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Восстание Декабристов. Тайные 
общества.



Восстание Декабристов
Восста́ние декабристов — попытка государственного переворота, 
состоявшаяся в Петербурге, столице Российской 
империи, 14 (26) декабря 1825 года. Восстание было организовано 
группой дворян-единомышленников, многие из них были 
офицерами гвардии. Они попытались использовать гвардейские 
части для недопущения вступления на трон Николая I. Целью 
заговорщиков было упразднение самодержавия и 
отмена крепостного права. 



Павел Пестель Михаил Муравьев Сергей Трубецкой Николай Муравьёв

Николай Тургенев Евгений Оболенский Кондратий Рылеев Фёдор Глинка



Союз спасения
 В 1813—1814 годах возникают сообщества гвардейских 
офицеров на идейной основе, так называемые 
«артели». Из двух артелей: «Священной» и 
«Семёновского полка» в начале 1816 года в Петербурге 
формируется Союз спасения.
Создателем Союза был Александр Муравьёв. В Союз 
спасения вошли Сергей Трубецкой, Никита 
Муравьёв, Иван Якушкин, позднее к ним 
примкнул Павел Пестель. Своей целью Союз ставил 
освобождение крестьян и реформу управления 
государством. В 1817 году Пестель написал устав Союза 
спасения или Союза истинных и верных сынов 
отечества. Многие участники Союза состояли 
в масонских ложах, поэтому в обиходе Союза 
сказывалось влияние ритуалов масонов. Разногласия 
членов общества по вопросу о возможности 
цареубийства во время государственного переворота 
привели к роспуску Союза спасения осенью 1817 года.



Союз благоденствия
В январе 1818 года в Москве создаётся новое тайное 

общество — Союз благоденствия. Первая часть устава общества 
была написана М. Н. Муравьёвым, П. 
Колошиным, С. П. Трубецким и содержала принципы 
организации Союза благоденствия и его тактику. Вторая часть, 
тайная, заключала в себе описание конечных целей общества, 
была составлена позже и не сохранилась. Союз просуществовал 
до 1821 года, в него входило около 200 человек. Одной из целей 
Союза благоденствия было создание передового общественного 
мнения, формирование либерального движения. В январе 1821 
года в Москве три недели работал съезд Союза благоденствия. 
Работой съезда руководили Николай Тургенев и Михаил 
Фонвизин. Стало известно, что через доносчиков правительство 
осведомлено о существовании Союза. Было принято решение о 
формальном роспуске Союза благоденствия. Это позволило 
освободиться от случайных людей, попавших в Союз, роспуск 
его стал шагом к реорганизации.



революционное и решительное Южное общество возглавил 
П. И. Пестель. Политической программой Южного общества 
стала «Русская правда» Пестеля. Южное общество признало опорой 
движения армию, считая её решающей силой революционного 
переворота.  Предполагалось установить республиканский строй путём 
цареубийства и «военной революции», т. е. военного переворота. Южное 
общество возглавлялось Коренной думой (председатель П. И. Пестель, 
блюститель А. П. Юшневский). К 1823 году в составе общества находилось 
три управы — Тульчинская (под руководством П. И. Пестеля и 
А. П. Юшневского), Васильковская (под руководством С. И. Муравьёва-
Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина) и Каменская (под 
руководством В. Л. Давыдова и С. Г. Волконского). Оставалось до начала 
решительных действий войти в сношение с польскими тайными 
обществами. Переговоры с представителем польского Патриотического 
общества (иначе Патриотического союза) князем Яблоновским вёл лично 
Пестель. Целью переговоров ставилось признать 
независимость Польши и передать ей от России 
провинции Литву, Подолию и Волынь, а также присоединение к 
Польше Малороссии.

Южное общество (1821—1825)



Южное общество
Велись также переговоры с Северным обществом декабристов о 
совместных действиях. Соглашению об объединении 
препятствовали радикализм и диктаторские амбиции лидера 
«южан» Пестеля, которых опасались «северяне».
В то время, как Южное общество готовилось к решительным 
действиям в 1826 году, замыслы его были открыты правительству. 
Ещё до выезда Александра I в Таганрог, летом 1825 года, 
Аракчеевым были получены сведения о заговоре, посланные унтер-
офицером 3-го Бугского уланского полка Шервудом. Он был вызван 
в Грузино и лично доложил Александру I все подробности заговора.  25 
ноября 1825 года Майборода, капитан Вятского пехотного полка, 
которым командовал полковник Пестель, сообщил во 
всеподданнейшем письме различные разоблачения относительно 
тайных обществ. К разоблачению планов общества также 
причастен А. К. Бошняк, служивший чиновником при начальнике 
Южных военных поселений графе И. О. Витте.
Ещё ранее, в 1822 г., в Кишинёве был арестован член «Союза 
благоденствия» офицер В. Ф. Раевский.



Северное общество (1822—1825)
Северное общество образовалось в Петербурге в 1822 году из двух 
декабристских групп во главе с Н. М. Муравьёвым и Н. И. Тургеневым.
Члены общества делились на «убежденных»(полноправных) 
и «согласных» (неполноправных). Руководящим органом являлась 
«Верховная дума» из трёх человек (первоначально Н. М. Муравьёв, 
Н. И. Тургенев и Е. П. Оболенский, 
позже — С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев, А. И. Одоевский и А. А. Бестужев 
(Марлинский)). В начале 1825 года К. Ф. Рылеев привлёк в 
общество П. Г. Каховского, настроенного крайне отрицательно по 
отношению к императорской власти и требовавшего истребить всю 
царскую семью. Деятельное участие в Северном тайном обществе 
принимали гвардейские офицеры И. Н. Горсткин, М. М. Нарышкин, 
морские офицеры Н. А. Чижов, братья Б. А. и М. А. Бодиско.
Северное общество по целям было умереннее Южного. Однако 
влиятельное радикальное крыло, возглавляемое К. Ф. Рылеевым, 
А. А. Бестужевым, Е. П. Оболенским, И. И. Пущиным, разделяло 
положения «Русской правды»П. И. Пестеля. В результате развернулась 
активная дискуссия, приведшая к тому, что и те, и другие пошли на 
уступки: «северяне» согласились на установление после переворота 
республики, а «южане» — на созыв Учредительного собрания.



Северное общество. Политические 
воззрения.

Программным документом «северян» была «Конституция» Н. М. Муравьёва.
· Введение конституционной монархии.
· Образование федерации из 15 «держав» на основе не национальных, а экономических 
особенностей регионов
· Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
· Создание двухпалатного «Народного веча», избираемого на основе большого имущественного 
ценза и состоящего из «Верховной думы» (верхняя палата) и «Палаты представителей народных» 
(нижняя палата). Депутаты в обе палаты должны были избираться на 6 лет, и каждые два года треть 
депутатов переизбиралась. В верхнюю палату избирали по 3 депутата от каждой державы и по два 
от «областей». В нижнюю — по одному депутату от 50 000 жителей мужского пола.
· В «державах» избирались «Державные веча», депутаты которых избирались на 4 года и четверть их 
ежегодно переизбиралась.
· Исполнительная власть принадлежала императору, бывшему также Верховным 
главнокомандующим, назначавшим с согласия «Верховной думы» послов, консулов, судей 
верховных судебных палат и министров. Император считался «первым чиновников государства» и 
получал большое жалованье — от 8 до 10 млн рублей серебром в год. император мог содержать свой 
двор, однако придворные в таком случае лишались избирательных прав, так как находились «в 
услужении».
Крепостное право
· Отменялось крепостное право, однако владения помещиков оставались за старыми хозяевами.
· Освобождённые крестьяне получали до 2 десятин пахотной земли на двор.
· Равенство всех граждан перед законом.
· Свобода слова, печати, вероисповеданий.
· Считали, что земля должна разделиться на: 1) общественную - (крестьянская, казенная, 
монастырская и наполовину помещичья) передается крестьянам бесплатно, но без права купли-
продажи; 2) частная - находится в рыночном обращении.



Заговорщики решили воспользоваться сложной юридической 
ситуацией, сложившейся вокруг прав на престол после смерти 
Александра I. С одной стороны, имелся секретный документ, 
подтверждающий давний отказ от престола следующего за 
бездетным Александром по старшинству брата, Константина 
Павловича, с другой стороны, ещё до открытия этого документа 
Николай Павлович под давлением генерал-губернатора Санкт-
Петербурга графа М. А. Милорадовича поспешил отказаться от 
прав на престол в пользу Константина Павловича.

27 ноября население было приведено к присяге Константину. 
Но Константин престола не принимал, но и формально не 
отказывался от него в качестве императора. Николай решился 
объявить себя императором. На 14 декабря была назначена вторая 
присяга — «переприсяга». Наступил момент, которого ждали 
декабристы — смена власти. Состояние неопределённости длилось 
очень долго. После повторного отказа Константина Павловича от 
престола Сенат в результате долгого ночного заседания 13-14 
декабря 1825 года признал юридические права на престол Николая 
Павловича.

Предпосылки к восстанию



План восстания
Декабристы решили помешать войскам и Сенату принести присягу 

новому царю. Восставшие войска должны были занять Зимний 
дворец и Петропавловскую крепость, царскую семью планировалось 
арестовать и при определенных обстоятельствах убить. Для руководства 
восстанием был избран диктатор — князь Сергей Трубецкой.

После этого планировалось потребовать от Сената опубликовать 
всенародный манифест, в котором провозглашалось бы «уничтожение 
бывшего правления» и учреждение Временного революционного 
правительства. Его членами предполагалось сделать графа Сперанского и 
адмирала Мордвинова (позднее они стали членами суда над 
декабристами).

Депутаты должны были утвердить новый основной закон — 
конституцию. Если бы Сенат не согласился обнародовать народный 
манифест, было решено принудить его к этому силой. Манифест 
содержал в себе несколько пунктов: учреждение временного 
революционного правительства, отмену крепостного права, равенство 
всех перед законом, демократические свободы (прессы, исповеди, труда), 
введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для 
всех сословий, выборность чиновников, отмена подушной подати.

После этого должен был быть созван Всенародный собор 
(Учредительное собрание), которое должно было решить вопрос о форме 
правления — конституционная монархия или республика. Во втором 
случае царская семья должна была бы быть выслана за рубеж.





События 14 декабря
Рылеев просил Каховского рано утром 14 декабря проникнуть в 

Зимний дворец и убить Николая. Каховский сначала согласился, но 
потом отказался. Через час после отказа Якубович отказался вести 
матросов Гвардейского экипажа и Измайловский полк на Зимний 
дворец.

14 декабря офицеры — члены тайного общества ещё затемно 
были в казармах и вели агитацию среди солдат. К 11 часам утра 14 
декабря 1825 года на Сенатскую площадь 30 офицеров-декабристов 
вывели около 3020 человек: 
солдат Московского и Гренадерского полка и матросов Гвардейского 
морского экипажа.

Однако за несколько дней до этого Николай был предупрежден о 
намерениях тайных обществ начальником. Сенаторы уже в 7 часов 
утра принесли присягу Николаю и провозгласили его императором. 
Назначенный диктатором Трубецкой не появился. Восставшие полки 
продолжали стоять на Сенатской площади, пока заговорщики не 
могли прийти к единому решению о назначении нового 
руководителя.

Солдат безуспешно пытались привести к повиновению 
полковник Стюрлер и великий князь Михаил Павлович. Затем 
восставшими была дважды отбита атака конногвардейцев под 
предводительством Алексея Орлова.



События 14 декабря
На площади собралась большая толпа жителей Петербурга и 

основным настроением этой огромной массы, которая, по 
свидетельствам современников, исчислялась десятками тысяч человек, 
было сочувствие восставшим. Образовались два «кольца» народа — 
первое состояло из пришедших раньше, оно окружало каре восставших, 
а второе кольцо образовалось из пришедших позже — их жандармы 
уже не пускали на площадь к восставшим, и они стояли позади 
правительственных войск, окруживших мятежное каре.

Но сбор всех восставших войск произошёл лишь спустя два с 
лишним часа после начала восстания. За час до конца восстания 
декабристы выбрали нового «диктатора» — князя Оболенского. Но 
Николай успел взять инициативу в свои руки и окружение восставших 
правительственными войсками, более чем вчетверо превосходящими 
восставших по численности, было уже завершено. Всего 30 офицеров-
декабристов вывели на площадь около 3000 солдат. По подсчётам 
Габаева, против восставших солдат было собрано 9 тыс. штыков пехоты, 
3 тыс. сабель кавалерии, итого, не считая вызванных позже 
артиллеристов (36 орудий), не менее 12 тыс. человек. Из-за города было 
вызвано и остановлено на заставах в качестве резерва ещё 7 тыс. штыков 
пехоты и 22 эскадрона кавалерии, то есть 3 тыс. сабель, то есть всего в 
резерве стояло на заставах ещё 10 тыс. человек.



События 14 декабря
Со стороны Адмиралтейского бульвара появилась гвардейская артиллерия 
под командованием генерала И. Сухозанета. По каре был сделан залп 
холостыми зарядами, не произведший эффекта. Тогда Николай приказал 
стрелять картечью. Первый залп был дан выше рядов мятежных солдат — по 
«черни» на крыше здания Сената и крышах соседних домов. На первый залп 
картечью восставшие отвечали ружейным огнём, но потом под градом 
картечи началось бегство. Толпы восставших солдат бросились на невский 
лёд, чтобы перебраться на Васильевский остров. Михаил Бестужев попытался 
на льду Невы вновь построить солдат в боевой порядок и идти в наступление 
на Петропавловскую крепость. Войска построились, но были обстреляны из 
пушек ядрами. Ядра ударялись о лёд и он раскалывался, многие тонули.
С. Н. Корсаков из Департамента полиции составил справку о количестве 
жертв при подавлении восстания.
При возмущении 14 декабря 1825 года было убито народа: генералов — 1, 
штаб-офицеров — 1, обер-офицеров разных полков — 17, нижних чинов 
лейб-гвардии — 282, во фраках и шинелях — 39, женского пола — 79, 
малолетних — 150, черни — 903.Итого — 1271 человек.





Арест
Сразу же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость 371 
солдат Московского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса Морского 
экипажа. Арестованных декабристов привозили в Зимний дворец. Сам 
император Николай выступал в качестве следователя.
Указом 17 декабря 1825 года учреждена была Комиссия для изысканий о 
злоумышленных обществах под председательством военного 
министра Александра Татищева. 30 мая 1826 года следственная комиссия 
представила императору Николаю всеподданнейший доклад, 
составленный Д. Н. Блудовым. Манифестом 1 июня 1826 года 
учреждён Верховный уголовный суд из трёх государственных сословий: 
Государственного совета, Сената и Синода, с присоединением к ним 
«нескольких особ из высших воинских и гражданских чиновников». 
К суду было привлечено 579 человек (80%военных).
 13 июля 1826 года состоялась казнь декабристов: Пестель, Рылеев, 
Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский вначале были 
приговорены к четвертованию, затем к  повешению (слева направо). 
Они были лишены всех званий и наград. 
Свыше ста тридцати человек были отправлены в ссылку на каторгу и 
поселение в Сибирь, 15 человек – на Кавказ. 




