
Александр Николаевич 
Радищев (1749 – 1802)



Историческая справка. 
Россия конца XVIII века. 

• Во времена правления 
императрицы Екатерины II 
Россия была самодержавно – 
крепостническим 
государством. 

• Привилегированным 
классом являлось 
дворянство. 

• Продолжало существовать 
крепостное право – 
положение, когда крестьяне 
принадлежали помещику и 
не могли покинуть его.  



Императрица Екатерина II.

• Екатерина II 
переписывалась с 
французскими философами, 
желая прослыть 
просвещённой монархиней. 

• «Лучше судьбы наших 
крестьян нет во всей 
вселенной»,- писала царица.

• А между тем  газеты Санкт- 
Петербурга и Москвы 
печатали объявления такого 
рода:



Московские «Ведомости» 1790 г. 
• «Продаются 2 дворовых 

человека, из которых один 
псарь, а другой музыкант. 
Также продаётся мерин 
серый, английской породы».

 «Продаётся ткач 35 лет с 
женой и дочерью и вятский 
жеребец шести лет».

• С.Н. Неврев «Торг. Сцена из 
крепостного быта».





«Радищев - рабства враг » - эта 
пушкинская строка как нельзя лучше 
вскрывает смысл и содержание 
жизненного подвига русского 
дворянина, писателя и философа 
Александра Николаевича Радищева. 



Биография Радищева. 
Детство. Учение. Блестящая карьера.   

• Отец Радищева был 
помещиком. Он был очень 
любим крестьянами, так что во 
время Пугачевского бунта, 
когда он со старшими детьми 
спрятался в лесу , а младших 
детей отдал на руки крестьянам, 
никто не выдал его.

• Александр был старшим  
сыном, сначала обучался дома, 
потом у родственников  в 
Москве. 

• Радищев учился в Пажеском 
корпусе (в Санкт-Петербург.), и, 
бывая во дворце, мог наблюдать 
роскошь и нравы 
Екатерининского двора.

• Как лучший студент был 
отправлен за  границу 
учиться. 

• Вернувшись в Россию, 
поступил на службу – 
протоколистом в Сенат. 

•  Радищев служит в 
коммерцколлегии, 
становится заместителем 
начальника Петербургской 
таможни. 

• Вскоре Радищев женится, в 
семье растут трое детей. 



В сентябре 1766 года по приказу Екатерины II 
шестеро пажей, Радищев в том числе, 
отправились учиться в университет немецкого 
города Лейпцига, где изучали литературу, 
естественные науки, медицину, овладели 
несколькими иностранными языками.



Служба в Сенате. 
◻ Находясь на государственной 

службе, Радищев  видит 
лихоимство чиновников, 
несправедливость законов, 

◻  он приходит к выводу, что в 
России «крестьянин в законе 
мёртв»

◻ Всё это побуждало Радищева 
к созданию его главного 
труда, где он хотел показать 
все неприглядные стороны 
русской действительности. 

• Организовав в доме 
небольшую типографию, 
Радищев выпустил свое 
главное сочинение: 
«Путешествие из Петербурга 
в Москву». 



Сожжённая книга. 
◻ Когда императрица 

Екатерина II прочла книгу 
Радищева, она сказала: 
«Бунтовщик хуже Пугачёва». 

◻ Весь тираж книги (650 
экземпляров) приказано 
было уничтожить. 

◻ Автор книги был арестован и 
заключён в 
Петропавловскую крепость. 

◻ Палата Уголовного суда 
вынесла ему смертный 
приговор. 



По приказу императрицы                             
«за оскорбительные и 
неистовые изражения 
противо сана и власти 
царской» 30 июня Радищев 
был арестован в своей 
загородной даче - на 
Петровском острове.
 
Арестованный Радищев был 
отправлен в 
Петропавловскую
крепость. 



Историческая справка.
 Восстание Пугачёва. 

В 1773-1775 году по России прокатилось крестьянское 
восстание под предводительством Пугачёва. 
Чтобы усмирить бунтовщиков, властям  пришлось ввести 
регулярные войска. 
Главной силой восстания были крепостные помещичьи 
крестьяне, они жгли барские усадьбы, убивали дворян и их 
семьи. 
Емельян Пугачёв был схвачен, подвергнут пыткам, а затем 
казнён.
Радищев был в Москве, когда казнили Пугачёва



Императрица о книге Радищева. 

◻ Книга Радищева была 
написана через 15 лет после 
бунта Пугачёва. И всего один 
год прошёл со времени 
Французской революции. 

◻ Екатерина II испугалась 
«рассеивания угрозы 
французской».

• Она сама   составила 
вопросные пункты Радищеву, 
сама через Безбородко 
руководила всем делом.

• «Тут царям достаётся 
крупно»,- писала 
императрица. «Надежду он 
полагает на бунт от 
мужиков».



• 24 июля 1790 года Уголовная 
палата вынесла приговор, 
который определял за 
напечатание книги, 
наполненной «самыми 
вредными умствованиями, 
разрушающими покой 
общественный  Радищева ... 
лиша чинов и дворянства... 
казнить смертию...» 



Почти полтора месяца 
каждодневно ждал 
Радищев исполнения 
объявленного ему 
смертного приговора. 
Однако по случаю мира со 
Швецией, Екатерина 
«помиловала» Радищева, 
заменив ему казнь 
десятилетней ссылкой в 
далекий Илимский 
острог. 8 сентября 1790 
года в кандалах он был 
увезен в Сибирь.



«Указ о замене смертной казни 
ссылкой».

• «Александр Радищев  
оказался в преступлении 
противу присяги его и 
должности подданного 
изданием книги под 
названием «Путешествие из 
Петербурга в Москву», 
наполненной самыми 
вредными умствованиями, 
разрушающими покой 
общественный, умаляющими 
должное ко властям уважение, 
стремящимися к тому, чтобы 
произвести в народе 
негодование противу 
начальников, и, наконец 
оскорбительными 
выражениями противу самой 
и власти царской».

• Императрица  заменила 
смертную казнь ссылкой в 
Сибирь на десять лет. 



«В острог Илимский еду» 
• К нему в Сибирь приехала 

сестра его жены, Е. В. 
Рубановская, и привезла 
младших детей.

• В Илимске Радищев 
женился на Е. В. 
Рубановской. Во время 
ссылки он изучал сибирскую 
жизнь и сибирскую природу, 
делал метеорологические 
наблюдения, много читал и 
писал.

• Император Павел вскоре 
после своего воцарения 
вернул Радищева из Сибири 
(Высочайшее повеление 23 
ноября 1796 г.), причем 
Радищеву предписано было 
жить в его имении 
Калужской губернии, сельце 
Немцове, а за его 
поведением и перепиской 
велено было наблюдать 
губернатору



В 1796 Павел I, вступив на престол, разрешил Радищеву поселиться на родине в Немцове под 
строжайшим полицейским надзором. В Петербург Радищев вернулся в марте 1801 года при 
Александре I был освобожден от надзора и поступил на службу в Комиссию по составлению 
новых законов. 





Судьба книги.  
• Но крамольная книга 

продолжала жить.      
Уцелевшие экземпляры  
тайно переписывались и 
переходили из рук в руки.

• Лишь с приходом к власти 
императора Александра I 
Радищеву разрешили въезд в 
столицу. 

• На вопрос, что его заставило 
написать сочинение против 
правительства он ответил: 
«Одна правда»

• Сожженная книга всё- таки 
дошла до читателя



«Путешествие из Петербурга в Москву»


