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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время всѐ большее внимание уделяется теме свободы личности. Мы 

хотели бы рассказать о человеке, а точнее, о важном политическом деятеле нашей 

страны, Императоре Александре II, который сделал первый шаг на сложном пути 

обретения человеком свободы, отменив крепостное право в 1861 году. Мы решили 

узнать, что сподвигло императора на отмену крепостного права и сыграло ли его 

путешествие по России важную роль в принятии этого решения. 

Цель нашего исследования: на основе документальных материалов рассказать о 

путешествии Великого Князя Александра Николаевича по Вятке и раскрыть влияние 

этого на формирование мировоззрения будущего реформатора. 

Задачи исследования состоят в том, чтобы: 

1. Проследить маршрут движения наследника по Вятке и сделать выводы о 

приоритетах составителей маршрута; 

2. Изучить какие впечатления произвели российские реалии на Александра 

Николаевича и какие выводы он сделал для себя по итогам своего путешествия. 

Мы обладаем достаточным количеством репрезентативных источников по теме 

нашего исследования. Во-первых, это инструкция и наставление, составленные лично 

Императором Николаем I, а, во-вторых, переписка между венценосным отцом и 

сыном-наследником престола. В инструкции Император подробно расписывает 

каждый день наследника: во сколько вставать и отходить ко сну, сколько часов 

проводить в дороге, когда принимать пищу, каких людей и какие мероприятия 

посещать обязательно, а какие игнорировать. Используя переписку Александра 

Николаевича с отцом, мы можем проследить путешествие цесаревича по дням. 

Особую ценность этой переписке в качестве источника придаѐт тот факт, что, следуя 

по желанию отца, Александр Николаевич очень подробно описывает, что он видел в 

том или ином городе, с какими людьми общался и делится впечатлениями обо всѐм 

увиденном и услышанном. 

Следует отметить полноту, информативность и высокую степень достоверности 

сведений источников по нашей теме, что обусловлено следующим: 

1. Свидетельства от первого лица; 

2. Отсутствие продолжительного временного интервала от момента 

события до его письменной фиксации; 
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3. Наличие частной переписки между близкими людьми (отцом и сыном), 

поэтому степень откровенности в письмах максимальная. 

За информацией мы обратились в Музей истории и культуры города Воткинска. 

Познакомились с письмами императора Николая I к сыну Александру Николаевичу и 

с различными Интернет-ресурсами.  

Работа состоит из введения, семи глав и заключения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ 

1837 год стал особенным в жизни Его Императорского Высочества Государя 

Наследника Цесаревича и Великого Князя Александра Николаевича, старшего сына 

Императора Николая I, будущего Императора Александра II (1818-1881), которому 

суждено было войти в историю с почѐтным эпитетом «Освободитель» за 

освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году и христианских 

народов Балкан из-под власти турок в 1878 году. 17 апреля ему исполнилось 19 лет, 

тогда же, в середине апреля, наследник сдал последний экзамен. Это значило, что 

курс образования цесаревича, разработанный под руководством его наставника, поэта 

В. А. Жуковского, был успешно завершѐн. Теперь предстоял не менее важный этап 

подготовки будущего правителя России – знакомство со страной и еѐ народом. 

Одним из инициаторов путешествия был наставник цесаревича поэт В.А. 

Жуковский, считавший необходимым, помимо прочего, дать великому князю 

наглядное представление о богатстве отечественной истории путем 

непосредственного ознакомления с памятниками старины. Это устремление нашло 

отражение и в распоряжениях императора Николая I по поводу предстоящего 

путешествия: «В тех местах на дороге, где находятся достопамятные заведения или 

исторические предметы любопытства, чтобы ближайшие начальники ожидали его 

высочество и показывали оные». Пышные приемы исключались, о чем также 

говорилось в высочайшем повелении: «Чтоб нигде на дороге, никто из начальников 

не встречал и не сопровождал его императорское высочество; чтобы в губернских 

городах губернаторы встречали его высочество на приготовленной квартире, 

представляя рапорт, как подавали его императорскому величеству и сопровождали 

его высочество куда повелит; чтобы нигде обедов для его высочества не давали, а о 

балах испрашивали предварительно согласия его высочества через генерал-адъютанта 

князя Ливена». 

Маршрут путешествия Александра Николаевича тщательно разрабатывался под 

руководством В. А. Жуковского, назвавшего путешествие «Венчанием с Россией», и 

самого императора Николая I, лично написавшего «Инструкцию для путешествия» и 

«Наставление» своему сыну. Схема маршрута представлена в приложение 1. 

Путешествие Великого Князя продолжалось более полугода (со 2 мая по 12 

декабря 1837 года). За это время наследник российского престола проехал большую 
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часть европейской России и впервые в истории России еѐ будущий правитель пересѐк 

Уральский хребет и посетил Западную Сибирь. 

2 мая 1837 года путешественники покинули Санкт-Петербург. В дороге 

Цесаревича сопровождала многочисленная свита, в которую входили В. А. 

Жуковский, князь Ливен, К. И. Арсеньев, преподававший Великому Князю 

российскую историю и статистику, генерал-адъютант Кавелин, полковники Юрьевич 

и Назимов. Также наследника сопровождали собственный камердинер и лейб-медик 

И. В. Енохин. В дороге путешественников кормила собственная походная кухня. 

Целая группа фельдъегерей обеспечивала удобство и безопасность путешествия, 

занимаясь заготовлением лошадей, оплатой текущих расходов и прочим. Они же 

обеспечивали бесперебойную почтовую связь путешественников со столицей. Список 

лиц, сопровождавших наследника представлен в приложение 2. Путешествие 

Александра Николаевича подробно освещалось в прессе. Любопытные детали 

сохранились также в записках современников, в том числе в дневниковых записях 

Жуковского, который сопровождал своего воспитанника. 
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ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Визит цесаревича Александра Николаевича, в скором будущем — императора 

Александра II, запомнился вятчанам большим скандалом. В путешествие по будущим 

владениям его отправил отец, Николай I. Наследника престола ждали на Вятке в мае 

1837 года, и губернатор Кирилл Тюфяев «слегка» перестарался, готовясь к прибытию 

высокого гостя. Как пишет историк Антон Касанов, от того, как примут государя, 

зависела карьера Тюфяева: в ближайшей перспективе он мог стать сенатором. 

Подготовка к визиту была более чем серьѐзной. На Вятке начали 

благоустраивать улицы, делать дороги и мосты, красить фасады, а горожанам 

рекомендовали украсить свои дома иллюминацией, причѐм за их же счѐт. Везти 

будущего царя должны были только по отремонтированным дорогам. Дошло до 

абсурда: в доме вдовы вывернули половые доски, чтобы сделать из них тротуар на 

улице. Одного из купцов, который мог доложить цесаревичу о том, что творится на 

Вятке, Тюфяев рекомендовал заподозрить в сумасшествии. Вдобавок ко всему, ради 

Его Величества губернатор решил перенести Великорецкий крестный ход, на что до 

Тюфяева не осмеливался никто. Узнав об этом, цесаревич назвал главу губернии 

дураком и постановил проводить крестный ход в положенное время. 

17 мая 1837 года цесаревич со свитой прибыл в Вятскую губернию, три дня 

пробыл в Кирове, 20 мая остановился на ночлег в городе Глазове, который 

Жуковский в дневнике назвал «ногами Урала», затем 21 мая отправился на Ижевский 

завод, а оттуда – на Воткинский завод. Цесаревич покинул Вятку 23 мая. Карту 

Вятской губернии можно найти в приложение 3. 
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КИРОВ 

Ознакомительный визит Александра Николаевича в Кирове длился три дня и 

включал в себя посещение выставки естественных и искусственных произведений 

Кирова, прогулку по городскому саду (впоследствии названному Александровским), 

посещение города Слободского и участие в танцах на балу. Изображение городского 

сада представлено в приложение 4. 

Известно, что наследнику в Кирове понравилось далеко не всѐ. Например, 

возмущение Александра Николаевича вызвало то, что местных жителей заставили 

своими силами застелить мостовую перед домом, в котором останавливались высокие 

гости.   

Цесаревич посетил выставку в доме Гусева, где купил часы вятского мастера, 

городскую больницу, которая ему очень не понравилась, прогулялся по 

Александровскому саду. Изображение дома купца Якова Гусева предоставлено в 

приложение 5. Парк, наоборот, оставил очень благоприятное впечатление. Александр 

Николаевич отметил, что сад хорошо распланирован и находится на удачном месте. 
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ГЛАЗОВ 

В 1837 проездом на Урал в Глазове останавливался будущий император России, 

Александр II. Устроился путешественник в доме купца Волкова. Изображение этого 

дома предоставлено в приложение 6. В честь наследника престола был дан бал. 

Наследник танцевал с красавицей купчихой Волковой и преподнес ей перстень с 

бриллиантом. Рассказывают, что кто-то из свиты наследника потерял в доме свой 

саквояж, а ночью всех закусали клопы. Александр катался по Чепце на лодке, 

построенной из красного дерева. Эта лодка хранилась на цепи в шатре у часовни, 

построенной тоже в честь его визита, и просуществовала до 1917. Фото часовни 

предоставлено в приложение 7. Шатер разрушили, а лодку пытались порубить 

топорами, но ничего не вышло. Тогда развели в лодке костер и пылающую пустили 

по Чепце.   
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ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД 

Из Глазова ранним утром 21 мая кортеж отправился на Ижевский завод. 

Изображение Ижевского завода предоставлено в приложение 8. Поскольку добрались 

туда только к вечеру, все мероприятия по ознакомлению с заводом начались в 7 часов 

утра следующего дня. После представления заводских чиновников командир завода 

генерал-лейтенант И.А. Нератов пригласил наследника осмотреть производство. В 

рапорте инспектору оружейных заводов Храповицкому Нератов сообщал: «В 

стволозаварной его высочество изволил ковать 2 штыка и в штыковочной 2 штыка, 

поднесенным мною на стальном блюде, нарочито приготовленным молотком». 

За время краткого пребывания на Ижевском заводе цесаревич посетил еще 

заводской госпиталь и «соизволил пожаловать оружейникам и прочим служителям 

1000 рублей». 
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ВОТКИНСК 

Предыстория 

Начальником Камско-Воткинского горного округа в то время был И.П. 

Чайковский, отец будущего композитора. Именно ему довелось встретить в 

Воткинске в мае 1837 г. цесаревича Александра Николаевича. 

Вот что писал в 1912 г. воткинский историк В.Ф. Бердников: «Слухи о 

путешествии Наследника Цесаревича по России стали носиться ещѐ во второй 

половине 1836 года, а когда в начале 1837 года сделалось известным, что по пути на 

Урал Его Высочество посетит и Воткинский завод, радость жителей его была 

неописуема. У всех явилось какое-то повышенное настроение и желание как бы 

поскорее встретить дорогого Гостя... Не менее возбуждено было и заводское 

начальство в ожидании приезда дорогого Гостя; во всех фабриках с лихорадочною 

потешностью чистили, скоблили, белили; где нужно исправляли машины, печи, 

горна, чтобы все было в полном порядке и имело праздничный вид... С неменьшей 

заботливостью жители завода каждый пред своим домом чистили улицы и площади 

заводского селения. Таким образом, готовились все, чтобы достойно встретить 

дорогого Гостя сына царского...».   

После короткой остановки путешественники вновь отправились в путь и 22 мая 

в 4 часа пополудни прибыли в Воткинск. Остановился цесаревич в квартире горного 

начальника И.П. Чайковского. Фотография дома Чайковских находится в приложение 

9. «...По кратковременном отдыхе Его Высочество вышел в приемную залу и, 

обратясь к начальнику завода, сказал: «Мне понравился въезд в ваш завод; покажите 

мне его и расскажите, что у вас делается». Начальник завода, объяснив кратко, в чем 

состоят занятия завода и как велика занимаемая фабриками площадь, поднѐс Его 

Высочеству приготовленный портфель, в котором находились шесть листов с 

рисунками машин и самым кратким изложением статистики завода и всей заводской 

операции. Его Высочество рассматривал все с большим любопытством; в 

особенности интересовался моделью пудлингового устройства, которая удостоилась 

его одобрения. Получив удовлетворительно теоретическое изъяснение всего 

заводского дела, Его Высочество благодарил начальника и потом повелел вести в 

завод... 
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Воткинский завод 

При входе в завод с плотины управитель завода Романов с горными офицерами 

встретил Его Высочество и поднѐс рапорт с табелью о распределении работ и 

рабочих, затем показал пруд, платину, высоту и прочее. В каждой фабрики и в 

каждом отдельном производстве работы шли быстро и совершенно систематически. В 

кричной и якорных фабриках Александр Николаевич удивлялся трудам, проворству и 

ловкости рабочих, и нигде уже не требовал объяснений. 

В якорной фабрике производство морских якорей в последнее время велось по 

английскому способу. Это одно из важнейших производств завода весьма 

заинтересовало цесаревича... В то же время в этой же фабрике готовился якорь в 167 

пудов для Черноморского флота, который Его Высочество поднесѐнными Ему на 

стальном блюде двумя стальными молотками удостоил ковать. 

Воткинский завод представил на выставке, организованной Ильѐй Петровичем 

Чайковским, разные сорта железа, стали, образцы столярных инструментов, стенные 

медные подсвечники, а также бытовые мелочи. 

Утром 23 мая цесаревич покинул Воткинский завод, пожаловав «тысячу рублей 

мастеровым на водку, начальник в то же время имел счастье поднести его высочеству 

на память изготовленные для него за 2 дня перед тем вещи: перочинный ножик и 2 

пары бритв, что удостоено было благосклонного принятия». Фото завода можно 

найти в приложение 10. 

Заводская школа, Заводская больница и госпиталь 

После осмотра завода Его Высочество посетил Главную заводскую школу, брал 

ученический тетради чистописания и спрашивал учеников. И ответами, и всем 

увиденным в школе остался доволен... Из завода Александр Николаевич выехал через 

главный проезд по направлению в заводскую больницу. Проезжая мимо соборной 

церкви, принял собор священников и приложился к кресту. В больнице обозревал все 

палаты, цейхгауз, кухню, где пробовал пищу, приготовленную для больных. Затем 

цесаревич посетил аптеку и, садясь в коляску, изволил сказать: «все в полном 

порядке». При этом начальник рекомендовал Его Высочеству инспектора больницы 

доктора медицины и хирургии С.Ф. Тучемского как ―учѐного врача―, который, «живя 

в глуши, приобрѐл себе такую славу и известность, что к нему приезжают лечиться не 
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только из всех смежных губерний, но даже и из Москвы...». Фото Тучемского 

приложено в приложение 11. 

Госпиталь, аптекарский огород и парк при нѐм располагались в двух вѐрстах от 

завода, который посетил наследник (В настоящее время это территория городского 

стадиона «Знамя» и парка у ДК «Юбилейный»). В госпитальном парке, после осмотра 

медицинского заведения, «оставшись весьма доволен состоянием дел в нѐм» и 

отметив отличную профессиональную работу С. Ф. Тучемского, цесаревич, по 

легенде, которая бытует в Воткинске, посадил лиственницу – это дерево со времѐн 

его предка Петра I считалось «царским». Это дерево до сих пор стоит в парке в ДК 

«Юбилейный». Его изображение можно найти в приложение 12. 

«Якорь» 

В память о пребывании Александра Николаевича в Воткинске, решили оставить 

тот самый 167-пудовый якорь, который ковал цесаревич. Памятник установили 16 

июня 1840г. на заводской площади. Спустя 10 лет памятник перенесли на платину, 

которая приобрела «совершенно величественный вид». Фотографию памятника 

предоставлена в приложение 13. 

«Якорь опирался на чугунный пьедестал... обвешанный по штоку цепными 

канатами, окруженный весьма изящною чугунною решеткою, разделѐнную на 

несколько частей колоннами также чугунными, на которых возседали двуглавые орлы 

с распущенными крыльями... На самом якоре между лапами с одной стороны 

высечена надпись: "Его Императорское Высочество Государь Цесаревич, Наследник 

Всероссийского Престола, Великий Князь Александр Николаевич удостоил ковать 

своими руками сей якорь весом в 167 пуд. 22 мая 1837г."; а с другой – "Делан при 

горном начальнике подполковнике Чайковском, управителе завода майоре Романове 

и комиссионере адмиралтейскаго ведомства 12 класса Алексееве"» 

К сожалению, невзирая на просьбы рабочих о сохранении «Якоря», грандиозный 

монумент был уничтожен в 30-е гг. XX в. Однако, в 1959 году, к 200-летию завода 

памятник был частично восстановлен. Лишь в последние два десятилетия воткинцы 

вновь вернули к планам по возвращению первозданного вида легендарному 

«Царскому якорю», украшавшему плотину Воткинского пруда. 

Часовня «в память 25-летия царствования императора Александра II» 
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Однако «Якорь» был не единственным памятным сооружением. В начале 1880 г. 

управитель Воткинского завода А. М. Афросимов послал Горному начальнику, 

находившемуся тогда в Петербурге, телеграмму: «Служащие и рабочие единогласно 

изъявили желание соорудить в Воткинском заводе на добровольные пожертвования 

часовню во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского». 15 мая 1880г. от 

Главного Начальника Горных заводов Уральского хребта пришло на завод 

разрешение на строительство часовни. Составление проекта поручено было 

Инспектору строительного училища Гражданскому инженеру Э. П. Деклерону, 

который составил его в начале 1882 г. Однако, 1 марта 1881г. из-за ужасного 

злодеяния пришлось изменить название часовни, а именно «в память 25-летия 

царствования императора Александра II». К закладке часовни приступили только 30 

августа 1883г. 13 июля 1890г. Часовню торжественно освятил Его Преосвященство 

Афанасий, епископ Сарапульский. Фотография часовни приложена в приложение 14. 
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МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ 

Историография нашей темы довольно обширная. Темы путешествия по России в 

1837 году касались, в той или иной степени, все биографы Александра II. Прежде 

всего, следует назвать фундаментальную работу дореволюционного историка С. С. 

Татищева, написанную на рубеже XIX-XX веков с монархических позиций. Эта 

монография интересна нам тем, что в ней приводится много существенных 

подробностей путешествия наследника и обильно цитируются различные документы, 

особенно интересны фрагменты переписки В. А. Жуковского с императрицей 

Александрой Фѐдоровной, матерью Александра Николаевича. Описывая путешествие 

наследника по России, С. С. Татищев акцентирует внимание на верноподданнических 

чувствах простого народа, везде горячо приветствовавшего своего будущего монарха. 

Также автор отмечает патриотизм и набожность Великого Князя, его желание лучше 

узнать свою страну, еѐ народ и помогать нуждающимся. 

В советский период российские самодержцы рассматривались отечественными 

историками в качестве врагов трудового народа, поэтому книги, посвященные их 

жизни и деятельности практически не выходили. Редким исключением явилась книга 

Г. И. Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Описывая путешествие 

Александра Николаевича, автор сообщает, что «путешественники ехали так спешно, 

будто за ними гнались враги». Кроме этого, в книге отмечается встреча Цесаревича с 

декабристами, которая очень растрогала Александра и побудила его ходатайствовать 

перед отцом о смягчении участи заключенных. 

Современная российская историография по теме нашего исследования довольно 

обширна, потому что сейчас, в период активных поисков национальной идеи, 

исследование судеб российских монархов стало популярным и актуальным 

направлением. 

В монографии Е. П. Толмачѐва результаты поездки Великого Князя Александра 

Николаевича по России оцениваются весьма высоко. Автор пишет, что, несмотря на 

то, что августейший путешественник буквально пронѐсся по России, нигде не 

задерживаясь на сколь-либо продолжительное время, он успел увидеть не только 

парадную сторону жизни страны, которую ему демонстрировали в первую очередь, 

но и узнать о тяготах простого народа и о злоупотреблениях властей. Более того, 

наследник успел встретиться с раскольниками, ссыльными поляками, декабристами и 
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А. И. Герценом. На основании обращений, собранных Александром Николаевичем во 

время поездки, была восстановлена справедливость в отношении большого числа 

людей; были смягчены условия содержания декабристов, некоторых из них перевели 

в действующую армию на Кавказ (Кавказский корпус), другим разрешили поступить 

на государственную службу в Сибири; А. И. Герцену разрешили перевестись из 

Вятки во Владимир; прославившийся злоупотреблениями вятский губернатор К. Я. 

Тюфяев был отстранѐн от должности. Подводя итоги путешествия, Е. П. Толмачѐв 

приводит цитату самого Александра: «Я своими глазами и вблизи познакомился с 

нашей матушкой Россией и научился ещѐ больше любить и уважать еѐ». 

В монографии С. Н. Семанова поездка Цесаревича по России описана в очень 

позитивном ключе. Автор не говорит о том, что она была чрезмерно стремительной, 

напротив, историк указывает, что по меркам того времени, когда не существовало 

современных видов транспорта, путешествие Александра Николаевича потрясает 

воображение. С. Н. Семанов утверждает, что наследнику удалось получить 

достаточно полное, хотя и местами поверхностное представление о жизни в России. 

По мнению автора, общаясь с простыми людьми, Александр проявил глубокий 

интерес к их жизни, ласку и заботу, удивив и обнадѐжив будущих подданных . 

В книге Э. С. Радзинского описана, преимущественно, эмоциональная сторона 

путешествия: народ встречал наследника почти как живого бога, цесаревич его 

воспитатель В. А. Жуковский были в восторге и очень тронуты приѐмом народа, а в 

народе медленно зрели настроения, которые через много лет приведут к 

цареубийству, революции, свержению монархии, гибели последнего императора и 

всей его семьи. Николай I показан у Радзинского двуличным человеком: по просьбе 

сына он обещал смягчить наказание декабристам, а вместо этого отправил их на 

Кавказ под черкесские пули, потому что не желал их прощать. 

В монографии А. И. Яковлева описанию путешествия Александра Николаевича 

отведена целая глава. Историк показывает, как провинциальное общество тщательно 

готовилось встретить наследника престола, ожидая награду преданность, 

расторопность и усердие или, напротив, опасаясь, наказания, если до августейшего 

путешественника дойдут сведения об упущениях и произволе местных властей. 

Автор, опираясь на свидетельства В. А. Жуковского, утверждает, что простой народ 

встречал наследника восторженно, но в этой восторженности не было раболепия. 
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Также он описывает общение Александра с народом, например, когда в крестьянской 

избе цесаревича угощают простыми крестьянскими щами и кашей. В целом, в 

монографии показывается, что поездка по России была очень информативна для 

Великого Князя и полезна ему, способствовала его сближению с народом. 

Отдельно следует сказать об уже упоминавшийся нами вступительной статье А. 

Г. Захаровой к документальному сборнику «Венчание с Россией». Автор подробно 

освещает все этапы путешествия Александра Николаевича по России. В конце статьи 

делается вывод о том, что путешествие достигло своей цели: император Александр II 

всю жизнь помнил общение с декабристами, которых он не только помиловал, вернул 

из ссылки, но и привлѐк к разработкам проектов реформ. Не забыл молодой 

император и Герцена и с большим интересом читал его «Колокол». 

Иностранная историография в нашей работе представлена книгами французских 

историков Анри Труайя и Элен Каррер Д’ Анкосс. Анри Труайя делает акцент на том, 

что путешествие Цесаревича по России было слишком стремительным и 

организовано, так, что Александр Николаевич не увидел нищеты крестьян, 

жестокости помещиков, злоупотреблений чиновников и других пороков русского 

общества. К его приезду в провинциальных городах спешно готовились: 

ремонтировали дороги и фасады домов, убирали мусор, но все эти приготовления 

имели одну главную цель: пустить столичным гостям пыль в глаза, что, как правило, 

удавалось. Автор подробно описывает встречу Александра Николаевича с 

декабристами, душевные переживания наследника, для которого они были опасными, 

но благородными людьми, и его великодушие, выразившееся в ходатайстве к отцу об 

их помиловании. 

Элен Каррер Д’ Анкосс в своей монографии много рассуждает о том, что 

Александр Николаевич путешествовал по несчастной, апатичной и погрязшей в 

коррупции стране, России «Обломова» и «Ревизора», но видел лишь Россию 

парадную и официальную, Россию дворянских собраний, балов и торжественных 

богослужений. Простой народ же он видел изредка и мельком. По этой причине, по 

мнению Каррер Д’ Анкосс, цесаревич в тот период не воспринял глубину проблем 

повседневной российской жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вятка Александру понравилась куда меньше предыдущих городов. Он отметил 

ветхость и запущенность местной больницы, бедность местного населения, наличие в 

городе большого числа нищих и калек. Именно в Вятке Александр впервые за время 

своего путешествия получил много прошений от местных жителей. 

24 мая 1837 года Александр отправил письмо своему отцу из Перми. 

Августейший путешественник описывал в нѐм посещение города Глазова, Ижевский 

и Воткинский заводов, где наблюдал производственный процесс и оценил тяжесть 

работы металлургов: «совершенный ад». В том же письме наследник рассуждает о 

необразованности и отсталости коренного населения – вотяков, ещѐ сохранявших в 

своей культуре остатки язычества, не признающих властей и называющих императора 

антихристом. 

«Всенародное обручение наследника с Россией» – так назвал эту поездку 

цесаревича Жуковский. По воспоминаниям поэта, посещение заводов, общение с 

простым народом и политическими ссыльными, оставили глубокий след в душе 

весьма впечатлительного от природы Александра Николаевича. Да и сам наследник 

впоследствии писал одному из своих наставников: «Я своими глазами и вблизи 

познакомился с нашей матушкой Россией и научился еще больше любить и уважать. 

Да, нам точно можно гордиться, что мы принадлежим России и называем ее своим 

отечеством». 

В нашей работе мы рассказали о путешествии цесаревича Александра 

Николаевича по Вятской губернии. Как мы выяснили, путешествие оказало большое 

влияние на идеи будущего реформатора. Благодаря этой поездке, будущий император 

узнал, как живет народ в России. Недаром именно этот государь позднее 

амнистировал декабристов, отменил крепостное право и провел ряд других 

важнейших реформ. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бердников В. Ф. Посещение Наследником Цесареревичем Александром 

Николаевичем Воткинского завода в 1837 году // Известия Сарапульского 

земского музея. Вып.2. Сарапул: тип. Н. Е. Ончукова, 1912. Стр.3. 

2. https:/ www.prlib. ru/item/1174411 (дата обращения: 14.03.2020). стр. 132-140 

3. Венчание с Россией (Электронный ресурс)  – URL: 

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/57803.html (дата обращения: 07.03.2021) 

4. В ожидании царя. Кто из первых лиц бывал на Вятке и в Кирове, и как город 

готовился к их визитам. (Электронный ресурс) – URL: https://kirov-

portal.ru/blog/v-ozhidanii-carya-kto-iz-pervyh-lic-byval-na-vyatke-i-v-kirove-i-kak-

gorod-gotovilsya-k-ih-vizitam-3994-23163/ (дата обращения: 26.02.2021) 

5. Путешествие Великого Князя Александра Николаевича. Антон Лошаков. 

(Электронный ресурс) – URL: https://www.proza.ru/2018/06/08/1922 

6. Великие личности в Глазове. (Электронный ресурс) – URL: http://glazov-

gov.ru/our_city/about (дата обращения: 03.02.2020) 

7. Визиты в наш город первых лиц государства: от Александра Первого до наших 

дней. (Электронный ресурс) – URL: https://kirov.bezformata.com/listnews/litc-

gosudarstva-ot-aleksandra-pervogo/59864739/ (дата обращения: 07.03.2021) 

8. Переписка отца и сына. Государственный архив Российской Федерации. 

(Электронный ресурс) – URL: https://историк.рф/journal/переписка-отца-и-сына/ 

(дата обращения: 15.03.2021) 

9. Татищев С. С. ―Император Александр II, его жизнь и царствование‖. Т. 1. СПб.: 

Изд-во А. С. Суворина, 1903. 

10. Чулков Г. И. ―Императоры. Психологические портреты‖. Спб.: Амфора, 2014. 

Толмачѐв Е. П. ―Александр II и его время‖. М.: Терра-книжный клуб, 1998. Кн. 

1. 

11. Семанов С. Н. ―Александр II: История Царя-Освободителя, его отца и его 

сына‖. М.: Эксмо, 2003. 

12. Радзинский Э. С. ―Александр II. Жизнь и смерть‖. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 

47-48. 

13. Яковлев А. И. ―Александр II‖. М.: Вече, 2018. 

http://www.prlib/
https://sergeytsvetkov.livejournal.com/57803.html
https://kirov-portal.ru/blog/v-ozhidanii-carya-kto-iz-pervyh-lic-byval-na-vyatke-i-v-kirove-i-kak-gorod-gotovilsya-k-ih-vizitam-3994-23163/
https://kirov-portal.ru/blog/v-ozhidanii-carya-kto-iz-pervyh-lic-byval-na-vyatke-i-v-kirove-i-kak-gorod-gotovilsya-k-ih-vizitam-3994-23163/
https://kirov-portal.ru/blog/v-ozhidanii-carya-kto-iz-pervyh-lic-byval-na-vyatke-i-v-kirove-i-kak-gorod-gotovilsya-k-ih-vizitam-3994-23163/
https://www.proza.ru/2018/06/08/1922
http://glazov-gov.ru/our_city/about
http://glazov-gov.ru/our_city/about
https://kirov.bezformata.com/listnews/litc-gosudarstva-ot-aleksandra-pervogo/59864739/
https://kirov.bezformata.com/listnews/litc-gosudarstva-ot-aleksandra-pervogo/59864739/
https://историк.рф/journal/переписка-отца-и-сына/


20 
 

14. Захарова А.Г. ―Венчание с Россией‖, вступительная статья. М.: Изд-во 

Московского университета, 1999. 

15. Труайя Анри ―Александр II‖. СПб.: Амфора,2015. 

16. Коррер Д’ Анкос Элен ―Александр II. Весна России‖. М.: РОССПЭН, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема маршрута Цесаревича со свитой по Вятской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список лиц, сопровождавших цесаревича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта Вятской губернии 1840г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Фотография Александровского сада. 

 



24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Дом купца Якова Гусева в городе Киров. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Дом купца Ивана Волкова в городе Глазов. 

 

 

 

 



25 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Часовня Александра Невского в городе Глазов (фото П. А. Молчанова). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Изображение Ижевского завода. 

 

 

 



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Фото дома горного начальника Камско-Воткинского завода И.П.Чайковского. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Изображение Воткинского завода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

С. Ф. Тучемский 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Фотография «Царской» лиственницы 

 



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Памятник «Якорь». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Часовня «в память 25-летия царствования императора Александра II» 

 

 

 

 

 

 

 

 


