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Дважды побывал в Красноярске русский писатель Александр 

Николаевич Радищев. Он стал первым политическим ссыльным посетившим 

город. 

Радищев родился в августе 1749 года в семье дворянина Николая 

Афанасьевича Радищева, сына денщика Петра I. Отец его владел 

несколькими тысячами крепостных крестьян. В дальнейшем в семье 

Радищевых родились еще шесть мальчиков и четыре девочки. Александр 

был первенцем и любимцем матери, Фёклы Степановны, урожденной 

Аргамаковой. 

Вскоре мальчика отдают на воспитание к родственнику матери М. Ф. 

Аргамакову. 13 сентября 1762 года в Москве происходит коронация 

Екатерины II,  15 ноября издается указ о наборе в свиту императрицы пажей 

«исключительно детей дворянских достоинств» числом в 40 мальчиков.  В их 

число принят и Александр Радищев. 

Через три года Радищев и еще одиннадцать юношей продолжат 

образование в Европе, в университете Лейпцига.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет в Лейпциге (с гравюры в Лейпциге). С гравюры 18 века. 
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После возвращения на родину в 1771 году 22-летний молодой человек 

получает должность протоколиста в Сенате. В 1775 году Александр Радищев 

знакомится со статским советником Василием 

Кирилловичем Рубановским и его дочерьми – Анной, 

Елизаветой и Дарьей.   

Он делает предложение старшей из них – Анне 

Васильевне и получает согласие отца. Через год в 

молодой семье родился сын Василий, еще через год 

Николай, чуть позже дочь Екатерина.    

В 1783 году Анна Радищева после рождения 

четвертого ребенка скончалась, Александр остался 

вдовцом. Воспитывать детей ему помогает сестра умершей жены – Елизавета 

Васильевна. Впоследствии она станет его гражданской женой, поедет за ним 

в Сибирь. В Сибири у Елизаветы и Александра родится еще трое детей – 

дочери Анна, Фёкла и сын Афанасий. Семейное счастье будет недолгим и на 

этот раз.  

Через пять лет, по возвращении из места ссылки (Илимска), Елизавета 

сильно простудилась в дороге. Усилия врачей были тщетны. Радищев стал 

вдовцом второй раз...  

По мнению многих исследователей, именно после смерти первой 

жены, А. Н. Радищев занялся литературной деятельностью. В  конце мая 1790 

года появляется «Путешествие из Петербурга в Москву» с пометкой «С 

дозволения управы благочиния», 

в котором он изложил свои 

мысли по поводу 

несправедливого общественного 

устройства России и способах 

его изменения.  

Тираж  «Путешествия» 

составил примерно 650 

Анна Рубановская, 

жена А. Радищева 

 

Екатерина  Великая 
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экземпляров. 50  экземпляров было передано для продажи в Гостином 

Дворе книготорговцу Герасиму Зотову. За месяц было продано 30 книг. 

Один из экземпляров издания попал к императрице Екатерине.  

Вскоре Радищев был арестован, издание запрещено, значительная часть 

книг сожжена. Уголовная палата применила к Радищеву статью о 

«покушении на государево здоровье», о «заговорах и измене» и приговорила 

его к смертной казни посредством отсечения головы. Приговор был 

представлен императрице Екатерине.  

30 июня 1790 года Радищев был арестован и посажен в 

Петропавловскую крепость. Екатерина отнеслась к книге с сильным 

раздражением, сама составила вопросные пункты и через князя А. А. 

Безбородко руководила следствием.  

Исследователи биографии Радищева отмечают, что,  судя по всему, 

императрица восприняла книгу как произведение документальное, 

публицистическое, не допуская и мысли, что многие изложенные в нем 

факты просто вымышлены автором.  

Многие современники Радищева не нашли особых литературных 

достоинств в «Путешествии», а увидели в нем злобный пасквиль на 

действительность. Этой точки зрения придерживался А. С. Пушкин, прочтя 

«Путешествие» почти через полвека 

после его опубликования.  

4 сентября 1790 года  Екатерина II 

заменила смертную казнь ссылкой на 

десять лет в далекий сибирский 

Илимский острог.  

Из Петербурга Радищев выехал 10 

сентября 1790 года. Дорога была 

неблизкой, предстояло преодолеть 

длинный путь в 6788 верст: Петербург – 

Москва - Нижний Новгород – Казань – 

Илимский острог. Источник фото: https://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/1036040/Zhizhka_-

_Radischev.html  

 

https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1036040/Zhizhka_-_Radischev.html
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1036040/Zhizhka_-_Radischev.html
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1036040/Zhizhka_-_Radischev.html
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Пермь – Кунгур – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Тара – Канск – Томск 

– Ачинск - Красноярск  - Удинск  - Иркутск - Илимск. Добираться до места 

назначения пришлось 1 год и 4 месяца.  

Свои дорожные впечатления о Сибири Радищев изложил в двух 

книгах: «Записки путешествия в Сибирь» (с сентября 1790 по декабрь 1791 

года) и «Дневник путешествия из Сибири» (1797 г.), 

отразившие почти два года его жизни – с 11 ноября 

1790 по 3 января 1792 г. и с 21 февраля по 11 июля 

1797 года.    

Пребывание в Приенисейском крае отражено в 

разделах «Записок», составленных в Ачинске – с 15 

по 16 сентября и в Красноярске – с 18 по 21 сентября. 

В Красноярске Радищев побывал дважды, в 

общей сложности неделю. С 16 по 22 сентября 1791 

года, направляясь в Илимск, и 1 марта 1797 года, 

возвращаясь из ссылки. Оба раза он останавливался 

у красноярского коменданта Бринкгаузена.     

Радищев в дороге интересовался  всем как ученый, записывал названия 

станций, описывал характерные черты сибирской природы, состав 

населения, особенности быта различных народов, занятия жителей, их 

образе жизни, промыслах. Писатель был одним их первых, кто рассказал 

правду о тяжелом положении крестьян в Сибири, страдавших от произвола 

купцов и чиновников: «Народ в Сибири приветлив, беден, язвы, ходят в 

лохмотьях».  

 

 

 

 

 

 
Титульный лист издания, уничтоженного 

правительством. Источник фото: 

https://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/1036040/Zhizhka_-

_Radischev.html 

 

 

Радищев печатает книгу 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву» в домашней типографии. 

Автор: художник Борис Иванович 

Лебедев. 
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В письме о «Китайском торге» Радищев писал, что «среди сибирских 

крестьян лишь один из ста или двухсот живёт не в долг», «другие все 

наёмники  и работают на давших им задатки».  

Свои дорожные впечатления о Сибири Радищев описал также в  

«Дневнике путешествия из Сибири». Главы «Путешествия», имеющие 

названия почтовых станций на пути из Петербурга в Москву, различны по 

своему объему и тематике.  

Записей о городе Красноярске было немного. В конце XVIII века 

Красноярск ещё не являлся центром Енисейской губернии, а потому особого 

интереса не представлял. Более того, незадолго до его прибытия в городе 

случился пожар, который уничтожил практически все памятники 

сибирского деревянного зодчества. 

В «Дневнике путешествий» Радищев пишет: «16 сентября 1791 года: Из 

Ачинска дорога идет на отлогую возвышенность лесом, потом высоко сверх 

поверхности Чулыма чрез не весьма большими горами, которые к ручьям 

становятся круче. Наконец, проехав лес, чрез березовые дубровы, дорога 

выходит лугами к Заледеевой деревне, от Заледеевой вниз, по речке Каче 

едучи, дорога входит наклонностию в горы. По речке поставлено много 

малых мельниц, которые действуют быстриною воды. В правой стороне 

открывается каменный хребет, которого видны в иных местах острые и голые 

концы. В левой стороне берега гористые, наконец, к Красноярску безлесисты 

и красностию своею показывают изобильную железную руду.  

Енисей течёт между гор, 

оставляя в лощинах, к нему 

прилегающих, места изобильные. 

Красноярск имеет положение как 

некоторые города в Альпах. 

Правый берег вдоль идёт высок, и 

горы неровные. А левый берег 
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высок же, но поверхность его ровна”. 

Запись от 22 сентября 1791: «От Красноярска сперва долинами, потом 

возвышенность пойдет лесными местами и несколько гористых. Потом 

склоняется к быстрой реке Кану. Места, однако же, по большей части 

хорошие и много равнин. От Канского острога сперва насколько ровными 

местами, потом лесисто, ельники и топи и тайги. Места становятся гористее, 

и наконец, ближе к Удинску, отрываются каменные горы. Удинск стоит 

между гор и лесов. От Канского острога до Удинска все мужики бедны, 

живут худо, и хлеб родится худо, как и в Кременчугах.  

1797, 1 марта. «Красноярская округа изобилует хлебом; по пашням 

родится карлык, род дикой гречи. Около Красноярска находятся большие 

степи, места удобные к хлебопашеству. Хотя снегу падает мало, но озими не 

вымерзают. По всходе их пускают осенью на них скотину. Соль в Красноярск 

доставляют с соляных казенных варниц». 

В илимской ссылке Радищев пробыл до смерти императрицы. В 1796 

году взошедший на престол император Павел I разрешил вернуться ему из 

ссылки в свое имение в село  Немцово Калужской губернии. Окончательно 

Радищев был реабилитирован Александром I, который возвратил автору 

«Путешествия» дворянство, награды и чин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Радищеву в 

Саратове 
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отв. за выпуск О. Е. Григорьева  


