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Радищев 
Александр 
Николаевич.
(1749-1802)

Родился  в Москве, в 
богатой дворянской 
семье. Детские годы 
прошли в 
подмосковном имении 
отца, селе Немцове, а 
затем в Верхнем 
Аблязове.



⚫ В первоначальном обучении Радищева принимал, по-видимому, 
непосредственное участие его отец, человек набожный, хорошо 
владевший латынью , польским, французским и немецким 
языками. Как было принято в то время, русской грамоте ребёнка 
учили по часослову и псалтырю. К его шести годам к нему был 
приставлен учитель французского, но выбор оказался неудачным: 
учитель, как потом узнали, был беглый солдат. Вскоре после 
открытия Московского университета, около 1756 года, отец повёз 
Александра в Москву, в дом дяди по матери (родной брат 
которого, А. М. Аргамаков, был в 1755—1757 годах директором 
университета). Здесь Радищев был поручен заботам очень 
хорошего француза-гувернёра, бывшего советника руанского 
парламента, бежавшего от преследований правительства 
Людовика XV. Дети Аргамаковых имели возможность заниматься 
на дому с профессорами и преподавателями университетской 
гимназии, поэтому нельзя исключить, что Александр Радищев 
готовился здесь под их руководством и прошёл, хотя бы отчасти, 
программу гимназического курса.

                            Детство.



Дом Радищевых в Аблязово.



⚫ В 1762 году, после коронации 
Екатерины II, Радищев был 
пожалован в пажи и направлен в 
Петербург для обучения в 
Пажеском корпусе. Пажеский 
корпус готовил не учёных, а 
придворных, и пажи были 
обязаны прислуживать 
императрице на балах, в театре, 
за парадными обедами.

⚫ Через четыре года, в числе 
двенадцати молодых дворян, он 
был отправлен в Германию, в 
Лейпцигский университет для 
обучения праву. За время, 
проведенное там, Радищев 
колоссально расширил свой 
кругозор. Помимо 
основательной научной школы, 
он воспринял идеи передовых 
французских просветителей, 
труды которых в огромной 
степени подготовили почву для 
разразившейся через двадцать 
лет буржуазной революции.



По возвращении в Россию в 1771 был 
назначен протоколистом в Сенат, 
затем в 1773 — 1775 (годы 
крестьянского восстания Е. Пугачева) 
служил в качестве обер-аудитора 
(дивизионного прокурора) в штабе 
финляндской дивизии. Военная 
служба дала возможность 
познакомиться с делами беглых 
рекрутов, злоупотреблениями 
помещиков, манифестами Пугачева, 
читать приказы военной коллегии — 
все это стало определяющим в 
идейном развитии Радищева. В год 
расправы с Пугачевым он ушел в 
отставку, женился на А. Рубановской.

Портрет А.Рубановской.



⚫ Александр Радищев был женат дважды. Первый раз он женился в 1775 году на 
Анне Васильевне Рубановской, приходившейся племянницей его товарищу по 
обучению в Лейпциге Андрею Кирилловичу Рубановскому и дочерью чиновнику 
Главной дворцовой канцелярии Василию Кирилловичу Рубановскому. В этом 
браке родилось четверо детей (не считая двух дочерей, умерших в младенчестве):

• Василий (1776—1845) — штабс–капитан, жил в Аблязове, где женился на своей 
крепостной Акулине Савватеевне. Его сын Алексей Васильевич стал надворным 
советником, предводителем дворянства и городским головой Хвалынса.

• Николай (1779—1829) — писатель, автор поэмы «Алёша Попович».
• Екатерина (1782)
• Павел (1783—1866)
⚫ Анна Васильевна умерла при рождении сына Павла в 1783 году. Вскоре после 

высылки Радищева, к нему в Илимск, вместе с его двумя младшими детьми 
(Екатериной и Павлом) приехала младшая сестра его первой жены Елизавета 
Васильевна Рубановская (1757—97). В ссылке они вскоре начали жить как муж и 
жена. В этом браке родилось трое детей:

• Анна (1792)
• Фёкла (1795—1845) — вышла замуж за Петра Гавриловича Боголюбова и стала 

матерью известного русского живописца-мариниста А. П. Боголюбова.
• Афанасий (1796—1881) — генерал-майор, подольский, витебский и ковенский 

губернатор.
⚫ При возвращении из ссылки Елизавета Васильевна в апреле 1797 года 

простудилась в дороге и умерла в Тобольске.

Семейная жизнь.



⚫ В 1777 Радищев поступил в 
Коммерц-коллегию, 
руководителем которой был 
либеральный вельможа А. 
Воронцов, оппозиционно 
настроенный к Екатерине II, 
который приблизил к себе 
Радищева и в 1780 
рекомендовал для работы в 
столичной таможне (с 1790 
был директором).

⚫ В 1780-е годы Радищев 
поддерживал бурно 
развернувшуюся деятельность 
русских просветителей: 
Новикова, Фонвизина, 
Кречетова. С интересом 
следил за событиями войны 
за независимость в Северной 
Америке (1775 — 83), в ходе 
которой образовалась новая 
республика — Соединенные 
Штаты Америки.

⚫ В эти годы Радищев 
активно занимался 
литературным трудом. 
Написал "Слово о 
Ломоносове", "Письмо к 
другу...", закончил оду 
"Вольность".

⚫ В 1784 в Петербурге было 
создано "Общество друзей 
словесных наук" из бывших 
воспитанников 
университета, в которое 
вступил и Радищев, мечтая 
подчинить целям 
революционной 
пропаганды его журнал 
"Беседующий гражданин". 
Здесь была опубликована 
статья Радищева "Беседа о 
том, что есть сын 
Отечества" (17897.



⚫ С середины 1780-х 
приступил к работе над 
"Путешествием из 
Петербурга в Москву", 
которое в 1790 было 
напечатано в количестве 
650 экземпляров. Книга 
стала быстро 
раскупаться. Её смелые 
рассуждения о 
крепостном праве и 
других печальных 
явлениях тогдашней 
общественной и 
государственной жизни 
обратили на себя 
внимание самой 
императрицы. 



⚫ После известных слов Екатерины II ("он бунтовщик, 
хуже Пугачева") книга была конфискована, Радищев 
арестован и заключен в Петропавловскую крепость, 
дело его было препоручено С. И. Шешковскому. 
Посаженный в крепость, на допросах Радищев вел 
линию защиты. Он не назвал ни одного имени из 
числа своих помощников, уберег детей, а также 
старался сохранить себе жизнь. Уголовная палата 
применила к Радищеву статьи Уложения о «покушении 
на государево здоровье», о «заговорах и измене» и 
приговорила его к смертной казни. Приговор, 
переданный в Сенат и затем в Совет, был утверждён в 
обеих инстанциях и представлен Екатерине. Смертную 
казнь Екатерина II заменила 10 годами ссылки в 
сибирский острог Илимск.



В ссылке…

⚫ Находясь в ссылке, Радищев 
изучал по поручению графа А. 
Воронцова сибирские 
промыслы, экономику края, 
быт крестьян. В письмах к 
нему он делился мыслями об 
организации экспедиции по 
Северному морскому пути. В 
Илимске написал "Письмо о 
китайском торге" (1792), 
философский труд "О 
человеке, о его смертности и 
бессмертии" (1792㭜), 
"Сокращенное повествование 
о приобретении Сибири" (1791 
— 96), "Описание 
Тобольского наместничества" 
и др.

⚫ В 1796 Павел I 
разрешил Радищеву 
поселиться на родине в 
Немцове под 
строжайшим 
полицейским 
надзором. Полную 
свободу он получил в 
марте 1801 при 
Александре I.

Возвращение на 
родину…



⚫ Привлеченный в Комиссию по составлению свода 
законов, он занимался разработкой проектов 
законодательных реформ. Законодательные 
сочинения Радищева включали требование 
уничтожения крепостного права и сословных 
привилегий, произвола властей. Председатель 
Комиссии граф П. Завадовский пригрозил 
Радищеву новой ссылкой в Сибирь. Доведенный до 
отчаяния, Радищев 12 сентября 1802 кончил жизнь 
самоубийством, приняв яд.



Могила Радищева.
Памятник Александру 
Николаевичу в Москве.


