
«Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!» 

                                  А.С. Пушкин



Проблемное задание.

• Почему против царизма выступили 
представители дворянства декабристы?

• Какие изменения предполагали декабристы?
• В чем значение декабристского движения?
• Какова роль декабристов в освоении и 

изучении сибирского края?



● Причины и характер движения декабристов ● Первые организации
●     Возникновение «Северного» и «Южного»    обществ.Н.Муравьёв и П.Пестель●     Программные документы обществ «Конституция» Н. Муравьева и «Русская правда» П. Пестеля. (сравнительная таблица)●    Междуцарствие. 

●  Декабристы на Сенатской площади. ● Суд над декабристами. ● Декабристы в Сибири
● Подвиг во имя любви( жёны декабристов)● Причины поражения
●  Историческое значение восстания декабристов. 



Причины и характер движения 
декабристов 1. Участие в заграничном походе русской армии позволило увидеть 

свободную жизнь людей в Европе
     Русская действительность, крепостное право теперь 

воспринимались солдатами особенно остро: отсталость страны, 
крепостное право, палочная дисциплина в армии, отсутствие 
политических прав и свобод . Усилились вольнолюбивые 
настроения после заграничного похода русской армии. 

Матвей Муравьев Апостол писал: «Мы были дети 1812 года. Принести 
в жертву все, даже саму жизнь, ради любви к Отечеству было нашим 
побуждением». 

Декабрист Александр Бестужев в связи с этим писал: «Войска 
Наполеона как саранча, оставили за собой надолго семена разрушения. 
Многие губернии обнищали. Злоупотребления исправников стали 
заметнее обедневшим крестьянам потому, что они стали понимать 
права людей. Те самые крестьяне, что объединившись в народное 
ополчение спасли свое Отечество, снова оказались в ярме. Те самые 
люди что гордо шли по европейским городам, воины-победители, слава 
России, снова становились «имуществом».



2. На формирование революционных идей будущих 
декабристов большое влияние оказали русские просветители 
А.Н. Радищев, Н.И.Новиков, французские философы Руссо, 

Вольтер, Монтескье
 Будущие декабристы искали и находили ответы на свои вопросы 

в политических и философских сочинениях русских и 
западных мыслителей . 

 Декабрист Н. И. Тургенев писал - «Знаменитые французские 
мыслители Руссо, Вольтер, Монтескье так же 

знамениты в России, как и у себя на Родине. У П. И. 
Пестеля, руководителя одного из тайных обществ, вдоль 
всей комнаты тянулись полки с книгами политического, 

экономического и ученого содержания.»



3. Декабристы были современниками крупных 
революционных событий в Европе, а также 
патриотами своей Родины, передовыми и 
образованными людьми своего времени. 

Столичные дворяне, офицеры-гвардейцы знали о 
планах преобразований, разрабатывавшихся в 

«верхах», знали много. Проекты реформ и даже 
слухи о них поощряли молодых дворян к 

занятиям политическими науками, философией, 
политэкономией.

Все это повлияло на формирование 
общественного мнения.

Беспокойство за народ, стыд за свое 
благополучие, неприятие пустой светской жизни 

звали офицеров к борьбе. Таким образом, 
постепенно в эти годы складывалась общность 
людей, ставящих благо России выше личного 

блага, понимавших, что без коренных перемен, 
без свержения самодержавия и уничтожения 

крепостничества невозможно двигаться вперед.



● В 1816 году в Петербурге возникла первая тайная организация
«Союз спасения», или «Общество истинных 

и верных сынов отечества».

 В нее входили такие впоследствии известные деятели 
декабристского движения, как А. Н. Муравьев, С. П. Трубецкой, 

братья Муравьевы-Апостолы, Никита Муравьев, Иван 
Якушкин- всего около 30 человек 

Иван Якушкин так вспоминал о тех днях - «Однажды я и 
Трубецкой были у Матвея и Сергея Муравьевых, к 
нам приехали Александр и Никита Муравьевы, с 

предложением составить тайное общество, цель 
которого была в обширном смысле принести благо 

России.»

Первые организации



● Потом появился более мощный 
1818-1821 г.«Союз благоденствия» 

для тактики которого было характерно создание передового 
общественного мнения посредством пропаганды. Затем 
предусматривалось уничтожение крепостного права и 

самодержавной власти, достижение этой цели они видели с 
помощью военного переворота. 

Сходство
 этих организаций в том, что они были тайными офицерскими 
организациями участников Отечественной войны 1812 года, имели 
тот же состав руководителей. Обе организации имели свои цели и 

задачи, сформулированные в уставах обществ. Целью обеих 
организаций было стремление к реформированию России, 

превращению ее в могущественную державу. Также целью этих 
обществ была забота об улучшении жизни и быта своего народа.. 



Различие 
между этими организациями в том, что

 «Союз спасения»- заговорщическая организация, четкой 
программы и форм деятельности у нее не было. Главной целью 

«Союза спасения» было наделение русского народа Конституцией и 
гражданскими правами 

«Союз благоденствия»
 носил более открытый характер, он имел сеть местных организаций во 

многих крупных городах. «Союз благоденствия» пошел дальше по 
пути пропаганды и просветительской деятельности, 

благотворительности, смягчения и гуманизации нравов - все это 
являлось ближней целью деятельности общества. Его члены 

должны были добиваться устранения жестокости, рукоприкладства 
и произвола в армии. Предполагалось также открывать школы для 
крестьян, внедрять передовые формы земледелия. Дальней целью 

являлось введение Конституции, равенства всех перед законом, 
гласности в государственных делах и судопроизводстве, 

уничтожение крепостного права, рекрутчины и военных поселений. 
Методом прихода к свободному правлению в стране они 

считали бескровный политический переворот.



● Среди участников «Союза спасения» было очень 
много разногласий в видении путей к освобождению 

России и в конце 1817 года это общество было 
распущено. 

● В 1821 году полиция и царь узнали о существовании 
тайного общества «Союз благоденствия» , поэтому 
было решено его распустить, чтобы избавиться от 

ненадежных членов, царских агентов и пересмотреть 
дальнейшую тактику борьбы.

● Первые общества не достигли своих целей. Но 
движение передовых дворян не угасло.



Возникновение 
«Северного» и «Южного»    обществ. 

• В 1821-22 годах возникли 2 новых общества 
«Северное» в Петербурге

 и 
«Южное» на Украине.

•  В Полтавской губернии независимо от них 
возникло «Общество соединенных славян» во 

главе с братьями Борисовыми, которое 
объединилось с «Южным обществом». «Северное 

и «Южное» общество имели свои уставные 
программы, которые были во многом похожи, но 

имелись и серьезные отличия. Эти общества 
находились в тесной связи, они часто вели между 

собой споры о будущем России. 



● В отличие от «Союза благоденствия» Северное и 
Южное общества возникли как тайные 

конспиративные организации, с совершенно ясными 
целями, которые должны были быть реализованы в 

короткие сроки. 
Поэтому, вероятно, сразу же началась Работа по 

написанию программ движения. Практически 
одновременно появились

●  «Конституция» Н. М. Муравьева 
И

● «Русская Правда» П. И. Пестеля.



«Северное» общество 
1821-1825г.

Тайная революционная организация декабристов. 
Создана в 1821-1825 в Санкт-Петербурге на 

основе распущенного «Союза благоденствия». 
Учредители: Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, М. 

С. Лунин, С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, 
К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев 

Организовало восстание 14.12.1825, после 
поражения которого прекратило 

существование.



Муравьев Никита Михайлович, 
( 1796 — 1843) 

Декабрист, женат был на графини 
Чернышевой, последовавшей за ним 

в Сибирь; был капитаном 
гвардейского генерального штаба; 
Участник заграничных походов. 

Один из основателей «Союза 
спасения» и «Союза благоденствия». 
Член Верховной думы и правитель 

Северного общества. Автор проекта 
Конституции

следственной комиссией отнесен к 
первому разряду участников 14 

декабря и верховным уголовным 
судом присужден был к смертной 

казни, замененной ссылкой на 
каторжные работы. 

Приговорен к 20 годам каторги. С 1827 в 
Нерчинских рудниках, с 1835 на 

поселении в Иркутской губ.



             Бестужев, Александр Александрович, 
— выдающийся писатель, известный 
под псевдонимом Марлинского. 
Происходил из старинного 
дворянского рода; родился 23 
октября 1797 г. в высококультурной и 
талантливой семье, давшей России 
нескольких замечательных деятелей. 
Недюжинный человек был его отец, 
Александр Феодосьевич (1761 — 
1810), весьма образованный 
артиллерийский офицер, издававший 
в 1798 г. вместе с И.П. Пниным «С.-
Петербургский журнал», Создатель 
альманаха «Полярная звезда». 
Приговорен к 20 годам каторги, с 
1829 рядовой в армии на Кавказе. 
Убит в бою. Романтические стихи и 
повести («Фрегат «Надежда»», 
«Аммалат-бек»).энциклопедист и из 
своего дома создал «богатый музей в 
миниатюре», как выразился один из 
его сыновей. Свою энергию и любовь 
к знанию он передал детям, из 
которых два сына, декабристы 
Михаил и Николай

Бестужевы

А. А. Бестужев



Бестужевы

  Николай Александрович (1791-1855), 
капитан-лейтенант. Член Верховной 
думы Северного общества, 
республиканец. Приговорен к вечной 
каторге, с 1826 в Шлиссельбургской 
крепости, Нерчинских рудниках, с 1839 
на поселении в Селенгинске. 
Акварелист-портретист. Историк 
российского флота, экономист, 
писатель.

     Михаил Александрович 
(1800-71), штабс-капитан. 
Приговорен к 20 годам 
каторги, с 1826 в 
Шлиссельбургской 
крепости, Нерчинских 
рудниках, в 1839-56 на 
поселении в Селенгинске.    
Автор «Записок».

Н. А. Бестужев



   декабрист, судья 
Московского 
надворного суда, друг 
А. С. Пушкина. Член 
«Союза благоденствия» 
и Северного общества. 
Участник восстания 
14.12.1825. Осужден на 
вечную каторгу. С 1826 в 
Шлиссельбургской 
крепости, с 1828 в 
Нерчинских рудниках, в 
1839-56 на поселении в 
Туринске, Ялуторовске. 
Автор «Записок о 
Пушкине».

ПУЩИН Иван Иванович 
(1798-1859)



   Декабрист, подполковник. 
Участник Отечественной 
войны и заграничных 
походов. Один из 
учредителей «Союза 
спасения» и «Союза 
благоденствия», член 
Северного и Южного 
обществ. Осужден на 20 
лет каторги. В 1836-40 
написал ряд 
антимонархических 
сочинений и 
распространял их в 
рукописи. За 
обнаруженное при обыске 
сочинение «Взгляд на 
тайное общество в России 
(1816-1826)» в 1841 
заключен в Акатуйскую 
тюрьму.

ЛУНИН Михаил Сергеевич 
(1787/88-1845)



     Князь, декабрист, 
поручик, член «Союза 
спасения» и «Союза 
благоденствия». Один из 
основателей Северного 
общества, член его 
Верховной думы. 
Республиканец. 
Начальник штаба 
восстания 14 декабря 
1825. Приговорен к вечной 
каторге. С 1826 в 
Нерчинских рудниках, с 
1839 на поселении в 
Иркутской, Тобольской 
губ. Участник подготовки 
Крестьянской реформы 
1861. Автор 
«Воспоминаний».

ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович 
(1796-1865)



РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович 
18 (29) сентября 1795,— 13 (25) июля 1826

           Русский поэт, декабрист.
          Сын небогатого дворянина, отец имел 

небольшое имение в Санкт-
Петербургской губернии. Рылеев получил 
образование в 1 Кадетском корпусе в 
Петербурге. Из корпуса был выпущен в 
январе 1814 артиллерийским офицером, 
участвовал в заграничных походах 
русской армии 1814-15. Существует 
предание, что в Париже Рылеев посетил 
знаменитую гадалку, которая предсказала 
ему смерть через повешение. После войны 
он квартировал вместе с ротой в 
Виленской, затем Воронежской губерниях. 
Вышел в отставку в 1818 в чине 
подпоручика. В 1819 женился по 
страстной любви на дочери воронежского 
помещика Н. М. Тевяшевой и поселился в 
Петербурге, где поступил на службу в 
палату уголовного суда. Член Северного 
общества, один из руководителей 
восстания 14 декабря 1825. Создатель 
альманаха «Полярная звезда». Лирика, 
исторические «Думы», поэмы 
«Войнаровский», «Наливайко» и др. 
насыщены политическими ассоциациями, 
характерными для русского гражданского 
романтизма. Казнен.



ТУРГЕНЕВ Николай Иванович
 (1789-1871)

     Декабрист. Брат А. И. 
Тургенева. С 1816 помощник 
статс-секретаря 
Государственного совета. 
Экономист. 
Основоположник 
финансовой науки в России 
(«Опыт теории налогов», 
1818). Один из учредителей 
«Союза благоденствия» и 
Северного общества. С 1824 
за границей. Заочно 
приговорен к вечной 
каторге. С 1826 
политэмигрант. 
Амнистирован в 1856. 
Главное сочинение — 
«Россия и русские» (1847).



ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович 
(1790-1860)

      Князь, декабрист, 
полковник. Участник 
Отечественной войны 1812 
и заграничных походов. 
Один из организаторов 
«Союза спасения», «Союза 
благоденствия» и 
Северного общества. 
Избран диктатором 
восстания, но на 
Сенатскую пл. 14 декабря 
1825 не явился. 
Приговорен к вечной 
каторге. С 1826 в 
Нерчинских рудниках, в 
1839-56 на поселении в 
Иркутской губ. Автор 
«Записок».

 



«Южное» общество 
1821-1825г.  Тайная организация декабристов на Украине в 1821-1825. Создано 

членами Тульчинской управы Союза  Благоденствия, не 
согласившимися с решением Московского съезда 1821 о роспуске 

Союза (П. И. Пестель, А. П. Юшневский, А. П. Барятинский, братья 
Крюковы, Ф. Б. Вольф, Н. В. Басаргин и др.). Большинство членов 
было офицерами 2-й армии, штаб-квартира которой находилась в 

Тульчине. Кроме Тульчинской, существовали Каменская управа (С. Г. 
Волконский, В. Л. Давыдов, братья Поджио, В. Н. Лихарев, А. В. 

Ентальцев) и самая многочисленная — Васильковская (руководители 
— С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин), к которой летом 
1825 присоединилось Общество соединенных славян. В Директорию 
(руководящий орган) Южного общества входили П. И. Пестель, А. П. 
Юшневский, Н. М. Муравьев(от Северного общества), а с осени 1825 

— С. И. Муравьев-Апостол.



ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович 
24 июня (5 июля) 1793, Москва — 13 

(25) июля 1826,

декабрист, полковник, 
командир Вятского 

пехотного полка. Участник 
Отечественной войны 
1812 и заграничных 

походов. Член «Союза 
спасения» и «Союза 

благоденствия», 
организатор основатель и 

директор Южного 
общества декабристов. 
Республиканец. Автор 

«Русской правды». 
Арестован (по доносу) 13 
декабря 1825. Повешен. 

Казнен в Петербурге



ЮШНЕВСКИЙ Алексей Петрович 
(1786-1844),

Декабрист, генерал-
интендант 2-й 
армии. Член «Союза 
благоденствия», 
один из директоров 
Юж. общества. 
Республиканец. 
Осужден на вечную 
каторгу. С 1827 в 
Нерчинских 
рудниках, с 1839 на 
поселении в 
Иркутской губ.



ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич 
(1788-1865)

    Декабрист, князь, 
генерал-майор. 
Участник Отечественной 
войны 1812 и 
заграничных походов. 
Член «Союза 
благоденствия» и 
Южного общества, один 
из директоров 
Каменской управы. 
Осужден на 20 лет 
каторги. С 1826 в 
Нерчинских рудниках, в 
1835-56 на поселении в 
Иркутской губ. В 1861 за 
границей сблизился с А. 
И. Герценом и Н. П. 
Огаревым.



МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ 
Сергей Иванович (1795-1826)

      Декабрист, подполковник. 
Брат И. И. и М. И. 
Муравьевых-Апостолов. 
Участник Отечественной 
войны 1812 и заграничных 
походов. Один из 
основателей «Союза 
спасения» и «Союза 
благоденствия». Один из 
директоров Южного 
общества, глава 
Васильковской управы. 
Республиканец. 
Организатор и 
руководитель восстания 
Черниговского полка. 
Ранен в бою. Повешен 
13(25) июля.



БЕСТУЖЕВ-РЮМИН 
Михаил Павлович

[23 мая (4 июня) 1801, с. Кудрешки Горбатовского уезда Нижегородской губ. — 13 (25) 
июля 1826, казнен в Петербурге], декабрист.

Происходил из знатной семьи, получил хорошее домашнее образование, в 1818 поступил 
на службу в кавалергардский полк. В марте 1820 перешел в лейб-гвардии 
Семеновский полк, после восстания в этом полку переведен в конце 1820 в 
Полтавский пехотный полк, в 1824 произведен в подпоручики. В тот же полк был 
переведен и другой семеновский офицер — С. И. Муравьев-Апостол. Служба в 
провинции укрепила возникшую между Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-
Рюминым дружбу. Позднее Муравьев перешел служить в Черниговский пехотный 
полк, квартировавший неподалеку. Друзья стали настолько неразлучны, что, по 
выражению П. И. Пестеля, «составляли, так сказать, одного человека». Многих 
современников удивляла эта дружба, поскольку Бестужев часто производил 
впечатление человека экзальтированного, взбалмошного и странного.

В 1823 Бестужев-Рюмин был принят в Южное общество и вскоре вместе с Муравьевым 
возглавил его Васильковскую управу. Бестужев-Рюмин был чрезвычайно деятелен, 
принял в общество много новых членов. Пользуясь тем, что его полковой командир, 
декабрист В. К. Тизенгаузен, разрешал ему отлучаться из полка, Бестужев совершал 
поездки для сообщения с другими управами Южного общества, ездил в Тульчин к 
П. И. Пестелю. Как и Муравьев, Бестужев-Рюмин был сторонником скорейшего 
начала восстания силами Южного общества. Летом 1825 во время сбора войск в 
лагерях под Лещиным он узнал о существовании Общества соединенных славян, 
которое затем его стараниями присоединилось к Васильковской управе. Среди 
офицеров-«славян» Бестужев искал добровольцев для совершения цареубийства в 
момент начала военной революции. Вместе с Муравьевым возглавил 
Черниговского полка восстание и при его подавлении был арестован на поле боя. 
Доставлен в Петербург на следствие, половину которого пробыл закованным в 
кандалы. Приговорен к смертной казни и повешен.



Задание: Сравните программы «северного» и «южного» обществ

Вопросы для 
сравнения

Конституция Н.
Муравьёва

Русская Правда П.
Пестеля

1.Государственное 
устройство

2.Законадательный 
орган

3.Глава 
исполнительной власти

4.Вопрос о сословиях

5. Вопрос о 
демократических 
свободах
6.Вопрос о крепостном 
праве

7.Введение проектов



Программы «северного» и «южного» обществ

Вопросы для 
сравнения

Конституция Н.
Муравьёва

Русская Правда П.
Пестеля

1.Государственное 
устройство

Конституционная 
монархия

Республика

2.Законадательный орган Народное вече, 
избираемое  на основе 
имущественного ценза

Народное вече, 
избираемое  на основе 
прямых и равных выборов

3.Глава исполнительной 
власти

император Дума

4.Вопрос о сословиях Сословия уничтожались Сословия уничтожались

5. Вопрос о 
демократических свободах

Провозглашались 
демократические 
свободы

Провозглашались 
демократические свободы

6.Вопрос о крепостном 
праве

Ликвидация креп. Права. 
Наделение крестьян 
землёй в 2 десятины

Ликвидация креп. Права. 
Создание земельного 
фонда. крестьянам-(10-12 

дес) 
7.Введение проектов Рассмотрение на 

Учредительном собрании
Декретом Временнного 
революционного 
правительства



Ответьте на вопросы:

● В чем главные различия двух 
программ?

● Какая более радикальна?
● Какая более реалистична?
● Что в обеих программах 

выполнимо и что нет в условиях 
тогдашней России?



Междуцарствие. 

Николай I
(Николай Павлович)

Александр I
(Александр 
Павлович)

Константин
Павлович

?



Междуцарствие. 
● После долгих переговоров декабристы выработали план совместного 

выступления. Оно должно было состояться летом 1826 г. на больших 
маневрах на Украине, где собирался присутствовать император с 
братьями. Неожиданная смерть Александра I в Таганроге, куда он 
приехал, сопровождая больную супругу, все изменила. Декабристы 
сочли, что наступил благоприятный момент. Они знали, что если бы 
престол передавался обычным путем, то уговорить войска восстать 
против законного государя им вряд ли бы удалось.

● Однако в вопросе о наследнике престола возникла опасная неясность. 
Александр I не имел сыновей. По закону престол должен был 
достаться его брату Константину, который, царствовать наотрез 
отказывался. В 1823 г. Александр I подписал документ, объявлявший 
наследником престола их третьего брата Николая Павловича. Решение 
было незаконным: император не имел права назначать преемника (в 
крайнем случае ему следовало изменить закон о престоло наследии).

● Когда весть о смерти императора достигла столицы, Николай 
попытался обнародовать тайную волю умершего монарха, но и делал 
он это не слишком решительно, и высшие сановники больше хотели 
видеть на престоле Константина. В итоге сам Николай, члены 
Государственного совета и часть гвардии присягнули Константину. Тот 
вновь в личном письме отказался от Престола. Письма теперь было 
недостаточно. Для того чтобы Престол перешел к Николаю, 
требовалось официальное отречение Константина. На переговоры и 
переписку между братьями (Константин пребывал в Варшаве) ушел 
почти месяц. Это и дало возможность декабристам подготовить 
восстания в Петербурге и на Украине. 



Декабристы на Сенатской площади.

Пущин:  «…Случай 
удачный, ежели мы 

ничего не предпримем, 
то заслуживаем во 

всей силе имя 
подлецов…»

А.Бестужев: «Мы так 
твёрдо были уверены, 

что или мы успеем или 
умрём, что не сделали 

ни малейших 
договоров на случай 

неудачи»



Декабристы на Сенатской площади.



● В рядах декабристов-«северян» не 
было единства. Одни предлагали 
выйти на площадь, чтобы добиться 
воцарения Константина. Другие 
хотели продемонстрировать силу 
рево люционеров и заставить 
Николая вести с ними переговоры. 
Третьи считали, что выступление 
станет своеобразной дуэлью 
думающей и прогрессивной России 
с нежелающим преобразо ваний 
правительством, будет иметь 
характер пропагандист ского жеста. 
Наконец, четвертые стремились 
установить в Рос сии республику.

● План выступления был разработан 
СП. Трубецким. Он казался вполне 
реальным. План предполагал, что 
восставшие будут разбиты на три 
отряда. Первый должен был 
захватить Зимний дворец, 
изолировав Николая I и его семью. 
Второй — Петропавловскую 
крепость, пушки которой держали 
под при целом весь центр города. 
Третий — выйти к Сенату, 
помешать ; сенаторам присягать 
новому монарху и заставить их 
подписать Манифест к народу, 
составленный декабристами и 
объявлявший об отмене 
самодержавия и крепостного права, 
льготах солдатам, введении 
свободы слова, ликвидации 
военных поселений. 



    
     План начал разваливаться в ночь с 24 на 25 декабря, 

когда руководители   первого   и   второго   отрядов   А. 
И. Якубовичи А. М. Булатов отказались идти на Зимний 

дворец и Петро павловскую крепость, опасаясь 
кровопролития. В это же время П. Г. Каховский 

отказался стрелять в Николая I, вопреки секретной 
договоренности с К. Ф. Рылеевым. Дальше произошло 

то, что и должно было произойти: восстание, 
оказавшееся импровизацией, потерпело поражение. 

Власти, ничего не знавшие о разногласиях среди 
революционеров, не сразу осмелились применить 
силу. К восставшим выезжали с уговорами сложить 

оружие генерал- убернатор Петербурга М. А. Ми-
лорадович (убитый П. Г. Каховским), великий князь 

Михаил Павлович (в него стрелял В. К. Кюхельбекер, но 
промахнулся), петербургский и киевский митрополиты 

(их прогнали солдаты). Лишь в сумерках Николай 
решился применить против мятежного каре 

артиллерию. Три с половиной тысячи солдат были 
разогнаны огнем пушек.





Неизвестный художник-миниатюрист первой половины XIX 
века

Николай I на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. в момент 

расстрела восставших. 



Суд над декабристами. 

• По делу о «бунте в Петербурге и на Украине» было 
арестовано 316 человек. Большую часть 
арестованных освободили, не найдя в их действиях 
состава преступления. Следствие над остальными вел 
Тайный следственный комитет, работавший под 
неусыпным контролем Николая I.

• Считается, что декабристы на следствии вели себя не 
слишком твердо, откровенно рассказывали на 
допросах о целях тайных организаций, называли 
имена своих товарищей. Многие действительно 
ничего от своих следователей не скрывали. Но их 
поведение не было следствием слабости или 
трусости. Все было сложнее.



● В июле 1826 г. тайно, в отсутствие обвиняемых 
судили 178 человек. Пятеро — П. И. Пестель, К. 
Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. 
Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский — были 
повешены. 

● остальные приговорены к разным срокам каторги, 
поселению в Сибири или отправке на Кавказ 
рядовыми. 

● .

Николаю I не 
удалось 
доказать 
главного: что 
выступление 
декабристов 
было не 
политическим 
движением, а 
бунтом, 
попыткой 
цареубийства. 
Он решил 
обречь их на 
политическую 
смерть, вечное 
забвение. Даже 
упоминать 
имена 
декабристов 
было 
запрещено



● В день 150-летия со дня 
восстания декабристов, в 
декабре 1975 года на 
восточном земляном валу 
кронверка был 
торжественно открыт 
девяти метровый 
мемориальный обелиск. 
Авторами памятника стали 
архитекторы В.А. Петров, А.
Г. Леляков, скульпторы А.М. 
Игнатьев и А.А. Дема. На 
стороне обелиска, 
обращенной к 
Петропавловской крепости,  
надпись

памятник на месте казни декабристов в 
Санкт-Петербурге

: «На этом месте 13/25 июля 1826 года 
были казнены декабристы П. Пестель, 
К. Рылеев, П. Каховский, С. 
Муравьев-Апостол, М. Бестужев-
Рюмин». 



● Легенд и гипотез о могиле 
декабристов — загадочном 
месте погребения первых пяти 
казненных русских 
революционеров, можно 
пересчитать по пальцам: 
острова Вольный, Голодай, 
Гоноропуло, Петровский. 
Однако до недавнего времени 
история и местонахождение 
этой призрачной могилы 
декабристов оставались 
неразгаданной тайной. Вот уже 
более ста шестидесяти двух 
лет ученые и литераторы 
пытаются ответить на вопрос, 
где же находится эта боль 
отечества. Недавно 
экспедиция журнала «Огонек», 
работавшая на острове 
Голодай, пришла к выводу, что 
тайна эта теперь разгадана и 
братская могила декабристов 
наконец найдена на берегу 
острова Гоноропуло. 

О́стров Декабри́стов — остров в 
дельте Невы — остров в дельте 
Невы, находится на территории 

Василеостровского района Санкт-
Петербурга

На юге отделён рекой 
СмоленкойНа юге отделён рекой 

Смоленкой от Васильевского 
островаНа юге отделён рекой 
Смоленкой от Васильевского 

острова, на западе остров выходит 
к Финскому заливуНа юге отделён 

рекой Смоленкой от 
Васильевского острова, на западе 

остров выходит к Финскому 
заливу, на севере — омывается 

Малой Невой.



Декабристы в Сибири

• 124 декабриста были сосланы в Сибирь на каторгу и в ссылку.
• Декабристы принесли с собой в страну изгнания искреннее желание 

быть полезным приютившему их краю, принявшей их среде.
• «Настоящее житейское поприще со вступлением нашим в Сибирь, где 

мы призваны словом и примером служить делу, которому себя 
посвятили». Это прекрасно сформулированное Луниным назначение, 
за редким исключением, усвоили почти все декабристы.

• В 1836 г., через 11 лет каторги, из Петровского каземата была 
освобождена большая партия декабристов и выдворена на поселение.

•  Получив земельные наделы, некоторые из декабристов, например, 
Трубецкой, тотчас же возвратили их крестьянам, составив акт о 
добровольной передаче отведённой им земли крестьянскому обществу.

•  Подобное внимательное отношение декабристов к хозяйственным 
интересам и нуждам сельского общества не могло не вызвать к ним 
чувства признательности крестьян; тем более, что сама сельская 
община испытывала недостаток в земельных наделах.



Декабристы в Сибири

Петровский завод: заводские постройки у плотины. 1831 - 1839 
гг. 



Работа с документом А.И.Дмитриев-Мамонтов 
«Декабристы в Западной Сибири»

Ответьте на вопросы.

• В каких городах пребывали декабристы.
• Научная деятельность декабристов.
• Медицинская деятельность.
• Педагогическая деятельность.

• Ссылка.
•  Дмитриев-Мамонов А.И. Декабристы в Западной Сибири [Электронный ресурс]: исторический очерк по 

официальным документам / А. И. Дмитриев-Мамонов. — Санкт-Петербург: издание И. Балашова, 1905. — XVI, 
262 с., [35] л. ил.; 22. – электрон. версия печ. публ. – режим доступа: 
http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspxorderdate=10.06.2014&DocUNC_ID=87859&Token=PK1GGBli7zl
oSZmA/IbkiA==&lang=ru-RU



Места поселения декабристов в 
Сибири

● Енисейская губерния 
● Иркутская губерния 
● Омская область 
● Тобольская губерния 
● Томская губерния 
● Якутская область и Забайкалье 



Карта движения декабристов в Сибирь



Главный и дворовый фасад тюрьмы декабристов в 

Петровском заводе. 1831 - 1839 гг. 



Главная (Дамская) улица в 
Чите. 1829 - 1830 гг. 

Зарентуйский заговор

● Но пока декабристы пытались выяснить, 
куда может привести река Амур (тогда это 
не было известно), декабристов из Читы 
перевели, в связи с Зарентуйским 
заговором, на Петровский завод, 
находящийся в 600 километрах от Читы, 
откуда побег был невозможен.

● В ссылке, в глухой Сибири, 
декабристы пытались 
организовать побег, 
намечали нечто вроде 
восстания с целью 
освобождения всех 
декабристов. Этот заговор, 
подготовляющийся И. 
Сухиновым, получил 
название Зарентуйского 
заговора. Но заговор был 
раскрыт, Суханов покончил 
самоубийством, а пять 
участников были казнены. Во 
время сравнительно 
благоприятной обстановки, 
при нахождении 
большинства декабристов в 
Чите, также возникал вопрос 
об организации побега на 
барже - по Амуру. 







Неизвестный художник середины и второй половины XIX века
Интерьер комнаты А.И. Давыдовы в Петровском заводе. 

Вторая половина XIX в. 



Бывало, 
в доме преобширном,
В кругу друзей, 
среди родных,
Живёшь себе 
в веселье мирном
И спишь 
в постелях пуховых.

Теперь же 
в закоптелой хате
Между крестьян 
всегда живёшь,
Забьёшься, скорчась, 
на полати,
И на соломе 
так заснёшь.

Бывало, 
предо мной поставят
Уху стерляжью, 
соус, крем.
Лимоном 
бламанже приправят,
Сижу и ничего не ем.

Теперь 
похлёбкою дурною,
С мякиной хлебом 
очень сыт,
Дадут капусты мне 
с водою -
Ем, 
за ушами лишь пищит.

Ленск.

●Хорошо передаёт состояние и 
настроение декабристов, живших на 
поселении, песенка, сочинённая 
Одоевским:

Декабристы в Витиме. 



Подвиг во имя любви 
За любимыми в Сибирь 

последовали 11 женщин :
       М.Н. Волконская, 
       Е.И. Трубецкая, 
       А.Г. Муравьёва, 
       Е.П. Нарышкина, 
       Н.Д. Фонвизина,
       А.И. Давыдова, 
      А.В. Ентальцева,
       А.В.Розен, 
      М.К. Юшневская,
невеста Анненкова – Полина 

Гебль, 
невеста – Ивашева – Камила де 

Лантю. 
Им было запрещено брать с 

собой детей, они не 
надеялись увидеть своих 
близких.

М.Н. Волконская Е.И. Трубецкая

А.Г. Муравьёва

«КАКАЯ БЫ НИ БЫЛА ТВОЯ СУДЬБА, Я ЕЕ РАЗДЕЛЯЮ...»
 М.Н. Волконская



Что же сделали декабристы в 
Сибири?

● В 1831 г. В.Ф. Раевский открыл в селе первую школу для детей и взрослых. Ему удалось 
сломить сложившееся у крестьян неверие в необходимость грамоты, жители Олонок с 
удивительным упорством и интересом постигали письмо и счет. Умирая, этот 
последовательный и упорный человек в завещании своём советовал крестьянам 
построить школу… Её построили.

●           Братья Бестужевы учили местных бурят сеять хлеб, открыли своеобразную 
ремесленную школу – передавали юным сибирякам навыки ремёсел, наладили 
производство маленьких, но удобных для гористых забайкальских степей двуколк-

● сидеек. Эти повозки существуют в Сибири и до наших дней, их называют «бестужевки».
●           И. Якушкин добился разрешения организовать школу в Ялуторовске, здесь 

преподавали по ланкастерскому методу, тому самому, с помощью которого учили 
декабристы солдат в своих воинских частях перед восстанием на Сенатской площади.

● Впервые в Сибири стали обучаться девочки. Такую же школу открыли декабристы в 
Тобольске.

●           Замечательный врач Фердинант Богданович Вольф не только лечил людей 
бескорыстно, но и сражался с процветающим в Сибири знахарством. А, переехав из 
Урика в Тобольск, принимал участие в создании первой в этом городе школы для 
девочек, преподавал естествознание, пояснял природу вещей невежественным людям.

●           Они брали на воспитание детей, устраивали школы, в доме Волконских на окраине 
г, Иркутска возник театр, а в доме братьев Бестужевых в Селенгинске – первая в 
Восточной Сибири картинная галерея. Они изучали жизнь сибирских народов, предрекая 
им великое будущее…

●            Они писали о подземных кладах Сибири, ей предопределяли декабристы высокую 
роль в будущем России. Они учили аборигенов сеять хлеб, они впервые в Восточной 
Сибири начали выращивать овощи, применять удобрения, строить механические 
молотки… они изучали особенности климата, открыли можно сказать, первую службу 
погоды в Сибири.



● М. В. Нечкина в своей книге «Движение декабристов» 
дает в приводит данные о том, кто и когда из них 
выбыл из умер и кто вернулся в Россию. 

● Из этих данных видно, что из 121 человека, сосланных 
в Сибирь, вернулось по амнистии в центральную 
Россию в 1856 г., т. е. при Александре II, 19 человек, 

среди которых были: Оболенский, Волконский, Трубецкой, 
М. Бестужев, Якушкин, Пущин; Горбачевский остался в 
Сибири.

● Из сосланных на Кавказ декабристов многие были 
убиты в боях (А. Бестужев, Бурцов, А. Одоевский, 
Корнилович и некоторые другие). Бурцов и Пущин 
играли существенную роль в военных операциях, 
последний был талантливым военным инженером, а 
Бурцов участвовал в разработке операционно-
тактических планов. 

Ссылка.
Ежегодник Тюмен. обл. краевед, музея. 1960. Вып. 1; Замалеев А.Ф. 

Декабрист М.А. Фонвизин. М, 1976; Зильберштейн И. С.  



●  Тридцать лет провели декабристы в Сибири, и 
каждый из дней их пребывания на каторге и на 
поселении был днём борьбы, днём работы; они 
утверждали в сознании людей идеалы «Русской 
правды», они предвидели их будущее.

●     Когда после смерти Николая I была объявлена 
амнистия декабристам, из дальних краёв 
вернулись живыми лишь немногие.

●  всё же они вышли победителями. Сибирь стала 
им вторым домом, второй родиной. 



ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ
• Среди причин поражения декабристов главной называют ту, 

которую А. И. Герцен определил так: «на площади не хватало 
народа». Немедленно встает следующий вопрос: почему же на 

площади не было народа? Дворянские революционеры 
обдуманно не пытались призвать народ к мятежу ни в 
Петербурге, ни на Украине. Они считали, что темнота, 

неорганизованность, отсталость крестьянства и городских 
«низов» принесут их делу лишь вред. Более того, в народных 

массах они скорее видели союзника престола: те легче 
воспринимали старые ценности (Бог, царь, монархия), чем 

новые (республика, конституция, свобода).
• Конечно, сыграли роль и разногласия среди самих декабристов. 

Впрочем, их не могло не быть. Спор шел о главном —о поиске 
нравственных средств для достижения высочайших целей, и у 
каждого было свое мнение, свое понимание нравственности и 

чести. Декабристам, как и Александру I, не хватило 
союзников. Царь и оппозиция, как показывает анализ, могли 
объединиться ради осуществления преобразований. Их цели 

были близки. Широкой же поддержке взяться было неоткуда. 
Северное и Южное общества вели пропаганду только в 

армии. 
• Как и власть, они пытались повести народ к справедливому 

общественному устройству, не спрашивая желания народа.



Историческое значение восстания 
декабристов. 

• Декабристы вписали яркие страницы в историю 
нашей страны, хотя и не было все так просто в их 
движении. К нему примкнули разные люди — по 
характеру, воззрениям, социальному положению. 
Почти все они были дворяне. Но дворянство не 
было однородным. Некоторые из декабристов 

принадлежали к аристократии» другие — к 
беспоместному армейскому офицерству, третьи — 

к разночинной интеллигенции. 
• Среди декабристов существовали разногласия, 

часто вспыхивали споры. Но до раскола дело не 
доходило. Декабристов крепко связывало общее 

дело — борьба против самодержавия и 
крепостничества. А внутренняя борьба в самом 
движении никогда не выходила на первое место. 



• Движение декабристов привело к первому политическому 
выступлению - восстанию против царизма, в котором выдвигалась 
политическая программа и имелась революционная организация.

• Опыт восстания и даже его ошибки послужили серьезным уроком для 
последующих поколений в их революционной борьбе. Программа 
декабристов отражала требования буржуазно-капиталистического 
развития России, которое было тогда прогрессивным. Программа 
декабристов направлялась на ликвидацию противоречий между 
выросшими на новой капиталистической основе производительными 
силами, которым требовался простор, и старыми производственными 
отношениями, мешавшими их развитию. 

• Декабристы хотя и принадлежали к дворянским кругам, однако они 
поняли требования нового исторического развития и выступили во имя 
передовых тогда идей. Главной задачей их борьбы было уничтожение 
самодержавия и крепостничества. Как дворянские революционеры они 
не понимали роли и значения масс в революционной борьбе и поэтому 
не привлекали их даже в самый благоприятный момент, т. е. во время 
восстания 14 декабря 1825 г. в Петербурге.

• Но даже несмотря на это, движение декабристов в целом и их 
восстание имели громадное значение для развития революционного 
движения в последующее время. 



• Много поспорив о средствах достижения цели, 
декабристы пришли к выводу, что хороши не все 
средства, и отдали предпочтение мирным формам 

борьбы. Их выступление на Сенатской площади по 
существу и в основном было мирной формой 

протеста, хотя в руках они имели оружие. Е. П. 
Оболенский не зря писалчто

• « в самом своем начале движение декабристов 
носило нравственный, этический характер — «в 

защиту истины и правды». 
И только потом оно приобрело политический оттенок.

 «Но и тут надобно сказать, — продолжал он, — что и 
политический характер, принятый Обществом, 

подчинялся нравственному, принятому в основание 
Общества» 



● Пушкин, великий русский поэт, 
написал декабристам послание, 
доставленное к ним в Сибирь 
женой Никиты Муравьева:

● Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет баш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные 
затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.



● На это послание Пушкина Одоевский ответил своим 
стихотворением, где выражена была вера декабристов в светлое 
будущее.
Одоевский писал:

● Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет.
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы,
Они нагрянут на царей,
И радостно вздохнут народы.

● Пророческие слова Одоевского: «Из искры возгорится пламя» - 
вошли в историю. Они образно определяют связь декабристов с 
последующим революционным движением, определяют место 
декабристов в нем.



Решение проблемного задания.

• Почему против царизма выступили 
представители дворянства декабристы?

• Какие изменения предполагали декабристы?
• В чем значение декабристского движения?
• Какова роль декабристов в освоении и 

изучении сибирского края?


