букварь с 

сибирскими видами растений и 

животных. 

Политико-экономист и юрист по 

специальности, борец за 

справедливую Россию. Писатель и 

философ, 

 «Бунтарь, хуже Пугачёва» по 

характеристике Екатерины Второй, 

«Первый русский революционер» по 

высказываниям  Ленина В.И. А 

Луначарский сказал о нём  - «Пророк 

революции» --  дважды был в нашем 

городе.  

 



Читая  «Записки путешествия в Сибирь» находим подтверждение пребывания 

Радищева в Камышлове. «Записки» единственный источник информации о 

Камышлове.  

 Запись от 15 ноября 1790 года гласит: «От Екатеринбурга мало уже становится 

пригорков. На Пышме почти до Камышлова дорога идет все равниною, где ни 

малейшего нет пригорка. К реке -  небольшие пригорки. 

Камышлов – город из деревни стоит на горе. Одна церковь деревянная, по 

воскресеньям базар. За городом сосняку вёрст десять» 

 



 

 

 

 

 И вторая запись в «Записках путешествия из Сибири», 

написанная спустя почти 7лет. От 29 апреля 1797 года, 

где Радищев сообщает, что «В Камышлов приехали около 

вечера,..  Пили чай у городничего, который, хотя (хотел) 

чтобы я его уважил, сказал, что хочет видеть сына моего, 

потом, что мне даст лошадей, пускай, и губернатор на 

него осердится». На обратной дороге Радищев был в 

Камышлове с пятью детьми: Екатерина  15 лет, Павел – 

14 лет, Анна – пяти лет,  Фёкла – 2 года и Афанасий – 

всего полгода! Жену Елизавету Васильевну (Лизаньку) 

похоронил в Тобольске 11 дней назад. Елизавета 

Васильевна была в нашем городе проездом в Тобольск в 

марте 1791 году, когда  ехала  к Александру Николаевичу 

с его детьми  Екатериной и Павлом.  

«От Камышлова, в 5 верстах переехав Пышму, в начале 

ночи ехали до Паршина 26 вер. (вёрст). 30 апреля « на 

рассвете выехали (вероятнее всего из Паршиной). 

Перевоз на Пышме на пяти бота однодеревных.  

От 30 апреля Радищев в своих «Записках» подметил «К 

Тюмени ехавши видели мы местами снег, За Тюменью 

бесснежно, но трава жёлтая. Около Камышлова в ту и 

другую стороны вёрст около ста озими зазеленели. Земля 

была под яровое вспахана с осени. И её сеяли и боронили 

везде железными боронами… В Тюмени и Камышлове от 

них к югу места  гораздо хороши, удобны и для дерева 

плодовиты … По сию сторону Урала примечена язва 

сибирская». 

 
 

  

 



Его ждало родное село Немцово Калужской губернии, куда Радищев прибыл в июне того же 

1797 года. Окончательно вернуть Радищева из ссылки распорядился император Павел I, но 

повелел жить в родовом имении, в с. Немцово под Малоярославцем под надзором. 

 Окончательно Радищев был освобождён и получил полное прощение  при Александре I.  

Царь вызвал Радищева и включил в Комиссию для составления законов. Александр 

Николаевич горячо взялся за составление проекта нового «Гражданского уложения». 

Мысли, которые он старался отразить в своём проекте, были следующие: все состояния 

равны перед законом, уничтожается табель о рангах, запрет пыток при следствии, 

веротерпимость, свобода слова, отмена крепостного права, замена подушной подати 

поземельным налогом, свобода торговли. Он говорил о введении конституции в России.  

Ссылка не сломила его волю и  представление о жизни.  За такие предложения ему вновь 

могла грозить Сибирь!  О чём ему намекнул председатель Комиссии граф Завацкий 

Радищев не сдался, он просто душевно заболел. 



    По свидетельству сыновей, намёк о ссылке 

произвёл чрезвычайное впечатление. 

     Близкие знакомые стали замечать  

странности в поведении Александра 

Николаевича, свидетельствующие о начале 

душевного заболевания. 

 11 сентября 1802 года Радищев  ошибочно,  есть 

версия, что преднамеренно принял яд – 

«Царскую водку» - смесь азотной и соляной 

кислот. В этой смеси растворяется даже золото.  

 Все попытки спасти его оказались 

безуспешными. 

   Радищев прожил не очень долгую жизнь – 

всего  53 года.  

Его  помнят и после  смерти. В Петербурге 

«Вольное общество любителей словесности, наук 

и художеств» стало преемником идей писателя. 

 В 1868 году официально было снято запрещение 

с книги «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Александр Радищев вошёл в историю русской 

литературы как блестящий мыслитель и 

писатель.  Во всех населенных пунктах есть 

улицы Радищева.  А по пути следования 

Радищева в сибирскую ссылку есть памятные 

доски. 



Сибирь оставила глубокий след в душе 

писателя, но и «край ссылки» сохранил о 

Радищеве благодарную память.  Илимский 

острог – город Илимск прекратил 

существование в связи с затоплением в 

1975 году при строительстве Ангарского 

каскада ГЭС спустя 178 лет, как его 

покинул Радищев.   Поэтому А.Н. Радищеву 

установлен  памятный знак в центре Усть-

Илимска – Гигантские кандалы, на 

которых выгравированы слова:  «Ты 

хочешь знать, кто я? Что я?...» 
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