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Биографи
яАлекса́ндр Никола́евич Ради́щев (1749-1802) —  
русский прозаик, поэт, философ, де-факто  
руководитель Петербургской таможни, участник  
Комиссии по составлению законов при Александре I.



В 1771 году Радищев вернулся в Петербург и скоро  
вступил на службу протоколистом, с чином  
титулярного советника. Он недолго прослужил в  
сенате: тяготило товарищество приказных, грубое  
обращение начальства. Радищев поступил в штаб  
командовавшего в Петербурге генерал-аншефа  
Брюса в качестве обер-аудитора и выделился  
добросовестным и смелым отношением к своим  
обязанностям. В 1775 году он вышел в отставку и  
женился на сестре своего друга по Лейпцигу Анне  
Васильевне Рубановской, а спустя два года  
поступил на службу в Коммерц-коллегию,  ведавшую 
торговлей и промышленностью. Там он  очень 
близко подружился с графом Воронцовым,  который 
впоследствии всячески помогал  Радищеву во время 
его ссылки в Сибирь.

С 1780 года работал в Петербургской таможне,  

дослужившись к 1790 до должности её  
начальника.

Служба в  
Петербург
е



Арест и ссылка 
1790—1796 гг.
Его смелые рассуждения о крепостном праве и других  печальных 
явлениях тогдашней общественной и  государственной жизни 
обратили на себя внимание самой  императрицы, которой кто-то 
доставил «Путешествие» и  которая назвала Радищева — 
«бунтовщик, хуже Пугачева».  Сохранился экземпляр книги, 

попавший на стол к Екатерине,  которую она испещрила своими 
циничными ремарками. Там,  где описывается трагическая сцена 
продажи крепостных на  аукционе, Императрица изволила 
написать: «Начинается  прежалкая повесть о семье, проданной с 
молотка за долги  господина». В другом месте сочинения 
Радищева, где он  повествует о помещике, убитом во время 
пугачёвского бунта  своими крестьянами за то, что «каждую ночь 
посланные его  приводили к нему на жертву бесчестия ту, 
которую он того дня  назначил, известно же в деревне было, что 
он омерзил 60  девиц, лишив их непорочности», сама 
императрица написала
— «едва ли не гистория Александра Васильевича Салтыкова»



Радищев был арестован, дело его было перепоручено Шешковскому. Посаженный в крепость,  на 
допросах Радищев вёл линию защиты. Он не назвал ни одного имени из числа своих  помощников, 
уберёг 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.
4 сентября 1790 года состоялся именной указ, который признавал Радищева виновным в  
преступлении присяги и должности подданного изданием книги, «наполненной самыми  вредными 
умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко  властям уважение, 
стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу  начальников и начальства и 
наконец оскорбительными и неистовыми изражениями противу  сана и власти царской»; вина 
Радищева такова, что он вполне заслуживает смертную казнь, к  которой приговорён судом, но «по 
милосердию и для всеобщей радости» казнь заменена ему  десятилетней ссылкой в Сибирь. Но после 
смерти Екатерины писателя помиловали. Радищев  пробыл в местах заключения 6 лет. На приказе о 
высылке Радищева императрица собственной  рукой написала: «едет оплакивать плачевную судьбу 
крестьянского состояния, хотя и то  неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего 
помещика нет во всей вселенной».

Созданный в ссылке Радищевым трактат «О человеке, его смертности и бессмертии» содержит  
многочисленные парафразы сочинений Гердера «Исследование о происхождении языка» и «О  
познании и ощущении человеческой души».
Император Павел I вскоре после своего воцарения (1796) вернул Радищева из Сибири.  
Радищеву предписано было жить в его имении Калужской губернии, сельце Немцове.



После воцарения Александра I  
Радищев получил полную свободу;  
он был вызван в Петербург и  
назначен членом Комиссии для  
составления законов.

Радищев умер «чахоткою».

Могила Радищева до настоящего  
времени не сохранилась.
Предполагается, что его тело было  
захоронено вблизи Воскресенской  
церкви, на стене которой в 1987 году  
установлена памятная доска.


