
«Декабристы 
в сибирской 

ссылке»
посвящается 

190-летию восстания 
на Сенатской площади



14 декабря 1825 г. в Петербурге была предпринята 
попытка политического переворота, известная как 

восстание декабристов.

                                                 
Первоначально выступление

с целью свержения 
самодержавия и отмены        
крепостного права      
намечалось на лето 1826 г.
19 ноября 1825 года в Таганроге 
неожиданно скончался 
Император Александр I. Члены 
тайного общества считали, что 
наступил «час пробуждения 
спящих россиян», что  можно 
наконец свершить то, к чему 
они много лет готовились.                         



Сложившаяся ситуация взбудоражила население, 
особенно армию, которая не любила наследника 

престола великого князя Николая Павловича.

   Члены Северного общества 
решили воспользоваться 
создавшимся положением и 
выступить в день принятия 
присяги Николаю Романову.

  На юге между тем ничего не 
знали о событиях в 
Петербурге. 13 декабря 
Пестель был арестован и 
отправлен в Петербург.

Николай I, как и Александр I, 
опасался Пестеля. Он писал 
своей матери, что если бы не 
арестовал Пестеля, на юге 
произошли бы события еще 
худшие, чем в Петербурге.



Накануне 14 декабря на квартире у К.Ф.Рылеева 
обсуждался план

действий, распределялись обязанности.

  Заговорщики собирались
заставить подписать
«Манифест к русскому
народу», который
провозглашал свержение
самодержавия, отмену
крепостного права, 
Формирование
Учредительного собрания
для создания конституции.



Не удалось убедить восставших ни 
митрополиту, ни младшему из великих князей 

Михаилу Романову.

Всего на площади 
вокруг памятника 
Петру Великому 
выстроилось около 3 
тыс. восставших солдат 
и матросов. У 
восставших не было 
артиллерии и 
кавалерии. Не явился к 
зданию Сената 
Трубецкой. Не будучи 
трусом, Трубецкой 
впервые в жизни 
смалодушничал, что 
послужило одной из 
причин провала всего 
дела.



Николай I выставил против мятежных полков 
верные ему войска: 9 тыс. пехотинцев, 3-тысячную 

кавалерию, артиллеристов.

   Восставшие солдаты, голодные и замерзшие, 
пассивно ждали, окруженные со всех сторон 
правительственными частями.

   Император приказал кавалерии атаковать 
бунтовщиков и применить артиллерию. На 
площади после выстрелов остались убитые и 
раненые – и военные, и гражданские.

   К ночи восстание было разгромлено. 
Декабристы потерпели поражение.



События на Сенатской площади сразу же стали 
государственной тайной.

30 мая 1826 г. тайный 
Следственный комитет 
представил императору отчет.

Специально созданный 
Верховный уголовный суд 
рассмотрел дела 121 декабриста.

Пятеро были приговорены к 
смертной казни:

П.И.Пестель

К.Ф.Рылеев

С.И.Муравьев-Апостол

М.П.Бестужев-Рюмин

П.Г.Каховский



Памятник на месте 
казни декабристов



Остальные участники восстания отправились в Сибирь.  
Декабристы начали свой тяжкий тридцатилетний путь от 
Сенатской площади в Петербурге на каторгу и в ссылку, 

свое тридцатилетнее «гражданство всех возможных тюрем 
и изгнаний».

⬥ 21 июля 1826 г. на четырех телегах в Сибирь отправилась 
первая партия ссыльных:

                               В.Л.Давыдов,
                               А.З.Муравьев,
                               Е.П.Оболенский,
                               А.И.Якубович.
⬥ 23 июля со второй партией по этапу уехали:
                               С.Г.Волконский,
                               С.П.Трубецкой,
                               братья   Борисовы.
⬥ До 4 августа увезли еще 19 декабристов, затем высылка 

временно прекратилась.
⬥ Три месяца добирались до своих «каторжных нор» первые 

сосланные декабристы.
⬥ Население повсюду уже было осведомлено о события 14 

декабря. И все хорошо знали, кто были эти люди. Их всюду 
встречали тепло и приветливо и жандармы не очень мешали 
их общению с населением.

⬥ Декабрист Басаргин рассказывал, что, когда они проезжали 
мимо сибирских сел, жители бросали им в повозки медные 
деньги.



В конце октября 1826 г. они были доставлены на 
Благодатский рудник Нерчинского горного округа, где их 

определили на каторжные работы.

Перед ними была деревня, 
состоявшая из одной лишь 
улицы, окруженной изрытыми 
горами, в которых добывали 
серебряную и свинцовую руду. 
На много верст кругом лес был 
вырублен. Это были голые 
печальные места. Тюрьма была 
расположена у подножия 
высокой горы. Ее охраняли два 
солдата и унтер-офицер. 

 
  Два отделения тюрьмы разделялись холодными сенями. В одном содержались 
беглые каторжники, в другом декабристы. Вдоль стен тянулось нечто вроде 
клеток, предназначенных для заключенных. Из этих клеток декабристов 
выпускали на работу, на обед и ужин и затем снова запирали. Они были 
поставлены в худшие условия, чем остальные обитатели каторги.

  Декабристы были в кандалах и работали в шахте на глубине ста пятидесяти 
метров. Напарниками у них были ссыльнокаторжные. Работа начиналась в 
пять утра и в одиннадцать часов дня заканчивалась. 

  С каторжниками у декабристов наладились простые человеческие отношения, 
те очень уважали их и нередко помогали выполнять дневную норму.



 Нерчинские рудники считались в царской России 
самым страшным  и губительным местом каторги. 

Редко кто возвращался оттуда живым. И начальник 
тюрьмы Бурнашов, «заплечный мастер», как 

называли его декабристы, очень удивился, когда к 
нему прибыли эти титулованные «каторжники», а 

затем их жены, две княгини, которых, несмотря на их 
тяжкую участь, каторжане и местное население 

продолжали именовать княгинями, а самих 
декабристов – «нашими князьями».

⬥ От Иркутского губернатора Цейдлера Бурнашов получил 
распоряжение, «чтобы сии преступники были употребляемы, как 
следует, на работу, чтобы о состоянии их ежемесячно доносилось в 
собственные руки его величества через Главный штаб.

⬥ Бурнашов говорил: «Без этого смешного прибавления я в полгода 
вывел бы их всех в расход…».

⬥ Он и выполнил бы это, несмотря на инструкцию, если бы на его пути не 
встали жены декабристов. Приезд Трубецкой, а затем Волконской 
заставил его насторожиться.

⬥ Вскоре в Петербурге было решено для обеспечения более строго 
надзора сосредоточить всех декабристов в Читинский острог.

⬥ Декабристы уезжали из Нерчинских рудников больными.



⬥ Большая часть ссыльнокаторжных (около 70 человек) были 
собраны в Читинском остроге, чтобы обеспечить более 
надежный надзор.

⬥ Условия работы были тяжелыми, особенно досаждали оковы 
(их сняли только в 1829г.).

⬥ Кормили каторжников скверно, в каземате приходилось 
спать «в три этажа», донимали насекомые.

⬥ Но сильнее всего страдали бывшие заговорщики – офицеры, 
дворяне, образованные люди – от оскорблений и унижений, 
чинимых комендантом и охраной.



Общий вид Петровского завода. В центре – тюрьма, где 
были заключены декабристы.



   Всех каторжан-декабристов перевели туда в августе 
1830 г.
    Одноэтажное деревянное здание тюрьмы состояло 
из одиночных камер без окон. Свет проникал из 
коридора через маленькие оконца в дверях. Здание 
стояло в болотистой местности, поэтому в камерах 
всегда было холодно и сыро.
    Решение Николая I создать для осужденных на 
каторгу более суровый тюремный режим в конечном 
итоге облегчило их участь.
    М.А.Бестужев позже писал: «Если бы мы были 
разосланы по заводам… то не прошло бы и десяти 
лет, как мы бы все, наверное, погибли… Каземат нас 
соединил, дал опору друг в друге…».



Декабристы на мельнице в Чите

В Читинском остроге декабристы выполняли разные работы: засыпали 
огромный овраг у поселка, строили дорогу, зимой мололи рожь на 

ручных мельницах.

В Петровской тюрьме им удалось избежать работ на железоделательном 
заводе, где труд был действительно каторжным.



      В Читинском остроге и Петровской тюрьме сформировались 
общины декабристов – знаменитые большая и малая артели, 
которые помогли им сохранить здоровье, жизнь и самоуважение.

⬥ Так как среди ссыльных декабристов были люди разного 
имущественного положения, то не все из них получали пособия 
от богатой столичной родни, некоторые оказались без средств к 
существованию.

⬥ По инициативе тех, кто получал помощь от родственников, 
была создана большая артель – для организации общего 
питания. Главным объединяющим началом артели был дух 
товарищества и взаимопомощь.

⬥ Малая артель предназначалась для обеспечивания денежными 
пособиями декабристов, выходивших на поселение и не 
имевших средств к существованию.

⬥ Артели декабристов были четко организованы: были приняты 
уставы артелей, утвержден порядок распоряжения деньгами и 
отчетность.

⬥ Были распределены обязанности по выполнению разных 
работ, заведен огород, организованы столярная и слесарная 
мастерские.

⬥ Ежегодно община заготавливала на зиму необходимое 
количество овощей, сами декабристы делали мебель для своих 
камер.



⬥ Каждый вносил свой вклад в общее дело: Бестужевы шили 
фуражки, Артамон Муравьев был токарем, Трубецкой 
лучше всех штопал чулки, Оболенский кроил одежду. В 
«соревновании» огородников лучшим оказался Раевский, 
который едва ли  не первым в Прибайкалье вырастил на 
своем огороде арбузы.

⬥ Эти князья и графы, ранее никогда не занимавшиеся 
физическим трудом, превратились в превосходных 
мастеров.

⬥ Полученная в артели закалка помогла многим декабристам 
на поселении.

⬥ Находясь тогда вдалеке друг от друга, они уже умели в 
одиночку «держать оборону» от нужды и невзгод.



      Декабристы сумели сознательно выработать 
такие нормы поведения, основой которых являлись 
дружба, уважение и взаимопомощь. 
    Нравственный климат в среде декабристов и не 
мог быть иным, ведь их поведение было своего рода 
оправданием делу, за которое они отбывали 
каторгу.
     Убеждение, что им следует вести себя достойно и 
мужественно, как «гвардии между ссыльными», 
сохранилось и после того, как они были рассеяны по 
всей Сибири на поселении.



Несмотря на тяжелые испытания и препятствия со 
стороны властей, декабристы не изменили своим идеалам 
и продолжали служить народу.
   Их деятельность носила главным образом 
просветительский характер.
   Организующим началом просветительской
деятельности стала Каторжная академия:

Никита Муравьев 
читал лекции по 
истории.

Николай Бестужев 
– по истории 
флота.



⬥ Александр Одоевский – по литературе.
⬥ Ф.Б.Вольф преподавал физику, химию, анатомию, 

физиологию, был превосходным врачом.
⬥ К.П.Торсон рассказывал о своем участии в 

кругосветной экспедиции Ф.Ф.Беллингсгаузена.
      Идеи просветительства стали основным смыслом 

жизни и деятельности декабристов на 
поселении. Среди крестьянства они 
пропагандировали преимущества 
прогрессивных методов хозяйствования.

⬥ В деревнях близ Иркутска декабристы Н.Муравьев и С.
Трубецкой, С.Волконский устроили образцовые 
хозяйства, сделав их настоящими опытными 
сельскохозяйственными участками.



Дом, построенный Трубецкими в Иркутске в 1854 г. 
Ныне Музей декабристов.



Исключительную роль в развитии народного образования 
в Западной Сибири сыграл декабрист Иван Дмитриевич 

Якушкин (1793-1857).

⬥ Участник Отечественной войны 
1812г.

⬥ Приговорен к 20 годам каторги, с 
1827 в Нерчинских рудниках.

⬥ С 1836 на поселении в 
Ялуторовске.

⬥ Он не только «затеял» в 
Ялуторовске школу, но и сам с 
товарищами писал учебные 
пособия, разработал методики 
преподавания, обучал детей 
латинскому и греческому языкам.

⬥ И.Д.Якушкин был решительным 
противником физического 
наказания детей, главным в 
воспитании и обучении детей 
считал личный пример и 
авторитет учителя.

⬥ Стремился научить детей 
мыслить, развивал их 
способности.



⬥ За 14 лет существования в школе обучились 1600 учеников.
⬥ Ялуторовским декабристам удалось в 1846 г. открыть школу 

для девочек.
⬥ При содействии И.Д.Якушкина в 1852 г. была открыта 

женская школа в Тобольске.
⬥ Школы декабристов действовали в Минусинске, Красноярске, 

Якутске, в селах вокруг Иркутска.
⬥ Воспитание здесь велось в духе патриотизма и 

гражданственности. В своих учениках декабристы видели 
людей, которым предстояло преобразовать общество на более 
справедливых началах.

⬥ Из школ декабристов вышло немало людей, пополнивших 
ряды сибирской интеллигенции.

⬥ Культурное влияние декабристов было огромным, а их 
деятельность в Сибири – блестящая страница истории 
декабризма.



  В разное время в Енисейской губернии находился 
на поселении 31 участник движения декабристов.

Вид Красноярска



⬥ В Минусинском округе проживало 11 человек, в самом 
Минусинске братья А.А. и Н.А.Крюковы, С.Г.Краснокутский, С.
И.Кривцов, братья А.П. и П.П.Беляевы, Н.О.Мозгалевский.

⬥ 20 лет прожил в Курагино и был там похоронен член Общества 
соединенных славян А.И.Тютчев.

⬥ Более 20 лет находились на поселении в с.Шушенском 
декабристы А.Ф.Фролов и П.И.Фаленберг.

⬥ В селе Балахтинском 5 лет прожил декабрист П.Д.Мозган.
⬥ В Красноярске и его округе жили Ф.П.Шаховский, братья Н.С. И 

П.С.Бобрищевы-Пушкины, С.Г.Краснокутский,А.Н.Луцкий, М.
А.Фонвизин, М.М.Спиридонов.

⬥ 16 лет до конца дней своих прожил в Красноярске В.Л.Давыдов, 
сторонник Пестеля и друг А.С.Пушкина.

⬥ Некоторое время в Красноярском гарнизоне служили М.И.
Пущин и Н.Н.Петин.

⬥ В Ачинском округе в селе Назарово жил и умер А.П.Арбузов.
⬥ В Канском округе в с.Устьянском находились декабристы В.Н.

Соловьев и А.Е.Мозалевский.
⬥ В селе Тасеево жили Д.А.Щепин-Ростовский и К.Г.Игельстром.
⬥ В Енисейске находились А.В.Веденяпин, М.А.Фонвизин, Ф.П.

Шаховский, А.И.Якубович.
⬥ Больше года держали в Енисейском и Туруханском монастырях 

тяжелобольного Ф.П.Шаховского.
⬥ 12 лет в Туруханском крае пробыл И.Б.Аврамов.
⬥ 16 лет прожил в Туруханске Н.Ф.Лисовский.



⬥ Глубокий след в истории города того времени оставили 
декабристы. 

⬥ Дочь Енисейского исправника М.Д.Францева вспоминала: 
«Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, 
приобретали необыкновенную любовь народа. Они имели 
громадное влияние на сибиряков: их прямота, всегдашняя со 
всеми учтивость, простота в обращении и вместе с тем 
возвышенность чувств ставили их выше всех, а между тем  
они были доступны каждому».

⬥ Из отправленных сразу по суду на поселение в Сибирь в 
Красноярске жили Ф.П. Шаховский (1826—1827).

⬥  Братья Н.С. Бобрищев-Пушкин (1832—1840), П.С. Бобрищев-
Пушкин (1833—1840).

⬥  С. Г. Краснокутский (1831—1838). 
⬥ После нерчинской каторги в городе на Енисее в разные годы 

оказались на поселении декабристы:
⬥  М.А.Фонвизин (1835—1838).
⬥  М.Ф. Митьков (1836—1849).
⬥  М.М. Спиридов (1839—1854. 
⬥ В.Л. Давыдов (1839—1855). 
⬥ В Красноярском гарнизоне служил разжалованный в солдаты 

декабрист Н.В. Пегин — участник восстания Черниговского 
полка (1826—1844).

⬥ М.И. Пущин (1826), брат видного декабриста И.И. Пущина, 
лицейского друга А.С. Пушкина. 

 



Вероятно, что и А.С. Пушкина  
арестовали бы, или, по крайней 
мере доставили на следствие, если 
бы он уже и так не был ссыльным в 
Псковской губернии.
     Осенью 1826 года Пушкин 
возвращается из ссылки.
Николай I спросил у него: «Пушкин, 
принял бы ты участие в 14 декабря, 
если б был в Петербурге?»
«Непременно, государь, все друзья 
мои были в заговоре, и я не мог бы 
не участвовать в нем. Одно лишь 
отсутствие спасло меня, за то я 
благодарю бога!».
     С Александрой Муравьевой 
Пушкин передает свое «Послание к 
узникам».
      И сразу же декабрист поэт А.И.
Одоевский написал свой ответ 
Пушкину:
     Наш скорбный труд не пропадет:
     Из искры возгорится пламя…



За осужденными декабристами последовали в Сибирь их 
отважные жены, невесты, матери, сестры. Они шли на 

добровольное изгнание, несмотря на слезы родственников, 
многочисленные препятствия, противодействие властей.

⬥ Дамы, принадлежавшие к благородному сословию, 
получившие аристократическое воспитание , вечно 
окруженные многочисленной прислугой, бросили уютные 
усадьбы ради того, чтобы жить рядом с близкими им людьми, 
невзирая на любые лишения, как простолюдинки.

⬥ Однако мало было решиться навсегда уехать за близкими в 
Сибирь – женщинам приходилось долго и упорно добиваться у 
царя разрешения на отъезд.

⬥ Выезжающие в Сибирь супруги декабристов были обязаны 
подписать документ, в котором говорилось, что они 
превращаются в жен ссыльнокаторжных с потерей всех 
дворянских прав и привилегий.

⬥ «Дети, которые родятся в Сибири, поступят в казанные 
заводские крестьяне»,- гласила подписка.

⬥ Детей, родившихся до восстания, брать с собой не разрешалось.
⬥ Но и эти зловещие предостережения не остановили женщин.



                        Екатерина Ивановна Трубецкая
 первая из  женщин-декабристок получила разрешение 
выехать в Сибирь. Ее отца, французского эмигранта графа 
И.С. Лаваля, знал весь аристократический Петербург. 
Здесь давались балы, и в этом зале незадолго до 14 декабря 
1825 года великий князь Николай Павлович танцевал 
мазурку в паре с Екатериной Ивановной. 

⬥ Трубецкая  выехала в Сибирь 24 
июля, на другой день после 
отправки на каторгу мужа.

⬥ Она даже отдаленно не 
представляла себе, что ждет ее в 
этом краю отверженных и не 
знала, уезжая, что она навсегда 
расстается со всеми.

⬥ Она добралась до Иркутска в 
начале сентября 1826 г. и пробыла 
там почти пять месяцев.

⬥ Гражданский губернатор Цейдлер  
изъял у нее все деньги и 
драгоценности, а за дорогу до 
Благодатского рудника, где 
находился Сергей Трубецкой, 
нужно было платить из 
собственных средств.

 



⬥ Наступил 1839 год. Из казематов 
Петровского завода в разные места на 
поселение декабристов разбросали по всей 
Сибири.

⬥ Трубецкие поселились в селе Оеке, под 
Иркутском.

⬥ Кроме двух мальчиков, умерших в детском 
возрасте, у Трубецких родились в Сибири 
еще четверо детей.

•  Все пережитое за годы каторги и ссылки 
тяжело отозвалось на здоровье Трубецкой. Она 
долго болела и 14 октября 1854 года на руках у 
мужа скончалась в Иркутске.

•  Трубецкая всего двух лет не дожила до того 
дня, когда декабристам и их женам было 
разрешено вернуться в Россию.
Трубецкой тяжело перенес смерть жены, и 
вскоре вместе с двумя младшими детьми уехал.



Княгиня Мария Николаевна Волконская

⬥ «В Москве я остановилась у третьей 
невестки, она приняла меня с нежностью и 
добротой, которые остались мне памятны 
навсегда. Тут был и Пушкин, наш великий 
поэт. Он хотел поручить мне свое 
«Послание к узникам», но я уехала в ту же 
ночь, и он его передал Александре 
Муравьевой.

⬥ Вечер на Тверской был последней встречей 
Пушкина и Волконской, урожденной 
Раевской, которой он в юности был 
увлечен.

⬥ Больше страданий, чем расставание с 
друзьями, двадцатилетней Марии 
Волконской доставляет разлука с 
годовалым сыном Николенькой.

⬥ «В Чите я получила известие о смерти 
моего бедного Николая, моего первенца, 
оставленного в Петербурге. 

⬥ «Эта женщина должна быть бессмертна в 
русской истории,- писал один из 
современников о Волконской.- В избу, где 
мокро, тесно, скверно, лезет, бывало, эта 
аристократка и зачем? Да посетить 
больного. Сама исполняет роль фельдшера, 
разузнав о состоянии болезни, идет в 
каземат к Вольфу, чтобы он составил 
лекарство».

Пушкин читает Волконской 
стихотворение.



⬥ По-разному сложились их судьбы. 
Вернувшись на родину, первой из 
женщин начала писать  
воспоминания Волконская. 
Первоначально предназначая свои 
«Записки» лишь для детей и внуков, 
она создала потрясающее 
свидетельство жизни своей и своих 
подруг в сибирском изгнании.

⬥ В поэме Некрасова «Русские 
женщины» в уста Марии Волконской 
вложены такие слова: 

               Теперь перед нами дорога добра,
               Дорога избранников Бога!
                Найдем мы униженных,
                                                    скорбных мужей.
                Но будем мы им утешеньем,
                Мы кротостью нашей смягчим
                                                                       

палачей,
                Страданье осилим терпеньем.
                Опорою гибнущим, слабым,           
                                                                    больным
                Мы будем в тюрьме ненавистной
                И рук не положим, пока не 
                                                                    свершим
                Обета любви бескорыстной!...
                Чиста наша жертва – мы все 
                                                                    отдаем
                 Избранникам нашим и Богу.
                 И верю я: мы невредимо пройдем
                 Всю трудную нашу дорогу…

Сон декабриста Волконского

Волконский с женой в камере



28 января в Иркутск прибыла жена 
«неистового Никиты»-

 Александра Муравьева.

⬥ У них было уже трое маленьких детей, две 
девочки и мальчик, но их не разрешили 
взять с собой, и она оставила детей у 
бабушки.

⬥ Муравьева писала своему отцу, графу 
Чернышеву, занимавшему видный пост 
при дворе Николая I: «Мы – в Петровском. 
Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, 
во-вторых, здание не успело просохнуть, в-
третьих, хотя печь и топят два раза в день, 
но она не дает тепла, в-четвертых, здесь 
темно и за отсутствием окон нельзя 
проветривать камеры. Нам, слава богу, 
разрешено быть там вместе с нашими 
мужьями, но без детей, так что я целый 
день бегаю из острога домой и из дома в 
острог. Если бы даже нам дали детей в 
тюрьму, все не было бы возможности 
поместить их там: комнатка сырая и темная 
и такая холодная, что мы все мерзнем».



⬥ Трудности и лишения не могли не сказаться на ее здоровье.
⬥ Три месяца она тяжело болела, накануне смерти она пригласила 

декабриста Якушкина и продиктовала прощальные письма к родным, 
простилась с друзьями.

⬥ 22 ноября 1832 года в возрасте всего лишь двадцати восьми лет  
Александра Григорьевна Муравьева умирает.

⬥ Оставшийся с единственно уцелевшим в Сибири ребенком – дочерью 
Нонушкой, тридцатишестилетний Никита Муравьев поседел за одну 
ночь.

⬥ Муравьеву похоронили в Петровском заводе. Земля уже замерзла, 
плац-адъютант вызвал каторжан, пообещав им за это хорошую плату.

⬥ Но они запротестовали: - Не возьмем ничего, это была мать наша, она 
нас кормила, одевала, а теперь мы осиротели».

⬥ Над могилой жены муж поставил каменную часовню с неугасимой 
лампадой над входом.



       Вслед за Трубецкой, Волконской и Муравьевой прибыли на каторгу А.И.
Давыдова, Н.Д.Фонвизина, Е.П.Нарышкина, А.В.Ентальцева, М.К.

Юшневская, А.В.Розен.
       Огромные сложности на  пути к своим женихам преодолели П.Гебль (в 

замужестве Анненкова) и К.Ле-Дантю (после венчания Ивашева). 

         Эти хрупкие на вид женщины как могли облегчали положение 
мужчин. Готовили на всех еду, стирали, обшивали их, а главное писали 
письма на родину, так как самим декабристам это было строжайше 
запрещено. Через родных выписывали в столицах необходимую 
литературу, врачевали раны. 
       Женщины образовали небольшую колонию. «Все было общее –
печали и радости, все разделялось, во всем друг другу сочувствовали, а 
дружба помогала переносить неприятности. Во второй части поэмы 
Некрасова «Княгиня Волконская» поэт говорит от лица мужественных 
женщин:
                                                      И вот, не желая остаться в долгу
                                                      У внуков, пишу я записки;
                                                      Для них я портреты людей берегу,
                                                      Которые были мне близки.
                                                      Я им завещаю альбом -  и цветы
                                                      С могилы сестры Муравьевой,
                                                      Коллекцию бабочек, флору Читы
                                                      И виды страны той суровой;
                                                      Я им завещаю железный браслет…
                                                      Пускай берегут его свято:
                                                      В подарок жене его выковал дед
                                                      Из собственной цепи когда-то…
                   



Освобождение декабристов последовало осенью 1856 года в дни 
коронации Александра II (1856 г.). Тридцать лет отдали 

декабристы подневольной жизни.

⬥ Сибирское население с грустью провожало декабристов. 
Память о них надолго сохранилась всюду, где они жили на 
поселении.

⬥ Декабристы «столько сделали для Сибири, сколько сама она не 
сделала бы и в сто лет». В Сибири никогда не было крепостного 
права, и поэтому для сибирских крестьян  декабрист не был 
«барином» в том смысле, в каком это понятие определялось в то 
время для крестьян России.

⬥ Декабристы являлись живыми образцами и носителями 
подлинной культуры, и это поднимало их в глазах тех, кто с 
ними общался.

⬥ Они подавали населению примеры рациональной 
хозяйственной практической деятельности, были лучшими 
наблюдателями и знатоками края, не тяготились никакими 
занятиями, обучали взрослых и детей чиновников и крестьян 
математике, физике, химии, механике, иностранным языкам.

⬥ Они поддерживали нуждающихся добрым советом, оказывали 
материальную помощь, защищали от злоупотреблений 
местных властей.

⬥ Самые матерые и закоренелые чиновники боялись
       декабристов.



⬥ Сибири декабристы предвещали большое будущее.
⬥ «Сама природа, - писал А.Бестужев (Марлинский), 

- указала Сибири средство существования и ключи 
промышленные. Схороня в горах ее множество 
металлов и цветных камней, дав ей обилие вод и 
лесов, она явно дает знать, что Сибирь должна 
быть страной фабрик и заводов».

⬥ «Я уверен, что добрая молва о нас сохранится 
надолго по всей Сибири, что многие скажут 
сердечное спасибо за ту пользу, которую 
пребывание наше им доставило», - писал 
Басаргин, подчеркивая роль декабристов в 
поднятии общей культуры Сибири.

⬥ Вот уже 190 лет образы декабристов так 
притягательны для  образованных людей России. 
Их историей занимались А.С.Пушкин, Л.Н.
Толстой, Н.А.Некрасов. «Первенцам свободы» 
посвящены оперы, картины, фильмы, стихи, 
тысячи и тысячи книг и статей. 



Автор-разработчик:
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Павел Иванович Пестель 
( 24.06.1793 – 13.07.1826 гг.)

⬥ Руководитель Южного общества 
декабристов, родился в Петербурге в 
дворянской семье. Его отец, Иван 
Борисович Пестель, известный 
государственный деятель в период 
царствования Александра I. Пестель с  
отличием окончил Пажеский корпус. 
На выпускных экзаменах он поразил 
преподавателей своими знаниями.

⬥ Принимал участие В Отечественной 
войне 1812г., в Бородинском 
сражении был тяжело ранен в ногу.

⬥ В 1816 г. Пестель вступил в «Союз 
спасения»

⬥ В 1821г. После ликвидации «Союза 
благоденствия» создал и возглавил 
Южное общество. Он начал работу 
над проектом государственного 
переустройства – Русской правдой».

⬥ Пестеля арестовали 13 декабря 1825г. 
за день до выступления на Сенатской 
площади. Его выдал сослуживец, 
капитан А.И.Майборода.



    Рылеев Кондратий Федорович
         (18.09.1795 – 13.07.1826 гг.)

⬥ К.Ф.Рылеев родился в дворянской 
семье.

⬥ С 1801г. Он воспитывался в 
Петербургском 1-м кадетском 
корпусе, откуда его выпустили в 
1814г. В чине прапорщика и 
отправили в действующую 
армию.

⬥ В 1818г. Рылеев вышел в отставку.
⬥ С 1821г. Он служил заседателем 

Петербургской уголовной палаты, 
с 1824г. Управлял концелярией 
Российско-Американской 
компании.

⬥ Осенью 1823г. Его приняли в 
Северное общество, и Рылеев стал 
одним из активнейших и 
наиболее последовательных его 
деятелей.

⬥ Ему принадлежит идея 
выступления на Сенатской 
площади, он был организатором 
восстания.



Муравьев-Апостол 
Сергей Иванович

(28.09.1796 – 13.07.1826 гг.)

⬥ С.И.Муравьев-Апостол родился в 
семье видного дипломата и 
писателя, происходившей из 
старинного рода Муравьевых.

⬥ В 1811г. Он окончил 
Петербургский институт 
инженерных путей сообщения.

⬥ Он участвовал в Отечественной 
войне 1812 г.

⬥ Муравьев-Апостол был одним из 
основателей «Союза спасения» 
первой тайной организации 
будущих декабристов.

⬥ Он был по своим убеждениям 
республиканцем и противником 
крепостничества, разделял 
мнение Пестеля о необходимости 
убийства царя.



Бестужев-Рюмин
Михаил Павлович

(23.05.1802 – 13.07.1826 гг.)

⬥ Один из руководителей Южного общества, подпоручик с 
1824 г.

⬥ В 1818г. Начал службу юнкером в Кавалергардском полку.
⬥ В 1823г. Вступил в южное общество.
⬥ Бестужев-Рюмин считал, что необходимо ликвидировать 

самодержавие и установить республику.
⬥ Сначала он выступал против планов уничтожения 

императорской семьи, но затем признал необходимость 
убийства Александра I и его брата Константина.

⬥ Вместе с Муравьевым-Апостолом возглавил восстание 
Черниговского полка. 



Каховский Петр Георгиевич 
(1797 – 13.07.1826 гг.)

⬥ П.Г.Каховский родился в семье 
небогатого дворянина Смоленской 
губернии.

⬥ Получил образование в Благородном 
пансионе Московского университета.

⬥ После окончания его зачислили 
юнкером в Егерский гвардейский полк, 
а спустя 8 месяцев великий князь 
Константин Павлович разжаловал 17-
летнего юношу в рядовые. Причины 
этого неизвестны. 

⬥ В Северное общество декабристов его 
приняли в начале 1825г. по 
рекомендации К.Рылеева. На одном из 
заседаний Каховский сам вызвался 
убить царя.

⬥ Он смертельно ранил выстрелом в 
голову генерала М.А.Милорадовича и 
убил командира Гренадерского полка 
Н.К.Стюрлера.

⬥ Каховского приговорили к смертной 
казни. Во время казни трое из пятерых 
сорвались с виселицы. Некоторые 
очевидцы утверждают, что среди троих 
был Каховский и ему принадлежат 
слова: «В России и повесить-то не 
умеют».



⬥ Князь. Отставной майор. 
⬥ В Туруханске Шаховской Федор Петрович прожил недолго, но 

вся его деятельность свидетельствует о стремлении принести пользу 
местному населению. Своими ценными агрономическими опытами по 
акклиматизации овощных культур, начатыми в Туруханске и 
продолженными в Енисейске, куда его потом перевели, он способствовал 
развитию сельского хозяйства края. 

⬥ В деле "О государственных преступниках, находящихся на водворении в 
Туруханске" имеются ежемесячные донесения сотника Сапожникова о 
поведении "злоумышленника": 

     "Имею честь донести, что насчет нравственности Шаховского наружного 
распутства не замечено, что он от жителей как Туруханска, равно и от 
живущих от Туруханска вверх по Енисею приобрел особое расположение 
через ссужение их деньгами, обещанием улучшить их состояние через 
разведение картофеля и прочих огородных овощей, провозвещая им 
дешевизну хлеба и прочих вещей в крестьянском быту необходимых".

       Шаховской, располагавший присланными женой пособиями по 
медицине и фармакологии, занимался в Туруханске лечением местных 
жителей - тунгусов, которые с благодарностью отзывались о ссыльном 
лекаре. Тот же сотник Сапожников в донесении от 1 апреля 1827 года 
писал: "Занятием имеет чтение книг, составляет из оных лекарства, 
коими пользует одержимых болезненными припадками".

  



Осужден 10.7.1826 и приговорен к ссылке вечно, срок сокращен до 20 лет - 
22.8.1826.

Отправлен на поселение в Среднеколымск Якутской области - 2.8.1826. , 
откуда совершил попытку побега.
Указом 23.3.1827  переведен в Туруханск. 20.5.1827.

  Генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский донес, что он находится 
"в помешательстве ума».
С высочайшего разрешения по собственному желанию поступил в Троицкий 
монастырь.

 В 1829 находился на излечении в енисейской городской больнице, после 
освидетельствования переведен из монастыря в дом умалишенных в 
Красноярск.

 В 1833 в Красноярск прибыл на поселение его брат, Павел Сергеевич, 
которому было разрешено держать больного на частной квартире. 

    Бобрищев-Пушкин 2-й Павел Сергеевич    
                       (15.7.1802 - 13.2.1865)

Братья

Бобрищев-Пушкин 1-й Николай Сергеевич (21.8.1800 - 13.5.1871) 

Осужден по IV разряду и по конфирмации 10.7.1826 
приговорен в каторжную работу на 12 лет, срок 
сокращен до 8 лет - 22. 8. 1826. 
Отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь.
Освобожден указом 8.11.1832 и обращен на поселение 
в Верхоленск, а затем в Красноярск, указом 6.12.1839 . 
Разрешено переехать в Тобольск для надзора за 
братом, помещенным там в доме умалишенных. 



Краснокутский Семен Григорьевич 
(1787 или 1788-3.2.1840)

⬥ Член Союза благоденствия (1817) и Южного общества, участник 
подготовки восстания на Сенатской площади.

⬥  Осужден по VIII разряду и по конфирмации 10.7.1826 
приговорен к ссылке на поселение на 20 лет. Отправлен с 
фельдъегерем в Верхоянск Якутской области -25.7.1826

 

  Место ссылки изменено на Якуток, куда прибыл в 1827, в том же 
году переведен в Витим, по высочайшему повелению переведен 
из Витима в Минусинск Енисейской губернии -31.1.1827, прибыл 
туда в 1829, разрешено отправиться для лечения ревматизма ног 
на Туркинские минеральные воды - 9.7.1831, по дороге туда, 
прибыв 19.9.1831 в Красноярск, вынужден был из-за паралича 
обеих ног остаться там, его матери разрешено отправить в 
Красноярск для ухода за ним наемного слугу (не крепостного) - 
24.2. 1832. 
Умер в Тобольске, похоронен на Завальном кладбище. 



Митьков Михаил Фотиевич
(1791- 1849)

• Полковник лейб-гвардии Финляндского полка. 
Из дворян Владимирской губернии.

•Участник Отечественной войны 1812 г. и 
заграничных походов.

•Член Северного общества (1821), играл видную 
роль в его московской управе.

• Осужден по II разряду.

•В 1828-1835 гг. содержался в тюрьмах Читы и 
Петровского завода, жил на поселении в 
Иркутске.

• С 1836 г. до своей смерти находился на поселении 
в Красноярске.

• Круг интересов Митькова был очень широк: 
медицина, механика, метеорология.

•Более 10 лет вел специальные наблюдения за 
погодой. Эти данные представляли огромный 
научный интерес.

• Похоронен на бывшем Троицком кладбище, 
могила была утеряна, в 1980 г. на предполагаемом 
месте захоронения установлен памятник.



     Василий Львович Давыдов       
                    (1792-1855) 

⬥ Отставной полковник, из дворян 
Киевской губернии.

⬥ Участник Отечественной войны 1812 г. 
и заграничных походов, неоднократно 
был ранен.

⬥ Адъютант при князе Багратионе (1812).
⬥ После 13 лет каторжных работ в 1839 г. 

обращен на поселение в Красноярск, 
где прожил с семьей 16 лет.

•  Дом Давыдова являлся 
одним из очагов 
культуры  губернского 
Красноярска.

•  У Давыдова была 
великолепная 
библиотека, 
единственный во всей 
губернии до середины 
40-х гг. клавесин.



Фонвизин Михаил Александрович (20.8.1787-30.4.1854).

⬥ Член Союза спасения и Союза 
благоденствия, участник подготовки к 
восстанию в Москве в декабре 1825. 

⬥ Осужден по IV разряду и  10.7.1826 
приговорен в каторжную работу на 12 
лет, срок сокращен до 8 лет - 22.8.1826. 
Отправлен из Петропавловской крепости 
в Сибирь.

⬥ По указу 8.11.1832 обращен на поселение 
в Енисейск, прибыл туда - 20,3.1834, 
разрешено перевести в Красноярск - 
3.3.1835, выехал из Енисейска не ранее 
декабря 1835, разрешено перевести в 
Тобольск - 30.10.1837, прибыл в Тобольск 
- 6.8.1838, 14.12.1839 безрезультатно 
ходатайствовал об определении рядовым 
на Кавказ .

⬥  Разрешено возвратиться на родину и 
проживать в имении брата Марьино 
Бронницкого уезда Московской губернии 
с учреждением строжайшего 
полицейского надзора и воспрещением 
въезда в Москву и Петербург - 13.2.1853, 



Спиридов Михаил Матвеевич (1796 - 20.12.1854)

⬥ Осужден по 1 разряду и по 
конфирмации 10.7.1826 
приговорен в каторжную работу 
вечно. 

⬥ Отправлен в Сибирь - 2.10.1827, 
прибыл в Читинский острог - 
20.12.1827, срок сокращен до 15 
лет - 8.11.1832 и до 13 лет.

⬥ По отбытии срока (по указу 
10.7.1839) обращен на 
поселение, местом которого по 
ходатайству братьев был 
назначен Красноярск, приобрел 
крестьянское хозяйственное 
обзаведение в деревне 
Дрокиной (в 15 верстах от 
Красноярска), куда ему 
разрешено переселиться - 
8.7.1848, там и умер. Похоронен 
в с. Емельянове. 
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