
Проблема политических идей установления власти декабристов, как традиций западного 

либерализма. 

Данная работа разделена на несколько частей, а это: 

1. Введение; 

2. Основная часть; 

3. Заключение. 

 

Если опираться на всю историю России, то движение декабристов представляло из себя 

первый опыт революционного движения в этой стране. Хоть и само движение было 

исключительно русским, но свои корни оно брало от идей западного либерализма, как одно из 

последствий Отечественной войны 1812 года. То есть, декабристы взяли идеи с политики стран 

Запада, но если на бумаге их план по захвату власти был хорошим, то реализация оставляет 

желать лучшего. Актуальность данной темы заключается в том, что опыт восстания и даже его 

ошибки послужили безусловно большим уроком для последующих поколений в их 

революционной борьбе, но также и нашим поколениям стоят понимать, что так или иначе, 

революционеры за всю историю Российской империи имели хоть и неоднозначные, но 

довольно таки прагматичные идеи для обеспечения Российского Государства абсолютно всем, 

чтобы оно смогло стать одним из лидирующих государств на мировой арене, исходя из чего, 

по моему мнению, каждый гражданин нащей страны, который хочет сделать эту страну лучше, 

должен держать мысли об улучшении государства у себя в голове.  Для создания данной 

работы использовались исторические статьи, а также лекции и крупицы информации, что были 

запрятаны в учебниках по истории. 

 

Итак, в начале 19 века, а именно в 1812 произошла Отечественная Война, окончание которой 

поспособствовало началу эпохи тайных обществ в Российской империи. Заграничные походы 

русской армии начались 13 января 1813 года, когда она пересекла реку Неман — границу 

Российской империи. Незадолго до этого солдаты, окончившие кампанию 1812 года под 

командованием Михаила Кутузова, зимовали неподалёку от Вильно. В это же время рядом с 

Литвой казаки успешно продолжали биться с остатками войск Наполеона Бонапарта. В 

феврале русские войска без боя вошли в Варшаву. Австрийцы в этот же промежуток времени 

отошли в южную сторону, предав Наполеона, на стороне которого они воевали. Вместе с ними 

из числа союзных французскому императору государств вышло Герцогство Варшавское, ранее 

поставившее в состав Великой армии около 15 тысяч воинов, сражавшихся против России. В 

это время Наполеон, несколько месяцев назад вернувшийся на территорию Франции, уже 

успел призвать в новую армию 140 тысяч молодых людей, готовых отдать жизнь за 

императора. Также, желая повысить численность вооружённых сил, пострадавших в ходе 

войны в России, Бонапарт приказал перевести из Национальной гвардии сто тысяч мужчин в 

регулярную армию. Моряков перевели в пехоту, а полки из Испании прибыли в качестве 

подкрепления. Новая армия была готова к бою к весне 1813 года. Наполеон вновь возглавил 

французских сынов отечества, двинувшись в сторону Лейпцига. По пути он соединился с 

войсками генерала Эжена де Богарне. Согласно плану, французские полки, превосходящие 

численно противников, должны были отбросить русскую армию и подчинить воле Наполеона 

восставшую Пруссию. Эти немецкие земли рассматривали усилившуюся Россию как 

союзника, способного в ходе совместных боевых действий помочь получить независимость. 

Вскоре страны подписали договор о союзничестве, 27 марта 1813 года Пруссия официально 

объявила о начале войны с Францией. Интересно, что германские княжества, расположенные 



за Эльбой, сохраняли верность французскому монарху. Армия, которой руководил Кутузов, 

месяц провела в районе Варшавского Герцогства. Михаил Илларионович открыто высказывал 

мнение о бессмысленности боёв за освобождение прусских земель. Однако слова 

главнокомандующего не влияли на поставленные императором Александром I цели. Поэтому, 

вопреки мнению Кутузова, русские вместе с армией Пруссии в апреле отвоевали ряд немецких 

городов. Однако к концу месяца ситуация омрачилась. 28 апреля от болезни умер Кутузов, на 

место которого поставили Петра Витгенштейна. Согласно ранее продуманному плану 

Кутузова, основная масса солдат союзников должна была находиться в Лейпциге для сражения 

с обновлённой армией Франции. 2 мая началась масштабная битва. Атаки русских частей 

развивались медленно, из-за чего не приносили успеха. Наполеон быстро отреагировал на эту 

ошибку и отправил корпус маршала Мишеля Нея на фланг. А после этого постепенно ещё 

несколько частей прибыли помочь Нею. Французские войска количественно превосходили 

русские и прусские силы, которые были вынуждены отступить. Потери союзников убитыми и 

ранеными составили до 20 тысяч человек, французов — 15 тысяч. Однако полностью 

расправиться с соперниками наполеоновская армия не смогла: кавалерийские отряды, 

способные догнать отступавших, не имели большого количества людей в своих рядах. К 

середине мая союзники отступили к восточной окраине Саксонии. Наполеон направил войска 

за ними, и 20−21 мая произошла битва при Бауцене. Наполеон вновь воспользовался силой 

фланга Нея, однако на этот раз уже русские войска воспользовались медлительностью 

французов, и союзникам удалось избежать окружения. Наполеон занял Бауцен, но недостаток 

конницы продолжал мучать императора. После успеха в битве при Бауцене французская армия 

потерпела поражение. Русские войска успешно оборонялись. Руководил ими Барклай-де-

Толли, который после этого стал главнокомандующим всей императорской армии Стянутые к 

Лейпцигу войска Бонапарта вскоре приняли участие в бою, предрешившем судьбу всего 

заграничного похода русской армии. В октябре под Лейпцигом шестая коалиция, имевшая в 

распоряжении более 300 тысяч солдат, сразилась с 200 тысячами воинов, присягнувших 

Наполеону. В историю это событие вошло как «Битва народов» из-за разнообразия втянутых в 

конфликт наций и масштаба боя. Изначально наполеоновские войска успешно отбивали 

южные границы города от австрийцев. Контратака маршала Мюрата опрокинула центральные 

позиции союзников. Наполеон был в шаге от победы, но казаки и гренадеры, подоспевшие на 

помощь, остановили атаку французской конницы в 800 метрах от ставки Александра I. К 

вечеру того же дня войска Блюхера оттеснили французских солдат. В первый день сражения, 

16 октября, обе стороны потеряли примерно по 30 тысяч человек. Следующий день прошёл 

мирно, все готовились к решающему этапу сражения. 18 октября произошло крупнейшее 

сражение в истории наполеоновских войн. 500 тысяч человек сошлись на одном поле. 

Французские войска были побеждены количественно, но Наполеону удалось организовать 

отступление на запад, на территорию Франции. Немаловажную роль сыграли в этой победе 

именно русские солдаты. 1 января 1814 года вместе с Александром I русские перешли Рейн. 

Наполеон, у которого было под рукой лишь 40 тысяч человек, пытался какое-то время ещё 

давать отпор союзникам, но поражение уже было очевидно. Два месяца, умело отбиваясь от 

австрийцев, русских, пруссаков и англичан, французы оттягивали момент капитуляции. 

Французские солдаты сражались в основном у берегов Сены с маленькими частями армии 

шестой коалиции, так как масштабные бои дать не позволяло количество. Неожиданные 

успешные действия Наполеона против Блюхера вынудили союзников в один момент даже 

предложить перемирие. Но Наполеон отказался от этого: император понимал, что этот договор 

станет недействителен в тот момент, когда того захочет шестая коалиция. Также он не хотел 

отказываться от французских сфер влияния в Европе. В марте союзники решили отказаться от 

какого-либо перемирия с Францией. В это время Наполеон теснил русские войска Михаила 

Воронцова. Именно тогда у Блюхера появилось время и пространство для манёвров. К концу 

месяца войска шестой коалиции уже держали путь на Париж. 25 марта союзники уничтожили 

почти весь отряд Национальной гвардии. Французы продолжали отходить к Парижу. Наполеон 



уже спешил в столицу, но прибыл туда слишком поздно. 29 марта союзники подошли к 

обороняющим Париж войскам. Через два дня столица капитулировала. В этот же день русские 

и пруссаки триумфально вошли в Париж. Наполеон, не успевший приехать в Париж во время 

боёв у города, долго сомневался в том, стоит ли ему отрекаться от престола. На этом решении 

настояли маршалы императора. 6 апреля Наполеон впервые отрёкся от власти. В этот же день 

Людовик XVIII стал новым правителем Франции, потерявшей былое влияние на Европу. 

Наполеон же отправился в первую ссылку на остров Эльбу. Российская империя с этого 

момента стала одной из наиболее авторитетных держав мира. В конце концов, во время 

Заграничного похода Русской армии, русские солдаты получили возможность увидеть, как 

устроена жизнь в Европе, они восхитились этой жизнью, этими реформами. Тогда-то и стали 

зарождаться первые идеи свержения власти. Стали образовываться первые тайные        

общества состоящие в те года из гвардейских офицеров, которые начали думать, как сделать 

нашу страну более могущественной, чем она когда-либо была. 

 В 1816 году был образован союз Спасения, который возглавил Александр Муравьев. О нëм 

кстати стоит поговорить по подробнее, так как он в свою очередь является одной из главных 

фигур эпохи тайных обществ в Российской империи. Родился деятель в дворянской семье в 

1792 г., 10 октября. До поступления в учебное заведение, основанное отцом, получил 

начальное домашнее образование и воспитание. В 1810 г., 1 марта, будущий декабрист 

Муравьёв Александр Николаевич принят на военную службу. 14 сентября он получил звание 

подпоручика. Осенью 1810 - весной 1811 г. пребывал на топосъёмке в Киевской и Волынской 

губерниях. С марта 1812 г. его перевели в Первую западную армию. В июне Александр 

Муравьев зачислен в пятый корпус. Александр Муравьёв принимал участие в сражении возле 

Бородино. За храбрость получил орден Св. Анны третьей степени. Также он участвовал в 

сражениях за Красное, Малоярославец, Тарутино. За проявленное мужество получил золотую 

шпагу. Александр Муравьёв участвовал и в заграничных походах 1813 г. Он отличился в 

сражениях за Фер-Шампенуаз, Лейпциг, Кульм, Бауцен. С сентября его откомандировали в 

корпус Платова. В 1813 г., 16 марта, ему был присвоено звание поручика, 2 ноября – штабс-

капитана. В 1814 г. его перевели в Генеральный штаб гвардии. В этом же году, в августе, 

Александр Муравьёв получил звание капитана, 7 марта 1816 г. – полковника. При Первом 

резервнокавалерийском корпусе состоял обер-квартирмейстером. Образованный им союз имел 

такие цели как отмену крепостного права и прекращение самодержавия в стране. В 1817 году, 

в Москве возник заговор пока все декабристы были в городе. И. Д. Якушкин, возмущенный 

слухами о новых злоупотреблениях властей, вызвался убить Александра I. , но это 

предложение было отвергнуто большинством членов союза. 

Сам по себе Якушкин был одним из самых выдающихся декабристов. Родился в ноябре 1793 г. 

Дома учителями его были отставные офицеры и иностранцы, а затем с 1808 по 1811 годы он 

жил у известного писателя Мерзлякова, о котором всегда отзывался с уважением и любовью. 

На словесном факультете Московского университета Якушкин слушал лекции Мерзлякова по 

русской словесности, Каченовского - по русской истории. В 1811 г. он был принят 

подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк, с которым участвовал в походах 1812, 

1813 и 1814 годов и между прочим был в Бородинском деле. Заграничная кампания имела 

сильное влияние на него, как и на многих других офицеров: "каждый из нас сколько-нибудь 

вырос", говорит Якушкин в своих записках. "Пребывание во время похода за границей, - 

заявил он в одном из своих показаний на следствии по делу тайного общества, - вероятно в 

первый раз обратило внимание мое на состав общественный в России и заставило видеть в нем 

недостатки. По возвращении из-за границы крепостное состояние людей представилось мне 

как единственная преграда сближению всех сословий и вместе с сим общественному 

образованию в России. Пребывание... в губерниях и частные наблюдения отношений 

помещиков к крестьянам более и более утвердили меня в сем мнении". В 1815 г. в 

Семеновском полку 15 - 20 офицеров сложились, чтобы иметь возможность вместе обедать; 



затем одни играли в шахматы, другие громко читали иностранные газеты. Через несколько 

месяцев Государь прекратил существование артели, заметив, что "такого рода сборища 

офицеров ему очень не нравятся". В 1816 г. Якушкин вместе с Александром Николаевичем и 

Никитой Михайловичем Муравьевыми, Матвеем и Сергеем Ивановичами Муравьевыми-

Апостолами и князем Сергеем Петровичем Трубецким основали тайное общество под 

названием "Союз спасения" или "истинных и верных сынов отечества". Причиной основания 

общества, как объяснил Якушкин в своем показании, было "усмотрение бесчисленных 

неустройств в России", которые, по мнению его и других членов, происходили от того, что "все 

частные люди" заботятся только о своих личных выгодах. Названные лица задались целью 

"обратить, сколько возможно, внимание каждого к выгодам общественным и тем самым 

образовать мнение общее". Кроме крепостного права, их негодование возбуждали жестокое 

обращение с солдатами, крайняя продолжительность 25-летней службы нижних чинов и 

повсеместное лихоимство. Неблагоприятные впечатления по возвращении в Петербург из-за 

границы (как например удары, щедро раздаваемые полицией народу, собравшемуся для 

встречи гвардии), презрение к русским, нередко выражавшееся в высших сферах, усиление 

шагистики в войсках сделали для Якушкина службу в гвардии невыносимой. Когда в 1816 г. 

стали говорить о возможности войны в турками, он подал просьбу о переводе его в 37 егерский 

полк, стоявший в Черниговской губернии и находившийся под командой его знакомого М.А. 

Фонвизина. Якушкин очень подружился с Фонвизиным и сообщил ему об основании тайного 

общества, к которому тот изъявил готовность присоединиться. По дороге в полк Якушкин 

заехал к дяде, который управлял его небольшим имением в Смоленской губернии и объявил 

ему, что желает освободить своих крестьян; дядя подумал, что он сошел с ума. В начале 1817 г. 

егерский полк был переведен в Московскую губернию, и Якушкин жил в Москве. Здесь он 

получил устав Союза спасения, в составлении которого принимал участие вступивший в 

общество П.И. Пестель. В устав были включены угрозы за измену и разглашение тайны, 

заимствованные из масонских статутов. Якушкину устав не понравился: особенно восстал он 

против клятв о сохранении тайны, которые требовались от вступающих в общество, и против 

слепого повиновения членов низших степеней "боярам", составляющим высшую степень. На 

совещании с другими членами общества, прибывшими с гвардией в Москву в августе 1817 г., 

решено было приступить к составлению нового устава, руководствуясь печатным уставом 

немецкого Союза добродетели, к которому Якушкин относился сочувственно. Однажды на 

совещании членов тайного общества у Александра Николаевича Муравьева (осенью 1817 г.), 

последний прочел полученное им от Трубецкого письмо с известием, что Государь собирается 

отделить некоторые земли от России, присоединить их к Польше и перенести столицу в 

Варшаву. А. Муравьев высказал мысль, что необходимо прекратить царствование Александра 

и предложил бросить жребий, кому следует нанести удар царю. Якушкин заявил, что решился 

принести себя в жертву без всякого жребия. Фонвизин всю ночь уговаривал его отказаться от 

этого намерения, но Якушкин оставался непреклонным. На другой день члены общества, 

собравшиеся в другом настроении, пришли к заключению, что смерть императора Александра 

в настоящее время не может быть полезна для государства, и что своим упорством Якушкин 

погубит не только их всех, но и общество, которое со временем могло бы принести 

значительную пользу России. В конце концов, члены данного общества так и не смогли 

решить: убивать ли императора и его семью или нет, так как убийство такого важного 

политического деятеля спровоцировали бы большие волнения в обшестве, которые разумеется 

декабристам не были нужны. В 1818 году союз Спасения был преобразован в новый союз 

Благоденствия, который делился на управы (Северную и Южную) и который просуществовал 

вплоть до 1821 года. Члены этого общества, которых кстати увеличилось в 10 раз, (200 

человек) стремились преодолеть внутреннюю замкнутость и заговорщическую тактику «Союза 

Спасения» посредством отсечения «ненадёжных» элементов данной организации, так как 

наполовину неудачный опыт предыдущих декабристких формирований показал, что политику 

в сферах жизни обществ нужно вести более жëстко. Предполагалось, что примерно в течение 



20 лет они будут готовить общественное мнение, а потом где-то в 1840-ые года устроят 

революцию.В истории союза Благоденствия, как таковой, было два памятных события в работе 

данной организации, а это: 

• Петербургский съезд (1820г.); 

• Московский съезд (1821г.). 

 В 1820 году произошёл Петербургский съезд. На этом совещании с докладом выступал 

Пестель. Он высказал мысль о цареубийстве и идею диктатуры в стране, как обязательные 

действия после захвата ими власти в стране. Он считал, что именно с помощью диктатуры и 

можно удержать власть после свержения монарха. В 1821 году произошёл Московский съезд, 

где случилась очень неприятная для Декабристов вещь: декабрист Граббе на этом съезде 

сделал заявление о том, что правительство знает об этой организации и о съезде что проходит в 

данном городе. Тогда верховные руководители общества собрались вместе и решили на этот 

раз распустить союз Благоденствия и проводить свои совещания в более узком составе. Тем не 

менее, дальше при всех вышеперечисленных факторах, император Александр 1 всё ещё 

получал информацию о совещаниях, что говорит нам о том, что так называемый осведомитель 

был в самых высших кругах декабристов. Конечно в те года были предприняты попытки 

вычислить этого человека, но всё было безуспешно и как итог, даже сейчас мы не можем знать 

кто именно в высших кругах декабристов доносил информацию императору. В южной управе 

союза благоденствия было очень много людей, которые очень сильно были недовольны 

итогами Московского Съезда. Возглавил этих недовольных людей Павел Пестель. Он является 

одной из важнейших фигур сегодняшнего рассказа, биография которого должна быть 

упоминена для понимания дальнейших действий: 

 По национальности декабрист — немец, поэтому при рождении в 1793 году его назвали 

Паулем Бурхардом. Предки Пестелей перебрались в Россию еще в XVII веке. У Павла было 

два младших брата — оба впоследствии построили чиновничью карьеру — и сестра Софья. 

Родители Иван Борисович и Елизавета Ивановна воспитывали детей в лютеранской вере. 

Мальчика отличал бойкий и пытливый ум, сначала он учился дома, а затем в течение 5 лет 

получал образование в Дрездене, где о нем с восторгом отзывались педагоги. Вернувшись на 

родину в 1810 году, Павел поступил в Пажеский корпус — престижное военно-учебное 

заведение, готовившее кадровых офицеров лейб-гвардии. Корпус давал элитарное образование, 

и Пестель окончил его в числе первых. Его имя даже увековечили на мраморной доске в ряду 

выдающихся выпускников. Павел начал военную карьеру в звании прапорщика Литовского 

лейб-гвардии полка. Он был героем Отечественной войны 1812 года, сражался при Бородине и 

получил золотую шпагу «За храбрость». Пережив тяжелое ранение, Пестель продолжил 

участие в военных действиях и дослужился до звания полковника. В 1816 году Павел стал 

участвовать в собраниях масонов, а чуть позже начал политическую деятельность, был 

участником почти всех тайных обществ, из которых вышли декабристы, включая «Союз 

спасения». Благодаря уму, красноречию и неизменному уважению, которым пользовался среди 

соратников, Пестель возглавлял «Южное общество». 

Как таковой, Южное общество являлось сторонником республики в форме единого 

централизованного государства, ликвидации крепостного права и безвозмездного отчуждения 

части помещичьей земли в пользу крестьян. У Павла Пестеля был свой документ, который он 

назвал «Русская правда». Этот документ представлял из себя сложное собрание довольно таки 

вместительных редакций одного и того же текста. Тексты, как таковой, были написаны в 

разных годах, поэтому сам документ в пору назвать разновременным. Чистового варианта 

Русской Правды никогда не существовало, были лишь одни черновики, так как сам документ 

планировалось полноценно издать уже после того, как власть в стране будет полностью под 



контролем Павла Пестеля. В документе должно было быть 10 глав, а центральные вопросы 

были: 

• Вопросы крепостного права; 

• Уничтожение самодержавия. 

Русская правда выступала за освобождение крестьян, при чём крестьян с землёй, как говорил 

Пестель. По его плану, вся обрабатываемая земля в каждой волости делилась на две части: 

часть, которая находится в общественной собственности и часть, которая находится в 

собственности самих крестьян. А ещё, для осуществления данного аграрного проекта, Пестель 

считал необходимым отчуждение помещечьей земли только при частичной её конфискации. 

Сам по себе аграрный проект Русской Правды был неразрывно связан с его политической 

конструкцией, так как одно без другого просто не могло существать, то есть они взаимо 

дополняли друг друга. Новое Государство, как таковой, формально не должно было быть 

самодержавным, оно должно было из себя представлять республику. Эта республика делилась 

бы на губернии - уезды - волости. Государство должно было разделяться на Законодательную 

власть, Исполнительную власть и Судебную. Сам же Павел Пестель в свою очередь продумал 

идею ещё одной власти: эта власть должна была быть над другими властями, должна была 

подчинять себе их. Пестель назвал эту власть «Блюстительной». Блюстительная власть должна 

была состоять из 120 бояр, которые должны были избираться пожизненно. Все эти 120 бояр 

это должны были быть члены Южного общества, что не удивительно. При этом, над всей этой 

верхушкой должен был находиться диктатор в течение примерно двадцати лет. Этим 

диктатором должен был быть сам Павел Пестель, который был бы готов удержать свою власть 

чего бы этого не стоило. 

В противовес Южному обществу и его Русской Правде чуть позже было сформировано 

Северное общество, которое первоначально возглавили Никита Муравьёв. Он был очень 

важной фигурой, о которой стоит поговорить поподробнее. Автор проекта Конституции и один 

из главных идеологов движения декабристов, Никита Муравьев родился в семье поэта, одного 

из крупнейших деятелей русского просвещения, Михаила Никитича Муравьева. Матерью 

будущего декабриста была представительница древнего дворянского рода Екатерина 

Федоровна (в девичестве Колокольцева). Юноша получил блестящее домашнее образование, 

знал шесть языков, среди которых — французский, немецкий, английский и, что немаловажно, 

русский, которым он владел в совершенстве. Знание родного языка не было обязательным в 

среде русского дворянства начала XIX века. Муравьев окончил физико-математическое 

отделение Московского университета, а после получил чин коллежского регистратора в 

департаменте Министерства юстиции. Спокойную жизнь петербургского чиновника он 

променял на сражения и тяготы военных походов: в начале войны с Наполеоном сбежал из 

дома в действующую армию, где получил чин прапорщика. Молодой офицер прошел всю 

военную кампанию 1813–1814 годов, был участником сражений при Дрездене и Лейпциге, а 

позже был прикомандирован к Арсению Закревскому, занимавшему пост дежурного генерала 

главного штаба русских войск в Вене и сражался против войск Наполеона, вернувшегося с 

острова Эльба. В 1815 году, будучи в Париже в свите офицеров Генерального штаба, Никита 

Муравьев познакомился с главным теоретиком французских либералов — писателем 

Бенжаменом Констаном, и французским священником, деятелем Великой французской 

революции Анри Грегуаром. Проникшись их идеями и увидев ряд социальных изменений за 

границей, молодой офицер вернулся на родину. Вместе с Никитой Муравьевым в это общество 

вошли Николай Тургенев и Евгений Оболенский: Николай Тургенев был русским 

государственным деятелем, помощником статус-секретаря Государственного совета, учёным-

экономистом, правоведом и публицистом, основоположником финансовой науки в России. 

После окончания в 1806 г. курса в Московском университетском благородном пансионе 



Николай Иванович слушал лекции в Московском университете, одновременно состоя на 

службе в архиве Коллегии иностранных дел в Москве. В 1808-1811 гг. он обучался в 

Геттингенском университете Нижней Саксонии в Германии, где занимался историей, 

юридическими науками, политической экономией и финансовым правом. В это время молодой 

Тургенев познакомился со знаменитым прусским реформатором бароном Генрихом Штейном, 

который сказал о Тургеневе, что его имя «равносильно с именем честности и чести». В 1812 г. 

Тургенев поступил в Комиссию составления законов и был назначен русским комиссаром 

Центрального административного департамента союзных правительств. Спустя четыре года он 

стал помощником статс-секретаря Государственного совета, а с 1819 г. управлял III-м 

отделением канцелярии Министерства финансов. В конце 1818 г. Тургенев издал книгу «Опыт 

теории налогов», в которой заявил, что в основе общественного устройства должна лежать 

политическая и экономическая свобода. Важную роль в развитии этих процессов он придавал 

экономической науке. «Всякое правительство, которое не будет понимать правил сей науки 

или презирать оные, необходимо должно погибнуть от финансов», — писал Тургенев. Он 

впервые в экономической литературе дал теоретическое обоснование деления налогов на 

прямые и непрямые (косвенные). При этом он относил к прямым налогам те, которые «прямо 

или непосредственно налагаются на лицо или на недвижимый капитал», а к косвенным — те, 

что «налагаются на товары, в цене коих заключается вместе и налог, так что тот, кто покупает 

товар, платит вместе с ценой и подать».  

Сергей Петрович Трубецкой родился 29 августа (9 сентября) 1790 года в Нижнем Новгороде. 

Мальчик был представителем дворянского рода и появился от первого брака отца с княжной 

Дарьей Грузинской. У него было трое младших братьев и сестра. Родители оставили сына на 

домашнем обучении, к нему приглашали местных и заграничных педагогов. Юный Трубецкой 

с ранних лет изучал английский, немецкий и французский языки. Позже юношу отправили 

продолжать учебу в Москву, а затем в Париж. Как и другие знаменитые представители рода 

Трубецких, Сергей проходил военную службу. Он начал карьеру подпрапорщиком и вскоре 

был повышен до прапорщика, а затем стал подпоручиком. Трубецкой хорошо проявил себя на 

войне 1812 года, участвовал в Бородинской битве и сражениях при Лютцене и Бауцене. За 

храбрость он был награжден орденом Святой Анны (3-я степень) и Святого Владимира (4-я 

степень). Александр Александрович Бестужев (псевдоним Марлинский, 23 октября (03 ноября) 

1797 г. — 07 июня (19 июня) 1837 г.) — прозаик, критик, поэт. Второй сын известного 

радикального писателя А. Ф. Бестужева. До десяти лет учился дома. В 1806 г. его отдали в 

Горный кадетский корпус, где он не проявил большого интереса к точным наукам, но увлекся 

словесностью. Не закончив курса обучения, Бестужев в 1819 г. поступил юнкером в лейб-

гвардии драгунский полк и через год был произведен в офицеры. Полк, в котором служил 

Бестужев, стоял под Петергофом, в местечке Марли (отсюда и псевдоним — Марлинский). 

Здесь и началась литературная деятельность Бестужева: в 1818 г. он дебютировал в печати 

переводами стихотворных и исторических сочинений, а затем и критическими статьями. В 

1818-1822 гг. Бестужев выступает как поэт, переводчик и критик, близкий к карамзинистам и 

арзамасцам. Он мечтает о своем печатном органе и задумывает издание альманаха «Зимцерла», 

но не получает разрешения властей. В это время он пишет послание «К Креницыну», 

«Подражание первой сатире Буало», «К некоторым поэтам» и переводит отрывки из 

«Мизантропа» Мольера и «Метаморфоз» Овидия. Широкую известность приносят Бестужеву 

его критические статьи о переводе П. А. Катенина трагедии Расина «Эсфирь» и о «Липецких 

водах» А. А. Шаховского, помещенных в «Сыне Отечества» (1819). Выступления Бестужева 

были замечены: в 1820 г. его избрали членом Вольного общества любителей словесности, наук 

и художеств, а затем и Вольного общества любителей российской словесности. Значительно 

расширились его литературные знакомства: он подружился с Дельвигом, Баратынским, 

Рылеевым, Вяземским, переписывался с Пушкиным. Тогда же Бестужев пробует себя в жанре 

путешествия. В 1821 г. он публикует «Поездку в Ревель», навеянную прибалтийскими 



впечатлениями. Особенностью произведения стало сочетание прозаического текста со 

стихами, обилие рассуждений на самые разные, в том числе и литературные, темы, 

непринужденность общения с читателем, который мог ощутить наблюдательность автора и его 

остроумие. 

Е. П. Оболенский родился в семье тульского губернатора Петра Николаевича Оболенского. Он 

получил домашнее образование в московском доме отца. В 1814 г. поступил на службу 

юнкером в учебную роту лейб-гвардии артиллерийской бригады. 30 декабря 1818 г. вместе с 

младшим братом Константином был зачислен подпоручиком лейб-гвардии Павловского полка 

и в этом же году вступил в Союз благоденствия. Е. П. Оболенский участвовал в создании 

«Северного общества» и входил в состав его руководства. В 1825 г. он утвердил состав 

московской управы, председателем которой был назначен И. И. Пущин. Е. П. Оболенский 

принимал активное участие в совещаниях на квартире К. Ф. Рылеева. Позже к этим троим 

людям присоединились Сергей Трубецкой, Кондратий Рылеев, Александр Бестужев-

Марлинский и Александр Одоевский 

Александр Иванович Одоевский родился (26 ноября) 8 декабря 1802 года в Санкт-Петербурге. 

Он принадлежал к старинному роду удельных князей Черниговских. С юных лет Саша 

проявлял интерес к литературе. Согласно обычаям тех лет, он получил домашнее образование, 

а в 1815 году был записан на гражданскую службу в Кабинет его величества в качестве 

канцеляриста. В этот период он знакомится со своими кузенами – Владимиром Одоевским, в 

будущем – писателем и мыслителем, и Александром Грибоедовым, который впоследствии 

станет выдающимся дипломатом, поэтом и драматургом. В те годы они разделяли 

литературные взгляды Александра Бестужева и Кондратия Рылеева, стремясь к 

противостоянию сентиментально-меланхолическим тенденциям. 

Все эти люди вместе они представляли из себя Верховную думу, которая в свою очередь 

являлась высшим руководящим органом в Северном обществе и большинство из этих людей и 

должны были составлять законодательную власть когда бы они пришли к власти. Основным 

документом Северного общества была "Конституция", которую написал Муравьев. Сам 

документ излагал из себя программу революционных преобразований в стране. Так же, как 

«Русская Правда», «Конституция» Муравьёва была разговременным документом, то есть 

писался в разные годы и только в черновиках. Проект предусматривал выборы президента и 

законодательного органа, а также гарантии гражданских свобод и прав. Центральные вопросы 

в данном документе были: 

• Уничтожение самодержавия; 

• Основы крепостного права; 

• Гарантии гражданских свобод и прав. 

Основными отличиями от идей Русской Правды Пестеля было то, что Муравьёв хотел сделать 

частную собственность неприкосновенной, чтобы земли оставались за помещиками, а 

крестьяне получали наделы в две десятины. Конституция Муравьёва не была принята как 

программа всем обществом, но всё же поддерживалась большинством. В 1823 году к 

Северному обществу примкнул Кондратий Рылеев, биография которого столь же важна, 

сколько были важны биографии остальных декабристов: 

Кондратий Федорович появился на свет в семейной усадьбе Батово на реке Одереж. Он был 

поздним ребенком отставного офицера Федора Андреевича Рылеева, управлявшего имением 

княгини Варвары Голицыной. На момент рождения мальчика в 1795 году отцу исполнилось 49 

лет, а матери Анастасии Матвеевне — 37. По некоторым данным, отношения между 

родителями были сложными. Отец выпивал и увлекался азартными играми, изменял жене и не 



проявлял интереса к судьбе ребенка. Мать, наоборот, обожала единственного сына, и он в 

ответ испытывал к ней теплые чувства. В шесть лет Кондратия зачислили в кадетский корпус. 

Мальчик рос мужественным и часто брал на себя вину за проказы товарищей, принимая 

телесные наказания. В этот период он начал писать свои первые стихи, которые получили 

одобрение однокурсников и педагогов. После окончания кадетского корпуса Рылеев был 

направлен в конную роту артиллерийской бригады. В 1813–1814 годах он участвовал в 

Заграничных походах русской армии. По возвращении на родину был направлен на службу в 

Белогорье. В 23 года Кондратий Федорович подал в отставку с военной службы, имея чин 

подпоручика. Он поселился в Петербурге, стал заседателем местной уголовной палаты. Позже 

служил в канцелярии Российско-американской компании, где владел значительной долей 

акций — 10, в то время как у императора было 20. Когда Рылеев примкнул к декабристам, он 

считался неформальным лидером Северного общества, диктатором которого выбрали Сергея 

Трубецкого. В программу Кондратия Федоровича входило не только освобождение крестьян, 

но и предоставление им земли, наделение гражданскими свободами купцов и мещан. Идеалом 

государства для него были Соединенные Штаты Америки. Стоит всë таки отметить, что за своë 

нахождение в обществе, он смог придать обществу более демократическое и радикальное 

направление.  

Выступление декабристов изначально планировалось на 1826 год, но изменение обстановки в 

связи со смертью императора Александра I вынудило декабристов выступить раньше этого 

срока, так как оба общества понимали, что второго такого удачного момента, когда можно 

было бы свергнуть власть могло и не быть. В ноябре 1825 года по всей России разнеслась 

мысль, что император Александр I умер в городе Таганроге и в стране возникает ситуация 

междуцарствия. Проблема заключалась в том, что Константин, второй сын Павла I, был женат 

на простой дворянке, а это значило, что по закону он не имел права передавать престол своим 

потомкам, да и следует сказать, что он и никогда не горел желанием править страной. 

Константин отрёкся от престола ещё при жизни Александра I. Об этом знал очень 

ограниченный круг людей, а это в первую очередь члены царской фамилии, включая Николая, 

а во вторую, уже приближённые императора люди. По итогу, создалась такая ситуация, что 

Николай попытался объясниться перед Михаилом Милорадовичем, который в те года являлся 

военным, губернатором Санкт-Петербурга, что Константин отрёкся от престола ещё при жизни 

Александра 1, так как хотел чтобы Милорадович дал ему войска без письма Константину о 

вопросе престола. 

1 (12) октября 1771 г. в Петербурге родился Михаил Андреевич Милорадович, российский 

военный и государственный деятель, член Государственного совета Российской империи. 

Милорадович являлся потомком сербских дворян, переселившихся в Полтавскую губернию 

Российской империи ещё при Петре I. В ноябре 1780 г. он был зачислен в лейб-гвардии 

Измайловский полк, а образование получал в Гёттингенском и Кёнигсбергском университетах, 

где изучал артиллерию и фортификацию. Военную службу Милорадович начал в гвардейских 

полках в чине прапорщика, а в январе 1788 г. был произведён в поручики. В 1788-90 гг. 

Милорадович принимал участие в русско-шведской войне. В 1798 г. был произведён в генерал-

майоры и назначен шефом Апшеронского мушкетёрского полка. Важную роль в становлении 

генерала как боевого командира сыграло его участие в Итальянском и Швейцарском походах 

А. В. Суворова в 1799 г. В сражении при Нови войска под командованием М. А. Милорадовича 

и П. И. Багратиона внесли решающий вклад в победу, разгромив французские части, 

оборонявшиеся в центре позиции. Удар отряда Милорадовича предопределил разгром 

французских войск, оборонявших у озера Обер-Альп подступы к СенГотардскому перевалу. За 

походы 1799 г. Милорадович был награждён орденами Святой Анны 1-й степени, Святого 

Александра Невского и мальтийским орденом. В период русско-австро-французской войны 

1805 г. Милорадович командовал бригадой в составе армии М. И. Кутузова. При отступлении 

русской армии от Браунау он отличился в бою с французами у Амштеттена и в сражении под 



Кремсом; за мужество и доблесть был удостоен Ордена Святого Георгия 3-й степени и чина 

генерал-лейтенанта. С началом русско-турецкой войны 1806-12 гг. Милорадович во главе 

корпуса переправился через Днестр, вступил в придунайские княжества и, заняв Бухарест, 

избавил Валахию от разорения. Продолжая действовать в составе Молдавской армии И. И. 

Михельсона, Михаил Андреевич отличился при Турбате и Обилешти и был награждён золотой 

шпагой с надписью «За храбрость и спасение Бухареста». В 1809 г. за сражение при Рассевате 

он был произведён в генералы от инфантерии, став в 38 лет полным генералом. В апреле 1810 

г. он занялся административной работой, исполняя должность генерал-губернатора в Киеве. Во 

время начавшейся в 1812 г. Отечественной войны Милорадович стал заниматься подготовкой 

резервных частей и прибыл с ними в армию Кутузова. В Бородинском сражении генерал 

командовал частями правого фланга 1-й Западной армии, затем — арьергардом, а во время 

преследования французов — авангардным корпусом Главной армии. Особенно он отличился в 

боях под селом Красным. Свой боевой талант Милорадович проявил и в заграничных походах 

русской армии 1813-1814 гг. После Лютценского сражения в апреле 1813 г. он в течение 3-х 

недель прикрывал отступление русско-прусских войск, не дав возможности Наполеону развить 

успех. Под командованием М. Б. Барклая-де-Толли русский генерал успешно действовал в 

сражении под Кульмом в августе 1813 г., где союзные русско-австрийские войска окружили и 

разгромили французский корпус Ж. Д. Р. Вандама, а также отличился в сражениях при Арси-

сюр-Об, Бриене, Фер-Шампенуаз, Париже. За ратные успехи в заграничных кампаниях 1813-14 

гг. Милорадович получил титул графа и ряд наград. После окончания войны граф 

Милорадович сначала командовал пехотными резервами, а затем — гвардейским корпусом. 

Награжден орденами: российскими – Св. Андрея Первозванного и алмазными знаками к 

ордену, Св. Владимира 1-й и 2-й ст., Св. Александра Невского и алмазными знаками к ордену, 

Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского с алмазами; иностранными: 

австрийскими Леопольда 1-й ст. и Военным Марии Терезии 2-й ст., баварским – Военным 

Максимилиана Иосифа 1-й ст., баденским – Верности 1-й ст., прусскими – Черного Орла и 

Красного Орла 1-й ст., сардинским – Св. Маврикия и Лазаря большого креста; Кульмским 

крестом, дважды золотым оружием «За храбрость» с алмазами и лаврами, золотой шпагой «За 

спасение Бухареста» с алмазами. В заграничных походах русской армии против Наполеона он 

также участвовал. Так, в 1813 году, с небольшим отрядом сдержал 37 тысячный французский 

отряд. Генерал отличился и под Лейпцигом, его армия проявила все свои лучшие качества в 

бою. За свои успехи Милорадович получает Орден Андрея Первозванного, Георгиевский 

Крест. Его очень любили в армии. Он первый ходил под пули, и всегда показывал солдатам, 

как надо действовать на своем примере. Милорадовича никак не мог ранить неприятель. 

Генерал ходил в атаки в первых рядах, а пуля его миновала. В армии стали шутить, мол, 

генерал-то заговоренный. В 1805 году Михаил громко заявил о себе, добившись тяжелой 

победы над французской армией у Кремсе. За взятие города, Милорадович получает новое 

звание генераллейтенанта. 

 Возвращаясь к этой истории, он в свою очередь, на самом деле на дух не переносил Николая, а 

всё из-за личной обиды, вытекшей из истории ещё в молодости, когда что Николаю, что 

Милорадовичу понравилась одна и та же девушка, но в конце-концов она выбрала Николая. 

Милорадович зло ответил, что Константин мог изменить своё мнение после смерти 

Александра, и что надо послать человека, который должен был подтвердить слова сказанные 

Николаем. Были многие попытки декабристов не дать этому человеку передать это письмо от 

Константина к Николаю. Кстати про Николая: 

 Николай I Павлович (6 июля (25 июня) 1796 – 2 марта (18 февраля) 1855 годы) – император 

Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский. Биография Николая I 6 июля (25 

июня)1796 года в Царском селе родился третий Сын Павла I и Марии Федоровны. По 

установленному Екатериной II, бабушкой Николая, порядку, он сразу поступил на попечение 

императрицы. Его няней стала лифляндка Шарлотта Карловна Ливен. Первые 7 лет жизни 



Николая няня была единственной наставницей мальчика, он к ней искренне привязался, а 

благородный и сильный характер няни наложил отпечаток и на характер Николая. С рождения 

Николай был записан в военную службу, с 5 декабря (23 ноября) 1800 года воспитателем 

Николая и его брата Михаила стал генерал Матвей Иванович Ламсдорф. Генерал оставался при 

воспитанниках в течение 17 лет. Ламсдорф широко применял телесные наказания. Уже в 

полгода Николай получил звание полковника, а в 3 года ему был подарен мундир лейб-гвардии 

Конного полка. Николай был третьим сыном, поэтому его не считали наследником престола и 

готовили к военной карьере. С самого раннего детства Николай был увлечен военным делом. 

Его интересовали военные упражнения, техническая сторона военного дела, рассказы о 

войнах. Лучшей наградой для Николая было разрешение отправиться на парад или развод. 

Николай был на домашнем обучении, он не проявлял особого усердия в учебе, не признавал 

гуманитарные науки. Домашнее образование включало в себя изучение истории, географии, 

юриспруденции, инженерного дела, фортификации, иностранных языков (латыни, 

французского и немецкого). Николай Павлович увлекался живописью, с детства его обучали 

живописец Иван Акимович Акимов и автор религиозных и исторических композиций 

профессор Василий Козьмич Шебуев. Кроме того, Николай умел играть на флейте. 24 (12) 

марта 1801 года Павел I был убит, императором стал Александр I – старший брат Николая. Во 

время Отечественной войны 1812 года Николай рвался на войну, но ему не позволили 

приехать. Лишь в начале 1814 года Александр разрешил младшим братьям прибыть к армии за 

границу. Тогда Николай впервые увидел свою будущую жену – принцессу Шарлотту (дочь 

короля Пруссии Фридриха Вильгельма III). 16 (4) ноября 1815 года в Берлине во время 

официального обеда было объявлено о помолвке Николая Павловича и принцессы Шарлотты. 

После войны шестой коалиции к Николаю I были приглашены профессоры для обучения 

военным наукам. Среди них были инженерный генерал Карл Иванович Опперман, полковники 

Джанотти и Андрей Иванович Маркевич. Начиная с декабря 1815 года, Николай Павлович 

продолжил занятия с некоторыми из своих прежних профессоров. Его обучали Михаил 

Андреевич Балугьянский, Николай Исаевич Ахвердов и др. В начале 1816 года Николай 

Павлович был назначен канцлером университета Або, расположенного на территории 

Великого княжества Финляндского. В этом же году великий князь стал шефом конно-

егерского полка. Летом 1816 года Николай I отправился в поездку по Российской империи для 

ознакомления со своей страной в административном, коммерческом и промышленном 

отношениях. После он посетил Англию. Подобные поездки позволили Николаю Павловичу 

получить наглядное представление о внутреннем состоянии и проблемах Российской империи, 

а в Англии он познакомился с опытом развития социально-политической системы государства. 

Николай I был консерватором и антилибералом. 6 июля (24 июня) 1817 года принцесса 

Шарлотт приняла православие и была наречена новым именем – Александрой Федоровной. 13 

(1) июля 1817 года Николай I и великая княжна Александра Федоровна поженились. Венчание 

состоялось в Большой церкви Зимнего дворца. Их брак укрепил политический союз 

Российской империи и Пруссии. После вступления в брак Николай не участвовал в 

государственных делах. Он командовал гвардейской дивизией и исполнял обязанности 

генерал-инспектора по инженерной части. В 1819 году император Александр I сообщил 

Николаю Павловичу, что наследник престола Константин Павлович намерен отречься от 

престола, поэтому наследником становится следующий по старшинству брат, т. е. Николай. 

При этом сам Николай Павлович, как и Константин, не хотел быть императором. 1 апреля (20 

марта) 1820 года Константин Павлович отрекся от престола. Отречение было оформлено в 

виде тайного манифеста Александра I от 28 (16) августа 1823 года. В соответствии с 

манифестом наследником престола Российской империи назначался Николай Павлович. 

Манифест должен был быть обнародован после смерти Александра Павловича. 1 декабря (19 

ноября) 1825 года Александр I скончался. В Петербурге стало известно о смерти Александра 

лишь 27 ноября. В этот день Николай первым присягнул императору Константину. Также 27 

ноября был собран Государственный совет, где заслушали Манифест 1823 года. Положение 



было двойственным: в Манифесте будущим императором указывался Николай, но по праву 

наследования им должен был стать Константин. Николай настаивал, чтобы Совет принес 

присягу именно его брату Константину, чтобы избежать междоусобиц. В результате Совет, 

Сенат и Синод принесли присягу Константину, находившемуся в тот момент в Варшаве. 30 

ноября ему присягнули дворяне Москвы, а 14 декабря – дворяне Петербурга. Но Константин 

отказался от престола, при этом не согласился приехать в Санкт-Петербург, чтобы подтвердить 

свое отречение. В итоге началась междоусобица. Николай не смог убедить брата ни занять 

престол, ни формально отречься, в результате Николай согласился стать императором согласно 

воле Александра I. 24 (12) декабря 1825 года Михаил Михайлович Сперанский составил 

Манифест о восшествии на престол императора Николая I. Он вернул из ссылки Александр 

Сергеевича Пушкина. Главным учителем императора был Василий Андреевич Жуковский, 

известный своими либеральными взглядами. Николай Павлович внимательно следил за 

процессом участников декабрьского восстания. Николай восхищался Петром I. Он, как и Петр, 

был крайне неприхотливым в быту: спал на жесткой походной кровати, укрываясь шинелью, 

питался простой едой, пил мало спиртного. Николай был трудолюбивым и 

дисциплинированным, работал по 18 часов в сутки. Николай пользовался популярностью 

среди военных. У него была прекрасная память, благодаря ей император узнавал в лицо и 

помнил по имени даже простых солдат. Николай I отличался храбростью. 23 июня 1831 года, 

когда был холерный бунт, Николай выехал на коляске к толпе (около 5 тысяч человек) и 

прекратил беспорядки. 17 декабря 1837 года, когда в Зимнем дворце был пожар, император 

также проявил смелость и решительность. Но чрезмерная строгость и внимательность Николая 

к деталям военным не нравились. 

Если говорить в целом о политике Николая I, то Николай Павлович был приверженцем 

монархии, несмотря на то, что в начале своего правления он делал и либеральные шаги. Вся 

его политика основывалась на трех постулатах: самодержавии, православии и народности. 

Император стремился не создать что-то новое, а сохранить и улучшить существующие 

порядки. Внутренняя политика Николая I отличалась консервативностью и приверженностью 

букве закона, что привело к увеличению бюрократии. В период правления Николая Павловича 

возобновились гонения на старообрядчество, были воссоединены с православием униаты 

Белоруссии и Волыни. При Николае I были построены храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец и т. д. Изменения в государственном управлении Император начал 

политическую деятельность с внедрения жесткой цензуры и приведения в порядок Свода 

законов Российской империи. К работе над сводом законов был привлечен Михаил 

Михайлович Сперанский. Документ заменил Соборное уложение 1649 года. В 1826 году был 

принят новый цензурный устав, который назвали «чугунным», т. к. в нем боле 230 

запретительных статей, следовать документу было сложно. Через два года приняли новый 

цензурный устав, ставший более либеральным. Но вскоре к нему стали добавляться пояснения 

и дополнения, которые ужесточили устав. В июля 1826 года было создано Третье отделение 

личной канцелярии – секретная служба с большими полномочиями. Ее возглавил Александр 

Христофорович Бенкендорф. Служба занималась сыском и следствием по политическим 

делам, вопросами цензуры, борьбой со старообрядчеством и сектантством, расследовало дела о 

жестоком обращении помещиков с крестьянами, позднее надзирало за революционерами и т. д. 

18 (6) декабря 1826 года был создан первый из секретных комитетов, он занимался 

рассмотрением бумаг, опечатанных в кабинете Александра I после его смерти, и изучением 

вопроса о возможных преобразованиях государственного аппарата. Николай уделял большое 

внимание армии. В первые годы своего царствования император ввел жесткую дисциплину, 

эта мера была обусловлена тем, что после войны с Наполеоном в русской армии воцарилась 

распущенность. В разгар Крымской войны из-за значительной убыли офицеров на фронте 

император ввел обучение строевой подготовке в гражданских гимназиях и высшим военным 

наукам в университетах. Николай Павлович понимал, что вопрос об отмене крепостного права 



давно назрел, и даже создал 11 секретных комитетов. Но в результате в 1842 году пришел к 

выводу, что отменять крепостное право пока нельзя. По этой причине император ограничился 

лишь умеренной реформой Павла Дмитриевича Киселева, но в итоге она вызвала 

неудовольствие как крестьян, так и помещиков. При Николае был введен запрет ссылать 

крестьян на каторгу, продавать поодиночке и без земли. Крестьяне получили право выкупаться 

из продаваемых имений. Николай I провел реформу управления государственной деревней и 

подписал «указ об обязанных крестьянах», В начале правления Николай I был довольно 

либеральным правителем.  

Внутренняя политика Николая I отличалась консервативностью и приверженностью букве 

закона, что привело к увеличению бюрократии. В период правления Николая Павловича 

возобновились гонения на старообрядчество, были воссоединены с православием униаты 

Белоруссии и Волыни. При Николае I были построены храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец и т. д. Изменения в государственном управлении Император начал 

политическую деятельность с внедрения жесткой цензуры и приведения в порядок Свода 

законов Российской империи. К работе над сводом законов был привлечен Михаил 

Михайлович Сперанский. Документ заменил Соборное уложение 1649 года. В 1826 году был 

принят новый цензурный устав, который назвали «чугунным», т. к. в нем боле 230 

запретительных статей, следовать документу было сложно. Через два года приняли новый 

цензурный устав, ставший более либеральным. Но вскоре к нему стали добавляться пояснения 

и дополнения, которые ужесточили устав. В июля 1826 года было создано Третье отделение 

личной канцелярии – секретная служба с большими полномочиями. Ее возглавил Александр 

Христофорович Бенкендорф. Служба занималась сыском и следствием по политическим 

делам, вопросами цензуры, борьбой со старообрядчеством и сектантством, расследовало дела о 

жестоком обращении помещиков с крестьянами, позднее надзирало за революционерами и т. д. 

18 (6) декабря 1826 года был создан первый из секретных комитетов, он занимался 

рассмотрением бумаг, опечатанных в кабинете Александра I после его смерти, и изучением 

вопроса о возможных преобразованиях государственного аппарата. Николай уделял большое 

внимание армии. 

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ называл Николая I «истинным и великим легитимистом», который «был 

призван задержать на время . всеобщее разложение», то есть революцию. 

 А.А. КИЗЕВЕТТЕР считал, что подавление восстания декабристов затормозило назревшие 

преобразования государственного аппарата. 

 А.А. КОРНИЛОВ считал, что «правительственная система Николая I была одной из самых 

последовательных попыток осуществления идей просвещенного абсолютизма». 

 А.Е. ПРЕСНЯКОВ стал одним из первых историков называть этот период «апогеем 

самодержавия». «Время Николая I — эпоха крайнего самоутверждения русской 

самодержавной власти в ту самую пору, как во всех государствах Западной Европы 

монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных потрясений, переживал свои 

последние кризисы». Пресняков подчеркивал цельность фигуры Николая I: «Нет сложности в 

этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности».  

М.А. ПОЛИЕВКТОВ: Последняя эпоха в истории русской абсолютной монархии, когда она 

окончательно облекается в формы западноевропейского полицейского государства. Пигмеями 

представляются его преемники на троне «в сравнении с железной фигурой тюремщика русской 

свободы». 

 

 



 

 В первые годы своего царствования император ввел жесткую дисциплину, эта мера была 

обусловлена тем, что после войны с Наполеоном в русской армии воцарилась распущенность. 

В разгар Крымской войны из-за значительной убыли офицеров на фронте император ввел 

обучение строевой подготовке в гражданских гимназиях и высшим военным наукам в 

университетах. Николай Павлович понимал, что вопрос об отмене крепостного права давно 

назрел, и даже создал 11 секретных комитетов. Но в результате в 1842 году пришел к выводу, 

что отменять крепостное право пока нельзя. По этой причине император ограничился лишь 

умеренной реформой Павла Дмитриевича Киселева, но в итоге она вызвала неудовольствие как 

крестьян, так и помещиков. При Николае был введен запрет ссылать крестьян на каторгу, 

продавать поодиночке и без земли. Крестьяне получили право выкупаться из продаваемых 

имений. Николай I провел реформу управления государственной деревней и подписал «указ об 

обязанных крестьянах», ставших основой для отмены крепостного права. 14 (2) мая 1833 года 

Николай I подписал указ, в соответствии с которым было запрещено продавать крепостных с 

публичного торга, отбирать у них наделы, при продаже разлучать членов одной семьи. При 

Николае Павловиче начала формироваться технически передовая и конкурентоспособная 

промышленность, в частности, сахарная и текстильная, развивалось производство 

металлических, стеклянных, фарфоровых, деревянных, кожаных изделий и т. д. При Николае I 

была построена первая железная дорога. Ее открытие состоялось 11 ноября (30 октября) 1837 

года. Колея российских дорог была шире, чем в Европе, что способствовало развитию 

отечественного машиностроения. Кроме того, впервые в Российской империи началось 

строительство шоссейных дорог с твердым покрытием. Бурное развитие промышленность 

привело к быстрому росту городов и городского населения (оно увеличилось более чем в 2 

раза). При Николае I были введены единые программы, учебники, оценки от 1 до 5, учебная 

форма. Образование приобрело сословный характер: для крестьян были приходские школы, 

для детей купцов, ремесленников и т. п. – уездные училища, для детей дворян и чиновников – 

гимназии. В 1827 году был издан указ, запрещавший принимать крепостных в гимназии и 

университеты. В 1828 году был издан школьный устав, по нему начальное и среднее 

образование делилось на следующие категории: одноклассные приходские училища для детей 

низших сословий (крестьян), трехклассные училища – для детей средних сословий (купцов, 

мещан), семиклассные гимназии – для детей дворян и чиновников. 

Дети дворян до 18 лет были обязаны обучаться в Российской империи, в противном случае им 

было запрещено поступать на государственную службу. Автономность университетов была 

значительно ограничена, был запрещен университетский суд. Количество студентов в каждом 

университете не должно было превышать 300 человек. Было открыто несколько отраслевых 

институтов: Технологический, Сельскохозяйственный, Лесной, Горный и т. д. В 1839 году 

Николай I начала реформу финансов с целью создать единую систему исчисления серебряных 

монет и ассигнаций. Руководил реформой министр финансов Егор Францевич Канкрин. 

Денежной единицей был признан серебряный рубль, ассигнационные билеты были полностью 

заменены на новые кредитные билеты. В Российской империи установилось достаточно 

устойчивое денежное обращение 

 При Николае Павловиче впервые была начата программа массового крестьянского 

образования: число крестьянских школ увеличилось до 60, было открыто много технических 

училищ и вузов. При Николае I стали осваиваться необработанные земли в Сибири и на Урале, 

туда направляли крестьян, на новых землях создавалась инфраструктура, а для работы на 

землях предоставлялась новая агротехника. В период правления Николая Павловича широко 

развивалась промышленность. В начала его царствования промышленность была в наихудшем 

состоянии за всю историю Российской империи. Страна экспортировала лишь сырье, а все 

необходимые стране изделия импортировались. При Николае Павловиче начала 



формироваться технически передовая и конкурентоспособная промышленность, в частности, 

сахарная и текстильная, развивалось производство металлических, стеклянных, фарфоровых, 

деревянных, кожаных изделий и т. д. При Николае I была построена первая железная дорога. 

Ее открытие состоялось 11 ноября (30 октября) 1837 года. Колея российских дорог была шире, 

чем в Европе, что способствовало развитию отечественного машиностроения. Кроме того, 

впервые в Российской империи началось строительство шоссейных дорог с твердым 

покрытием. Бурное развитие промышленность привело к быстрому росту городов и городского 

населения (оно увеличилось более чем в 2 раза). При Николае I были введены единые 

программы, учебники, оценки от 1 до 5, учебная форма. Образование приобрело сословный 

характер: для крестьян были приходские школы, для детей купцов, ремесленников и т. п. – 

уездные училища, для детей дворян и чиновников – гимназии. В 1827 году был издан указ, 

запрещавший принимать крепостных в гимназии и университеты. В 1828 году был издан 

школьный устав, по нему начальное и среднее образование делилось на следующие категории: 

одноклассные приходские училища для детей низших сословий (крестьян), трехклассные 

училища – для детей средних сословий (купцов, мещан), семиклассные гимназии – для детей 

дворян и чиновников. Дети дворян до 18 лет были обязаны обучаться в Российской империи, в 

противном случае им было запрещено поступать на государственную службу. Автономность 

университетов была значительно ограничена, был запрещен университетский суд. Количество 

студентов в каждом университете не должно было превышать 300 человек. Было открыто 

несколько отраслевых институтов: Технологический, Сельскохозяйственный, Лесной, Горный 

и т. д. В 1839 году Николай I начала реформу финансов с целью создать единую систему 

исчисления серебряных монет и ассигнаций. Руководил реформой министр финансов Егор 

Францевич Канкрин. Денежной единицей был признан серебряный рубль, ассигнационные 

билеты были полностью заменены на новые кредитные билеты. В Российской империи 

установилось достаточно устойчивое денежное обращение. Фаворитизм и коррупция при 

Николае I Николай I отказался от распространенной на тот момент практики фаворитизма. Он 

ввел умеренную систему поощрения для чиновников, а для борьбы с коррупцией император 

организовал регулярные ревизии. При Николае стали широко распространены суды над 

чиновниками. При этом император признавал, что коррупция в Российской империи все также 

была широко распространена ставших основой для отмены крепостного права. 

 14 (2) мая 1833 года Николай I подписал указ, в соответствии с которым было запрещено 

продавать крепостных с публичного торга, отбирать у них наделы, при продаже разлучать 

членов одной семьи. При Николае Павловиче впервые была начата программа массового 

крестьянского образования: число крестьянских школ увеличилось до 60, было открыто много 

технических училищ и вузов. При Николае I стали осваиваться необработанные земли в 

Сибири и на Урале, туда направляли крестьян, на новых землях создавалась инфраструктура, а 

для работы на землях предоставлялась новая агротехника. В период правления Николая 

Павловича широко развивалась промышленность. В начала его царствования промышленность 

была в наихудшем состоянии за всю историю Российской империи. Страна экспортировала 

лишь сырье, а все необходимые стране изделия импортировались. При Николае Павловиче 

начала формироваться технически передовая и конкурентоспособная промышленность, в 

частности, сахарная и текстильная, развивалось производство металлических, стеклянных, 

фарфоровых, деревянных, кожаных изделий и т. д. При Николае I была построена первая 

железная дорога. Ее открытие состоялось 11 ноября (30 октября) 1837 года. Колея российских 

дорог была шире, чем в Европе, что способствовало развитию отечественного 

машиностроения. Кроме того, впервые в Российской империи началось строительство 

шоссейных дорог с твердым покрытием. Бурное развитие промышленность привело к 

быстрому росту городов и городского населения (оно увеличилось более чем в 2 раза). При 

Николае I были введены единые программы, учебники, оценки от 1 до 5, учебная форма. 



Образование приобрело сословный характер: для крестьян были приходские школы, для детей 

купцов, ремесленников и т. п. – уездные училища, для детей дворян и чиновников – гимназии. 

 В 1827 году был издан указ, запрещавший принимать крепостных в гимназии и университеты. 

 В 1828 году был издан школьный устав, по нему начальное и среднее образование делилось на 

следующие категории: одноклассные приходские училища для детей низших сословий 

(крестьян), трехклассные училища – для детей средних сословий (купцов, мещан), 

семиклассные гимназии – для детей дворян и чиновников. Дети дворян до 18 лет были обязаны 

обучаться в Российской империи, в противном случае им было запрещено поступать на 

государственную службу. Автономность университетов была значительно ограничена, был 

запрещен университетский суд. Количество студентов в каждом университете не должно было 

превышать 300 человек. Было открыто несколько отраслевых институтов: Технологический, 

Сельскохозяйственный, Лесной, Горный и т. д.  

В 1839 году Николай I начала реформу финансов с целью создать единую систему исчисления 

серебряных монет и ассигнаций. Руководил реформой министр финансов Егор Францевич 

Канкрин. Денежной единицей был признан серебряный рубль, ассигнационные билеты были 

полностью заменены на новые кредитные билеты. В Российской империи установилось 

достаточно устойчивое денежное обращение. Фаворитизм и коррупция при Николае I Николай 

I отказался от распространенной на тот момент практики фаворитизма. Он ввел умеренную 

систему поощрения для чиновников, а для борьбы с коррупцией император организовал 

регулярные ревизии. При Николае стали широко распространены суды над чиновниками. При 

этом император признавал, что коррупция в Российской империи все также была широко 

распространена. На протяжении всего правления Николая Павловича Российская империя вела 

военные действия за рубежом. Николай активно боролся с либеральными идеями не только в 

своей стране, но и по всей Европе. Он помогал подавлять восстания и революционные бунты, 

за что получил прозвище «жандарм Европы». В 1830 году Николай хотел направить войско для 

подавления восстания в Бельгии, но ни армия, ни казна не были к этому готовы, кроме того, 

европейские державы не поддержали данную идею.  

24 (12) мая 1829 года в Сенаторском зале Королевского замка в Варшаве состоялась коронация 

Николая I на Царство Польское. 

 В 1830 году было Польское восстание. Русская армия подавила его, и Польша стала частью 

Российской империи. Ее конституция была уничтожена, и до конца жизни Николая на ее 

территории было введено военное положение. Николай 1 получил в наследие империю, 

которая значительно укрепила свой международный авторитет благодаря победе в войне 1812 

года. Именно поэтому внешняя политика Николая 1 была направлена на то, чтобы закрепить 

полученное влияние, а также расширить его. Разумеется, растущее влияние Российской 

Империи вызвало недовольство у крупных европейских держав, которые не хотели мириться с 

появлением мощного конкурента. Во многом из-за этого большинство историков говорят о 

том, что в то время вооруженный конфликт между Россией и европейскими странами был 

неизбежен. Борьба с революцией. Речь идет о борьбе не внутри страны, а за ее пределами. 

Фактически Николай выступил в роли европейского жандарма, который обеспечивал своей 

армией безопасность некоторых европейских держав в их борьбе с революцией. Восточный 

вопрос. На протяжении всего правления Николая Павловича Российская империя вела военные 

действия за рубежом. Николай активно боролся с либеральными идеями не только в своей 

стране, но и по всей Европе. Он помогал подавлять восстания и революционные бунты, за что 

получил прозвище «жандарм Европы». В 1830 году Николай хотел направить войско для 

подавления восстания в Бельгии, но ни армия, ни казна не были к этому готовы, кроме того, 

европейские державы не поддержали данную идею. 



 Во многом из-за этого большинство историков говорят о том, что в то время вооруженный 

конфликт между Россией и европейскими странами был неизбежен. Борьба с революцией. Речь 

идет о борьбе не внутри страны, а за ее пределами. Фактически Николай выступил в роли 

европейского жандарма, который обеспечивал своей армией безопасность некоторых 

европейских держав в их борьбе с революцией. Восточный вопрос. Упадок Османской 

империи привел к тому, что на Востоке появилась возможность для России укрепить 

собственное влияние. Решение кавказского вопроса. Одно из главных направлений внешней 

политики России в первой половине 19 века - окончательное решение кавказского вопроса. 

Николай 1, несмотря на те добродетели, которые приписывают ему историки, имел просто в 

маниакальный страх перед революцией. Причем он боялся ее не только в России, но и за ее 

пределами. Во многом этому способствовал и министр иностранных дел России, которым в 

1822 году стал Нессельрод К.В. Этот человек активно поддерживал идею того, что нельзя 

позволять в Европе проводить революции, поскольку это может быть пагубно для самой 

Российской Империи. Именно эти идеи в конечном итоге и впитал император. 

 В 1830 году началась активная внешняя политика императора Николая 1, который планировал 

осуществить поход во Францию, для подавления местной революции. Однако этим планам 

было не суждено сбыться, поскольку в это же самое время произошло крупное восстание в 

Польше. Восставшие захватили Варшаву и фактически провозгласили свою власть. Это 

вынудило российского императора отказаться от западного похода и сосредоточить свое 

внимание на Польше. В результате польские повстанцы были разбиты, а в стране была 

провозглашена прежняя власть. 

 С 1817 по 1864 годы велась Кавказская война, начатая еще Александром I. При Николае война 

не была закончена.  

В 1826-1828 годах была Русско-персидская война. Ее результатом стало присоединение 

Армении к Российской империи. Николай Павлович отказался от планов по разделу 

Османской империи, он стал проводить политику защиты православного населения и 

обеспечения его гражданских и религиозных прав. В 1826 году был подписана Аккерманская 

конвенция, по условиям которой Турция обязалась обеспечить автономию Дунайских 

княжеств и Сербии, а правители Молдавии и Валахии должны были назначаться из местных 

бояр и не могли быть отстранены без согласия Российской империи. 

 В 1828-1829 годах велась Русско-турецкая война. Она закончилась подписанием 

Адрианопольского мира. Мирный договор стал крупной победой русской дипломатии. Он 

завершил присоединение к Российской империи основных территорий Закавказья и создал 

благоприятные условия для развития черноморской торговли. В 1833 году между Российской и 

Османской империями был подписан Ункяр-Искелесийский договор, ставший наивысшей 

точкой российского влияния на Константинополь. Российская империя получила право 

блокировать проход иностранных кораблей в Черное море. Но в 1841 году после заключения 

Второй Лондонской конвенции это право было утрачено.  

В 1853 году Николай I начала Крымскую войну. Но он не ожидал, что на стороне турецких 

войск будут Англия, Франция и даже Австрия, которой Николай помог подавить восстание. В 

результате Российская империя проиграла военную кампанию. Страна потеряла влияние на 

Черном море и лишилась возможности строить и использовать на побережье военные 

крепости. Женой Николая была Александра Федоровна (Фридерика Луиза Шарлотта 

Вильгельмина Прусская). Они прожили в мире и согласии до самой смерти императора. У 

Николая и Александры было 7 детей: Современники Николая как правителя описывают так: 

Итак, консервативный и бюрократический образ действия — вот характеристика нового 

царствования; поддержать существующее помощью чиновников — еще так можно обозначить 

этот характер».  



К.Д. КАВЕЛИН в письме своему коллеге профессору Тимофею Грановскому не мог скрыть 

радости по поводу смерти Николая: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и мечом, и 

катком, и терпугом по русскому государству в течение 30 лет, вырезавший лица у мысли, 

погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и 

тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I, — это исчадие 

мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры — околел наконец, и это 

сущая правда». 

 К.Н. ЛЕОНТЬЕВ называл Николая I «истинным и великим легитимистом», который «был 

призван задержать на время . всеобщее разложение», то есть революцию. 

 А.А. КИЗЕВЕТТЕР считал, что подавление восстания декабристов затормозило назревшие 

преобразования государственного аппарата. 

 А.А. КОРНИЛОВ считал, что «правительственная система Николая I была одной из самых 

последовательных попыток осуществления идей просвещенного абсолютизма». А.Е. 

ПРЕСНЯКОВ стал одним из первых историков называть этот период «апогеем самодержавия». 

«Время Николая I — эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту 

самую пору, как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый 

рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы». Пресняков 

подчеркивал цельность фигуры Николая I: «Нет сложности в этом мировоззрении, нет 

колебаний в этой прямолинейности». 

 М.А. ПОЛИЕВКТОВ: Последняя эпоха в истории русской абсолютной монархии, когда она 

окончательно облекается в формы западноевропейского полицейского государства. Пигмеями 

представляются его преемники на троне «в сравнении с железной фигурой тюремщика русской 

свободы».  

Возвращаясь к истории с декабристами, Николаем 1 был отправлен гонец, который должен 

был еще раз получить информацию. Были многие попытки декабристов не двть гонцу передать 

письмо туда и обратно, но всё же он это сделал и передал письмо, в котором Константин ещё 

раз написал, что престол его вообще не интересует. Узнав об этом, декабристы поняли, что 

очень скоро должна будет намечаться переприсяга императора, тут же решив рано утром, 14 

декабря занять Сенатскую площадь.  

Основная цель декабристов была не дать депутатам, которые в свою очередь, не так давно 

присягнули на верность Константину, пойти на переприсягу. Николай же взял и переиграл 

декабристов, назначив переприсягу на 4 часа утра. Как таковой, мы имеем то, что когда 

декабристы заняли Сенатскую площадь, переприсяга уже была совершена и самое главное, что 

декабристы знали об этом, но всё же растерялись, не знав что делать в такой ситуации. В итоге, 

рано утром 14 декабря около 3 тысяч солдат были выведены на Сенатскую площадь. Солдатам 

сказали, что Николай обманом объявил свои права на престол. Командовать ими 

первоначально должен был быть декабрист Якубович: 

 Если не говорить о месте его рождения,то с самого детства он воспитывался в Благородном 

пансионе при Московском университете. С 21 августа 1813 года служил юнкером в 

лейбгвардии Уланского полка, с 17 ноября 1814 года — портупей-юнкер, с 20 декабря 1816 

года — корнет. 20 января 1818 года за участие в качестве секунданта В.В.Шереметева в 

четверной дуэли А. П. Завадовского с В. В. Шереметевым Высочайшим приказом был 

переведён прапорщиком на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. 23 октября того же года 

был произведён в поручики. 9 августа 1820 года за боевое отличие при разгроме неприятеля у 

селения Хосрех и покорении Казикумухского ханства произведён в штабс-капитаны. В 1823 

году за отличие в сражениях был награждён орденом Святого Владимира 4 степени с бантом. 



Получил на Кавказе немалую известность своими лихими набегами на горцев. 24 июня 1823 

года во время экспедиции. 

Кстати, говоря как раз таки об этом, то упадок Османской империи привел к тому, что на 

Востоке появилась возможность для России укрепить собственное влияние. Решение 

кавказского вопроса. Одно из главных направлений внешней политики России в первой 

половине 19 века - окончательное решение кавказского вопроса. Николай 1, несмотря на те 

добродетели, которые приписывают ему историки, имел просто в маниакальный страх перед 

революцией. Причем он боялся ее не только в России, но и за ее пределами. Во многом этому 

способствовал и министр иностранных дел России, которым в 1822 году стал Нессельрод К.В. 

Этот человек активно поддерживал идею того, что нельзя позволять в Европе проводить 

революции, поскольку это может быть пагубно для самой Российской Империи. Именно эти 

идеи в конечном итоге и впитал император. В 1830 году началась активная внешняя политика 

императора Николая 1, который планировал осуществить поход во Францию, для подавления 

местной революции. Однако этим планам было не суждено сбыться, поскольку в это же самое 

время произошло крупное восстание в Польше. Восставшие захватили Варшаву и фактически 

провозгласили свою власть. Это вынудило российского императора отказаться от западного 

похода и сосредоточить свое внимание на Польше. В результате польские повстанцы были 

разбиты, а в стране была провозглашена прежняя власть. С 1817 по 1864 годы велась 

Кавказская война, начатая еще Александром I. При Николае война не была закончена. В 1826-

1828 годах была Русско-персидская война. Ее результатом стало присоединение Армении к 

Российской империи. Николай Павлович отказался от планов по разделу Османской империи, 

он стал проводить политику защиты православного населения и обеспечения его гражданских 

и религиозных прав. В 1826 году был подписана Аккерманская конвенция, по условиям 

которой Турция обязалась обеспечить автономию Дунайских княжеств и Сербии, а правители 

Молдавии и Валахии должны были назначаться из местных бояр и не могли быть отстранены 

без согласия Российской империи. В 1828-1829 годах велась Русско-турецкая война. Она 

закончилась подписанием Адрианопольского мира. Мирный договор стал крупной победой 

русской дипломатии. Он завершил присоединение к Российской империи основных 

территорий Закавказья и создал благоприятные условия для развития черноморской торговли. 

В 1833 году между Российской и Османской империями был подписан Ункяр-Искелесийский 

договор, ставший наивысшей точкой российского влияния на Константинополь. Российская 

империя получила право блокировать проход иностранных кораблей в Черное море. Но в 1841 

году после заключения Второй Лондонской конвенции это право было утрачено. В 1853 году 

Николай I начала Крымскую войну. Но он не ожидал, что на стороне турецких войск будут 

Англия, Франция и даже Австрия, которой Николай помог подавить восстание. В результате 

Российская империя проиграла военную кампанию. Страна потеряла влияние на Черном море 

и лишилась возможности строить и использовать на побережье военные крепости. Женой 

Николая была Александра Федоровна (Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская). 

Они прожили в мире и согласии до самой смерти императора. У Николая и Александры было 7 

детей: Современники Николая как правителя описывают так: Итак, консервативный и 

бюрократический образ действия — вот характеристика нового царствования; поддержать 

существующее помощью чиновников — еще так можно обозначить этот характер». К.Д. 

КАВЕЛИН в письме своему коллеге профессору Тимофею Грановскому не мог скрыть радости 

по поводу смерти Николая: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и мечом, и катком, и 

терпугом по русскому государству в течение 30 лет, вырезавший лица у мысли, погубивший 

тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия 

больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I, — это исчадие 

мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры — околел наконец, и это 

сущая правда» декабрист Якубович: Если не говорить о месте его рождения,то с самого 

детства он воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете. С 21 августа 



1813 года служил юнкером в лейбгвардии Уланского полка, с 17 ноября 1814 года — 

портупей-юнкер, с 20 декабря 1816 года — корнет. 20 января 1818 года за участие в качестве 

секунданта В.В.Шереметева в четверной дуэли А. П. Завадовского с В. В. Шереметевым 

Высочайшим приказом был переведён прапорщиком на Кавказ в Нижегородский драгунский 

полк. 23 октября того же года был произведён в поручики. 9 августа 1820 года за боевое 

отличие при разгроме неприятеля у селения Хосрех и покорении Казикумухского ханства 

произведён в штабс-капитаны. В 1823 году за отличие в сражениях был награждён орденом 

Святого Владимира 4 степени с бантом. Получил на Кавказе немалую известность своими 

лихими набегами на горцев. 24 июня 1823 года во время экспедиции Вельяминова за Кубань 

получил тяжёлую рану в голову, из-за которой впоследствии носил постоянную повязку. 14 

июня 1824 года получил звание капитана. На Кавказе славился небывалой удалью, чем снискал 

себе славу по обе стороны Кубани. Бывало, что горцы впадали в страх только при слухах о его 

появлении на линии. Сам же Якубович настолько сроднился с обычаями горцев и образом 

войны, с вооружением и одеждой, что мало чем от них отличался. При каждой встрече с 

черкесами, он первым бросался в бой и собственноручно истреблял каждого врага. который в 

последствии отказался, как и декабрист Трубецкой, который не приехал, а остался дома. 

Солдаты начали выбирать нового предводителя, им стал декабрист Оболенский. Были попытки 

уговорить восставших сложить оружие, но они провалились. Подоспевший на место действия 

Николай к Графу Милорадовичу пытались успокоить бушующую толпу, но события начали 

выходить из под контроля: На переговорах, Оболенский ранил генерала-губернатора 

Милорадовича штыком, что послужило причиной молодого декабриста Каховского выстрелить 

в него же из пистолета. Милорадовича сразу же после этого инцидента увезли в казармы, где в 

этот же день он и умер. Николай скомандовал стрельнуть из пушек сначала холостыми ядрами, 

что не произвело на декабристов никакого впечатления, далее пошёл выстрел картечью выше 

голов декабристов, что только рассмешило их. Декабристы ответили залпом с ружей по армии 

императора. На этом моменте император Николай перестал церемониться с восставшими и 

ответил по ним пушечным залпом картечью. Первый же выстрел по декабристам повергнул их 

в бегство и восстание было подавлено.  

На следствии декабристы вели себя по разному: кто-то молчал и не признавался, а кто-то 

каялся закладывая абсолютно всех, одним из них кстати был Павел Пестель, который ещё до 

выступления на Сенатской площади говорил, пугая остальных, что «Если нас схватят люди 

Императора, то на следствии я утоплю всех». Пятерых, самых главных по мнению Николая 

декабристов, повесили, что было прописано ещё в Соборном уложении 1649 года. 

Повешенными оказались П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. 

Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский. Михаил Павлович Бестужев-Рюмин родился в 1801 в 

Кудрешках (сейчас это территория Нижегородской области), в семье надворного советника. 

Сначала мальчик обучался дома, а в феврале 1818 года смог получить аттестат Комитета 

испытаний при Московском университете. В документе были оценки лишь «хорошо» и «очень 

хорошо». Этот аттестат давал право на дальнейшие повышения, если бы Бестужев-Рюмин 

решил поступить на службу по гражданской части, однако молодой человек выбрал военное 

дело.  

Летом 1818 года Бестужев-Рюмин в качестве юнкера был зачислен в Кавалергардский полк. 

Позже он служил в составе Семеновского полка, где сблизился с , который в тот период 

командовал 3-й фузелерной ротой. В конце 1820 года, когда Семеновский полк 

расформировали, Бестужева-Рюмина перевели в Полтавский пехотный полк. Будучи в звании 

прапорщика, он входит в число членов Южного тайного общества. Вместе с Муравьевым-

Апостолом Бестужев-Рюмин возглавляет тогда Васильковскую управу, участвуя в переговорах 

с Польским патриотическим обществом и Обществом соединенных славян. Разделяя 

убеждения своего соратника, он выискивал среди офицеров-«славян» добровольцев, 

способных на убийство монарха, когда руководил вновь организованной Славянской управой.  



В декабре 1825 года Михаил Бестужев-Рюмин совместно с Муравьевым-Апостолом составил 

«Православный катехизис». Документ во время восстания будет прочитан солдатам, его будут 

активно распространять и среди крестьян. Лидерами были тогда также разработаны сразу 

несколько вариантов плана переворота, в частности, Бобруйский. В отличие от идеи Павла 

Пестеля, переворот должен был начаться на юге, а не в Петербурге. Во время восстания 

Черниговского полка, расквартированного в Киевской губернии, которое происходило с 29 

декабря 1825 по 3 января 1826 года, Бестужев-Рюмин был рядом с Муравьевом-Апостолом. 

Задержанного при подавлении восстания вместе с его товарищем доставили в Петербург. 

Половину времени, в течение которого велось расследование, он провел в кандалах. На 

допросах Бестужев-Рюмин смог многое рассказать о программах и тактике декабристов, после 

чего у следствия не осталось сомнений, что он был одним из наиболее активных участников 

тайных обществ подготовки восстания.  

Сергей Иванович Муравьев-Апостол родился 28 сентября (9 октября) 1796 года в 

СанктПетербурге. Он появился от первого брака его отца Ивана Матвеевича с Анной 

Черноевич и рос вместе с шестью братьями и сестрами. Ранние годы мальчика прошли в 

Гамбурге, куда его отца-дипломата направили по указу Павла I. После отставки Ивана 

Матвеевича мать перевезла детей в Париж, где поместила сыновей в пансион Хикса. На оплату 

жизни во французской столице уходили почти все деньги, поэтому семья жила на грани 

нужды, но Анна Семеновна позаботилась, чтобы хорошее образование получили все дети. 

Сережа посещал политехническую школу, легко осваивал языки и продемонстрировал талант к 

сочинению стихов. Когда пришла пора ехать обратно в Россию, Муравьеву-Апостолу 

пришлось заново учить родной язык, поскольку он привык изъясняться на французском. 

Несмотря на это, юноша гордился своим происхождением и был рад вернуться на русскую 

землю. Благодаря трудолюбию и упорству он легко поступил в Институт инженеров путей 

сообщения. Его беззаботную жизнь омрачила скоропостижная смерть матери. А вскоре после 

этого началась Отечественная война, и парень был вынужден отправиться на фронт. Военная 

карьера Муравьева-Апостола началась под предводительством Петра Ивашева. Молодой 

человек участвовал в боях в Бородине, Витебске, Тарутине, во время сражения под Красным 

был в отряде графа Адама Ожеровского. Дворянин показал себя как смелый, решительный и 

находчивый боец, за что удостоился награды «За храбрость» и императорского ордена Святой 

Анны 3-й степени. После присвоения звания поручика Муравьев-Апостол решил завершить 

учебу в институте и осуществил задуманное. Но молодого человека манили армейские 

подвиги, и он вновь отправился на службу, чтобы присоединиться к участникам заграничного 

похода. Офицер продемонстрировал храбрость, сражаясь при Бауцене, Лютцене и Лейпциге. За 

это его наградили орденом Святого Владимира и присвоили чин капитана. Когда Муравьеву-

Апостолу исполнился 21 год, он хотел прервать военную карьеру и отправиться в заграничный 

университет. Однако отец был против, поэтому капитан остался на службе и вскоре стал 

подполковником. Армейская жизнь оказала значительное влияние на взгляды офицера, в нем 

возрастало недовольство существующим государственным строем. Сергей Иванович видел, 

как крепостные воюют наравне с дворянами, а затем возвращаются в Россию и продолжают 

рабское существование. Поэтому Муравьев-Апостол уверовал, что стране нужны изменения, и 

начал разрабатывать планы по их осуществлению. В 1817 году офицер присоединился к ложе 

«Трех добродетелей», но пробыл там не более года. После этого он задумался о создании 

собственного тайного общества, которое будет действовать во благо простого народа. Так 

появился «Союз спасения», участниками которого также стали Сергей Трубецкой, Павел 

Пестель, Александр Муравьев и старший брат подполковника Матвей Муравьев-Апостол. Из-

за разногласий между членами «Союза спасения» он был распущен, вместо этого возник 

«Союз благоденствия». Среди основных идей нового сообщества было лояльное отношение к 

крепостным, забота об их здоровье и образовании. Участники планировали свергнуть 

действующую власть и установить новый порядок. Но некоторые из организаторов настаивали 



на необходимости убийства Николая I, что вновь привело к расколу на Северное и Южное 

общества. Сергей Иванович присоединился к более радикально настроенному Южному 

обществу, которое возглавил Павел Пестель. Участники организации полагались на помощь 

армии и рассчитывали, что их действия поспособствуют добровольному отречению 

императора от власти. В составе сообщества были 3 управы, Муравьев-Апостол руководил 

Васильковской вместе с Михаилом Бестужевым-Рюминым. Муравьев-Апостол стал ключевой 

фигурой восстания Черниговского полка, организованного Южным обществом. Интересный 

факт: незадолго до начала бунта планы заговорщиков были раскрыты. Командир полка Густав 

Гебель пытался арестовать Сергея Ивановича, но мужчину отбили его союзники. Он 

продемонстрировал блестящие навыки убеждения и уговорил солдат и офицеров 

присоединиться к мятежу. Восстание началось 29 декабря 1825 года, после бунта на Сенатской 

площади в СанктПетербурге, и длилось до 3 января 1826-го. Участники ворвались в город 

Васильков, где захватили полковую казну и оружие, и начали дальнейшее продвижение. Но 

вскоре декабристы были остановлены, а командующий тяжело ранен. В сражении погиб 

младший брат Сергея Ипполит Муравьев-Апостол, по другой версии, причиной смерти стало 

самоубийство. Считается, что целью Южного общества было не прямое покушение на власть 

императора, а мятеж в Малороссии и Польше с целью переустройства страны. Муравьев-

Апостол вел переговоры с «Польским патриотическим обществом», но, как известно, эти идеи 

декабристов не осуществились. Некоторых разжаловали в рядовые, а самую большую группу 

отправили в Сибирь, на каторгу. 

 

 Что ж, когда мы разобрались в хронологии событий с войны 1812 года, то стоит затронуть 

тему причины их поражения и изначально недостаточно проработанного плана: 

 1. Первая причина, это конечно же неспособность восставших прийти к компромиссу между 

собой как на этапе подготовки, так и во время выступления на Сенатской площади. Причины 

были разные: как общая халатность декабристов, так и какие-либо личные обиды, которые 

повлияли на тип мышления офицеров. За примерами далеко ходить не нужно, так как можно 

даже взять предводителя Южного общества Павла Пестеля с его идеей «Блюстительной 

власти». Продумывая систему разделения властей, Пестель помимо самого знания как это 

делать, также полагался ещё на свою личную обиду, Дело в том, что отец Пестеля был 

Генералом-Губернатором Сибири и вся Россия так же знала его как самого крупного 

коррупционера и вора в стране, да знала настолько, что сама фамилия «Пестель» была именем 

нарицательным. Из-за этого Пестелю так и не дали звания генерала, хотя у его одногодок оно 

уже давно присутствовало. А ведь смотря на его боевые заслуги, можно сказать, что он был 

блестящим офицером. Причём Пестель был очень сильный централист, то есть хотел 

построить государство при центральной власти. При необходимости он готов был запретить 

свободу слова и свободу каких-либо собраний, что в свою очередь указывает на то, что 

Пестель также был прирождённым диктатором, и даже декабрист Рылеев писал, что «Пестель 

является крайне опасным человеком для России», так как он знал, что при желании, если всё 

же власть окажется в его руках, то он сможет взять за глотку всех других декабристов. Так или 

иначе, Пестель в конце-концов не смог прийти к компромиссу с допустим тем же Муравьёвым, 

хотя должен был, так как все они работали ради одной цели.  

2. Вторая причина была в полной безответственности офицеров в вопросе анонимности самого 

общества, хотя вроде как оно называлось тайным. Мало того, что тот же декабрист Орлов ещё 

на Московской конференции в 1821 году дал понять остальным, что Александр I знает об этом, 

но также я могу привести довольно таки занятную гипотезу, что очень близка к истине. Она 

заключалась в том, Михаил Милорадович не был застрелен в день выступления просто так. То 

есть, официальная версия гласит, что его застрелил Каховский, но в справке о смерти, когда 



уже осматривали тело губернатора, также перед этим внесли, что он умер также от удара 

штыком под лопатку, а ведь декабрист Оболенский на следствии говорил, что он хотел убить 

коня Милорадовича, но штыком случайно попал в коня. В общих чертах, гипотеза заключается 

в том, что Николай каким-то образом догадался о какой-то связи между Милорадовичем и 

декабристами. И когда на переговорах Милорадович сказал, что декабристам надо действовать 

более безжалостно, то Оболенский убил его, чтобы первый не смог сорвать план декабристов, 

так как декабристы уже знали, что Николай о чем-то догадывается, то есть декабристы тем 

самым избавились от очень важного свидетеля. В итоге, эта ситуация даёт чётко понять, что 

если бы Милорадович не стал бы играть в какие-то игры с Николаем и сразу дал ему войска, то 

возможно он не был отправлен Николаем урегулировать конфликт на Сенатской площади 14 

декабря, и следовательно не был бы убит. 

 3. Третья и последняя причина была в том, что декабристы не беспокоились о том, что народ 

подумает об этом. Декабристы из-за всех сил пытались привлечь на свою сторону буржуазию, 

при этом упуская один малозаметный факт, что те же простые крестьяне, будь они настроены 

против правительства, смогли бы сделать гораздо больше, чем 3 тысячи человек на Сенатской 

площади. 

Также хочется сказать, что в принципе, конституционные проекты декабристов были 

попыткой внести какие-либо изменения в политическую систему России после Отечественной 

войны 1812 года. История декабристов показывает, сколь глубокой может быть пропасть 

между реальностью прошлого и памятью о ней. Значение исторического события определяется 

его непосредственными следствиями. К чему привели в одночасье подавленные восстания 

тайных обществ? Насколько их воздействие на власть и общество приблизило, например, 

достижение одной из главных целей заговорщиков — освобождение крестьян? Так называемая 

николаевская реакция, последовавшая после 14 декабря 1825-го, ни в коей мере не 

способствовала отмене крестьянского рабства. Стремление напуганной мятежниками власти 

«законопатить» все каналы выражения общественного мнения делало невозможным публичное 

обсуждение крестьянского вопроса. «Позитивное» влияние на Николая I свелось 

преимущественно к тому, что он повелел выписать «конструктивные предложения» из 

показаний членов тайных обществ в ходе следствия и в своей государственной деятельности с 

этим сборником сверялся. Было бы преувеличением считать, что декабристские «советы» 

сыграли решающую роль в создании царских секретных комитетов по крестьянскому вопросу. 

Власть с конца XVIII в. осознавала угрозы крепостничества. Павел I старался ограничить 

барщину. Александр I инициировал проекты крестьянской реформы. Так что Николай 

продолжал традицию отца и брата. Препятствием к освобождению была не злая воля царей, а 

скорее корыстные интересы дворянства. На общественное сознание декабристы, если не 

считать их плодотворной просветительской деятельности на сибирской окраине империи, 

также не оказали заметного воздействия. Можно сказать, что они вдохновляли робкое 

протестное движение того времени, вроде московского кружка братьев Критских и 

петербургского общества Петрашевского. Но не эти маргинальные группы определяли 

общественное мнение. Большинство помещиков крепостное право устраивало. Если бы не 

поражение в Крымской войне, которое показало неэффективность архаичного общественного 

устройства, рабство крестьян могло бы существовать еще не одно десятилетие. Для победы 

декабристам требовалось: неустойчивая власть императора, которую не поддерживало ни одно 

сословие (в том числе и самые близкие); поддержка идей декабристов народом; недовольство 

правлением монарха; неблагоприятная обстановка во внешней политике; дискредитация 

царской семьи в глазах общественности; пропаганда декабристких идей внятным образом 

среди всех слоев населения; фанатичность в свои идеи и продуманность; денежное 

финансирование; поддержка иностранных государств вне зависимости от того – тайная она 

или явная и многое другое.  



Хотя, отвечая на поставленный вопрос, стоит задуматься – а так ли очевиден на него ответ? 

Если рассмотреть вопрос немного с другой точки зрения, то… Декабристы явились первым 

официальным прообразом тех, кто желал переменить государственный строй в обществе. 

Таких, если мне не изменяет память, ранее не было. Были, безусловно, восстания, войны, но 

каждый предводитель мечтал свергнуть одного монарха, чтобы установиться на его троне. 

Здесь хоть речь и шла о борьбе за власть, однако, думы были о нечто большем: о перемене 

всего строя в государстве. Возможно, о декабристах то общество думало вполне разными 

красками в своих головах. От отрицательных до положительных. И лишь время показало, 

совершенно недолго по историческим меркам, что система абсолютной монархии себя изжила 

и что мысли декабристов о переустройстве государственного строя России верны и 

необходимы.  

Моё мнение по данному вопросу такое: декабристы, за всё время существования организаций 

под которыми они ходили, пытались закончить то, что не закончил император Александр 1 за 

первую половину своего правления, которое историки называют либеральным. Их идеи во 

многом были противоречивы, хоть возможно и чисты, если смотреть на эту ситуацию с точки 

зрения морали. Так или иначе, конституционные проекты декабристов имеют важное место в 

истории России, как попытка проложить путь к конституционному правительству и 

гражданским свободам. Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам, которые, по 

нашему мнению, являются основными причинами поражения восстания декабристов в декабре 

1825 г.: 

1) Малая социальная база, на которую опирались восставшие.  

2) Отсутствие опоры на народ, в то время когда основная ставка делалась на военных.  

3) Отсутствие единства в действия и решениях, а также неуверенность • Взгляды восставших 

не поддерживало общество. 

4) Недостаточная конспирация в преддверии восстания 14 декабря 1825 г. 

 5) Культурное и политическое отставание от взглядов декабристов большей части населения 

(в особенности крестьянства и армии).  

6) Ставка на заговор и переворот, слабость пропагандистской деятельности, несогласованность 

действий, выжидательная тактика в момент восстания - основные причины поражения 

декабристов.  

Одной из причин быстрой и легкой победы самодержавия над восставшими было то, что 

декабристы не имели возможности, да и не могли, по своей дворянской ограниченности, 

опереться на народ. Декабристы не сделали попытки использовать сочувствие народной толпы, 

окружавшей Сенатскую площадь в Петербурге, не сделали они этого и на юге. Провал первого 

революционного выступления был обусловлен недостаточной подготовленностью общества к 

кардинальным социально-политическим переменам. В конце концов, Восстание дворян 

напугало Николая 1, потому что во все времена дворяне были опорой монархической власти. 

Это, с одной стороны, заставило провести ряд половинчатых реформ, а, с другой стороны, 

ужесточить идеологический контроль. Восстание декабристов было первой открытой 

попыткой дворянских революционеров изменить систему правления в России и отменить 

крепостное право. Восстание показало обществу наличие глубоких противоречий и 

необходимость реформ, которые нужны были в те года Российской империи, как ничто 

больше. 
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