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Введение. 

В истории всякой страны есть незабываемые памятные даты. Проходят 

годы, меняются поколения, новые и новые люди выходят на историческую 

арену, меняется быт, уклад, общественное мировоззрение, но остается память 

о тех событиях, без которых нет подлинной истории, без которых немыслимо 

национальное самосознание. Декабрь 1825 года - явление такого порядка, 

«Сенатская площадь» и «Черниговский полк» давно стали историко-

культурными символами. Достаточно произнести эти словосочетания, и 

испытываешь смешанные чувства - гордость и грусть: первое сознательное 

выступление за свободу - первое трагическое поражение. Если бы декабристов 

(еще не «декабристов» - членов тайных обществ) не было?.. Смерть 

Александра I осталась бы важным событием, сложная борьба вокруг престола, 

развязанная из-за неясности российских законов вообще и «тайного» 

завещания покойного императора в частности (царем должен был стать 

младший Николай мимо старшего Константина), привлекала бы интерес 

историков и эрудированных любителей старины, но все же вряд ли бы каждый 

из нас столь ясно знал - вот один из звездных часов в истории Отечества. 

Восстание декабристов — попытка государственного переворота, 

состоявшаяся в Петербурге, столице Российской империи, 14 декабря 1825 

года. Восстание было совершено группой дворян-единомышленников (при 

поддержке военных частей) и ставило целью недопущение вступления на трон 

Николая I и либерализацию российского общественно-политического строя. 

Восстание разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов 

своей революционной направленностью и имело сильнейший резонанс в 

российском обществе, значительно повлиявший на общественно-

политическую жизнь последовавшей за ним Николаевской эпохи. 

Декабристы были храбрыми и решительными людьми. Но дело не 

только в этом. Они были удивительно бескорыстны и благородны. 

Ведь многие из них принадлежали к знатным фамилиям. Многие из них 

могли стать крупными чиновниками или генералами. А они поступили иначе. 

Вместо того, чтобы спокойно и богато прожить жизнь, они стали 

революционерами, выступили против царя и многие годы провели на каторге 

и в ссылке. А их вожди пошли на эшафот. 

Почему это случилось? А потому, что они не могли быть счастливы, 

когда несчастны другие. И это самое прекрасное, что было в декабристах. Их 

бескорыстие, благородство и смелость сделали день 14 декабря одним из 

славных дней нашей истории. 

Значение движения декабристов заключалось в том, что оно было 

первым в России оппозиционным политическим выступлением XIX века. 

Декабризм сумел всколыхнуть передовую российскую общественность, 

направить ее усилия на борьбу с крепостным правом и самодержавием. 

Декабристские традиции вдохновляли последующие поколения борцов за 
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свободу, многие из которых видели в декабристах своих духовных 

наставников, и считали себя продолжателями их дела 

Актуальность темы исследования 

 Актуальность темы, по нашему мнению, заключается в том, что 

восстание дало первый толчок к изменению русской власти с монархического 

строя на республиканский. Идеи декабристов ведут к нашему времени - идеи 

равенства свободы, которые они стремились воплотить в жизнь для всего 

народа. Это были первые шаги на пути нашего государства к 

демократическому обществу. 

   Новый основной закон государства — конституцию, равенство всех 

перед законом, демократические свободы (прессы, исповеди, труда), введение 

суда присяжных, введение обязательной военной службы для всех сословий, 

выборность чиновников - это то немногое, что было предложено 

декабристами и нашло свое воплощение в будущем. 

Объект исследования –   Восстание декабристов. 

Предмет исследования –  Влияние восстания декабристов на 

дальнейшую судьбу России   

Цель исследования: Освещение событий, связанных с Восстанием 

декабристов –его причин, последствий, значения в истории России.  

Задачи:  

 1.Выявить причины появления движения декабристов. 

 2. Узнать о появлении и развитии тайных организации в первой       

четверти XIX века. 

 3. Проследить ход восстания на сенатской площади. 

 4. Выявить историческое значение восстания. 

 5. Понять причины провала выступления 

Гипотеза: Можно ожидать, что большее информирование людей о  

Восстание декабристов может привести к большей осведомленности идей 

декабристов и их дальнейшее развитие  

В ходе исследовательской работы были использованы 

следующие методы исследования: анализ, обобщение, умозаключение.  

Теоретическая и практическая значимость исследовательского 

проекта заключается в том, что результаты исследовательской работы могут 

быть использованы для анализа восстания и его влияния на дальнейшую 

судьбу России  

Структура исследовательского проекта: проект состоит из введения, 

главы 1, главы 2, главы 3, заключения, списка используемой литературы, 

приложения  
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Глава 1. Зарождение идей декабристов 

1.1  Причины и основы движения декабристов 

 

Россия в 1812 году одержала победу над наполеоновской Францией в 

Отечественной войне. Ее последствия тяжелым бременем легли на экономику, 

а значит и на плечи народа, положение которого ухудшалось. Противоречия в 

экономике предвещали потрясения существующего строя. Это привело к 

зарождению политического движения декабристов, которые выступили 

против самодержавного строя. Это был дворянский этап освободительного 

движения. На нем представители дворянства вырабатывали программы, 

создавали организации, разрабатывали тактику борьбы и осуществили 

выступление против царизма. Питательной средой движения была сама 

России:  

 Социально–экономическая обстановка - кризис феодально-

крепостнической системы и необходимость перехода от нее к 

капиталистическим отношениям.  

 Общественно–политическая обстановка - рост возмущения 

народных масс. Помещики увеличивали оброк, барщину, стремились к 

обезземеливанию крестьян. Усилилось движение работных людей на 

мануфактурах. Все это сказывалось на солдатских массах. Солдатское 

выступление 180 года в Семеновском полку привело дворян-офицеров к 

мысли, что восстание возможно осуществить силами армии; 

 Русская общественная мысль. Русская публицистика и 

литература оказывали на новое поколение идейное влияние;  

 Международные события. Участниками Отечественной 

войны были почти все основатели и активные члены движения 

декабристов, заграничные походы стали для них политической школой. 

Они были убеждены, что Россия должна встать на путь революционного 

движения. 

 Дворцовые перевороты XVIII века, когда гвардия привыкла 

влиять на политическую жизнь в стране, поддерживая того или иного 

претендента. Собственно это положение можно отнести к 

предпосылкам. 

 Заграничный поход русской армии после Отечественной 

войны 1812 года. В ходе похода в среду гвардии закрались мысли, что 

великий русский народ, который по сути спас Россию находится так-то 

в рабском состоянии. А в Европе, которую русская армия освобождает 

от тирании Наполеона Бонапарта, царит свобода, равенство и братство. 

Ну или по крайней мере нет крепостного права! 

 Бездействие Александра I в плане отмены крепостного права 

в России после Отечественной войны 1812 года. Несмотря на то, что 

крепостное право в Прибалтике при нем было отменено, царь не спешил 

https://ege59.ru/2017/01/16/dvorcovye-perevoroty-tablica/
https://ege59.ru/2018/04/27/otechestvennaya-vojna-1812-goda-kratko/
https://ege59.ru/2018/04/27/otechestvennaya-vojna-1812-goda-kratko/
https://ege59.ru/2018/06/17/vnutrennyaya-politika-aleksandra-1/
https://ege59.ru/2015/01/14/krepostnoe-pravo-v-rossii/
https://ege59.ru/2015/01/14/krepostnoe-pravo-v-rossii/
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делать тоже самое для всей России, несмотря на огромную роль 

русского народа в освобождении России от войск Наполеона! 

 Рост национального самосознания. Это можно отнести к 

предпосылкам. После означенной выше войны русский народ 

становится нацией, появляется русский литературный язык, возникает 

Золотой век русской литературы. На фоне всего этого крепостное право 

выглядело просто как бельмо на глазу образованной дворянской 

гвардейской молодежи! 

 

1.2  Возникновение тайных организаций   

Тайные общества декабристов берут свое начало в «Союзе спасения» и 

«Союзе благоденствия». В1816 году офицеры А. Муравьев, И. Якушкин, С. 

Трубецкой, Н. Муравьев, С. МуравьевАпостол и М. Муравьев-Апостол, 

основали тайное общество – «Союз спасения». Позже его членом стал П. 

Пестель. Деятельность общества продолжалась до 1818 года. Была выработана 

программа, которая предусматривала конституционное правление, 

ликвидацию крепостного права и другие принципы. Недостатком программы 

было отсутствие тактики борьбы. «Союз спасения» не смог решить эту 

проблему и самораспустился. В 1818 году в Москве возникает более 

многочисленный «Союз благоденствия», насчитывающий около 200 человек. 

Он имел Устав и более обширную программу, которая по основным целям 

совпадала с программой «Союза спасения» – ликвидация самодержавия и 

крепостного права. В основе тактики лежала военная революция. Каждый 

союз развивал идеи либерального развития России, с каждым годом 

организации проникали все глубже в управление страной.  В это время в 

Испании, а затем в Португалии и Италии произошли революции. Они были 

практически без крови и революционерам удалось главное - они добились 

принятия либеральной конституции. Руководители тайных обществ ожидали, 

что подобный сценарий бескровной революции возможен и в России, но 

взгляды на методы достижения у лидеров были разными. В 1821 году съезд 

«Союза благоденствия» в Москве объявил общество распущенным. Это 

привело к отсеву ненадежных членов, в результате началось формирование 

новой организации. 

 

1.3. Северное и Южное общество  

 
Южное тайное общество 

 

Южное тайное общество будущих Декабристов было образовано в 1821 

году. Оно базировалась на Украине в 3 центрах: 

 В Тульчине. Здесь находилась штаб-квартира общества, которая 

называлась «Коренная управа». Этот город был выбран в качестве главного, 
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поскольку здесь квартировалась 2-ая украинская армия, на базе которые 

функционировало общество. Руководителями его выступили Пестель и 

Юшневский. 

 В Каменке. Руководителями отделения были Давыдов и 

Волконский. 

 В Василькове. Руководители Муравьев-Апостол и Бестужев-

Рюмин. 

Тайное общество декабристов на юге все решения принимало на 

съездах. Эти съезды проходили ежегодно в Киеве. Первый съезд прошел в 

январе 1822 года. На этом съезде Пестель впервые сформулировал свою 

программу реформирования России, которую он назвал «Русская Правда». 

Русская Правда Пестеля 

Павел Иванович Пестель свой документ по созданию Конституции 

назвал «русской правдой», поскольку хотел подчеркнуть связь своего тайного 

общества с древней Русью. Напомним, что в 1047 году Ярослав Мудрый 

принял «Русскую правду», в которой был изложен свод законов Киевской 

Руси. Тогда это было необходимо, поскольку страной невозможно было 

управлять без законов. Назвав свой документ «Русская Правда», Пестель 

подчеркивал, что Российская Империя по состоянию на 1822 год также не 

имеет законов, является бесправной, нуждается в сильной руке, которая будет 

наводить порядок. Причем порядок,как предполагало это тайное общество 

Декабристов, должен был быть более либеральным, чем послевоенная 

политика Александра 1. 

Русская Правда Пестеля предполагала следующее: 

 Россия должна из Империи стать Республикой, Где решающую 

роль будет играть народный парламент. Парламент выборный. 

 Иисполнительная власть принадлежит Державный Думе, которая 

состоит из 5 человек. Ежегодно 1 человек из 5 меняется. Дума выборная. 

 К выборам допускались только мужчины старше 20 лет. 

 Верховный собор должен был следить за соблюдением законов в 

стране. Собор предположительно должен был состоять из 120 человек, 

которые пожизненно занимают свою должность. 

 В стране провозглашается свобода религиозных взглядов и 

верований, печати, передвижения и слова. Перед судебными органами все 

категории населения должны быть равны. 

 Полная отмена крепостного права. Земли предлагалось разделить 

на 2 большие группы: общественные и частные. В частное землевладение 

передавалось столько земли, сколько должно хватить крестьянину. Остальное 

уходило в общественное пользование. 

 Польша должна получить самостоятельный статус. Пестель 

полагал, что после этого Польша будет союзницей России. 

Как видите, основной программный документ Южного тайного 

общества Декабристов предполагал полную ликвидацию монархии. Вся 
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власть планировалась сосредоточиться в руках Парламента, который работает 

из единого центра. В программе не указывалось в каком центре будет работать 

Парламент: в Петербурге или в Москве. По своей сути это был радикальный 

документ, который хоть и пытался придать либеральные пути развития для 

Российской Империи, но требовал для этого полного свержения власти 

монарха. 

 

Северное Тайное общество 

Северное Тайное общество было образовано в 1822 году в Петербурге. 

Общество работало только в столице Российской Империи, не образуя 

представительство в других городах. Лидерами - этого тайного союза 

будущих декабристов выступили Муравьев, Пущин, Лунин, Тургенев, 

Оболенский и Трубецкой. Северное общество было менее радикальным в 

сравнении с Южным. Оно не требовала уничтожение монархии, а говорил о 

создании ограничительных условий в виде Конституции. В конечном итоге 

была принята Конституция Муравьёва, которая фактически была уставным 

документам для общества. 

Конституция Муравьёва 

 «Конституция», которую разработал Муравьев, и к которой стремилось 

Северное тайное общество декабристов предполагала следующие: 

 Российская Империя становится конституционной монархией. 

Власть по-прежнему принадлежит императору, но теперь она должна быть 

ограничена Конституцией. Главным образом император лишался власти 

законодательной. 

 Законодательная власть переходила в распоряжение Парламента. 

Парламент был выборным, но к выборам допускались не все. В отличии от 

Южного общества к выборам допускались не на основе достижении 

определенного возраста, а на основе достижения определенного имущества. 

Фактически к выборам допускались только богатые. 

 Все государственные должности в России должны были стать 

выборными. Тем самым уничтожался Табель о рангах, введенный еще Петром 

1. 

 Утверждалось всеобщее равенство слоев населения перед законом. 

Также закреплялись свобода слова, свобода совести, свобода религии, свобода 

печати. 

 Отмена крепостничества. Документ предусматривал передел 

земли. Большая ее часть должна была перейти в постоянное пользование 

помещиками. Крестьянам предполагалось выделить 2 десятина земли. Этого 

было недостаточно для прокормления крестьянской семьи, поэтому документ 

как бы предполагал, что крестьяне будет добровольно наниматься на работу к 

помещикам. 

 Российская Империя должна была быть преобразована в форму 

Федерации. Предполагалось введение 13 федеральных округов, у каждого из 
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которых должен был быть свой центр. Отмечу, что Киев должен был 

выступать центром Черноморска. 

Эта Конституция была не попыткой изменить страну к лучшему, а 

попыткой осуществить перераспределение ресурсов. Да, документ 

предусматривал отмену крепостного права, но фактически крестьяне 

свободными не становились. Вся программа Северного тайного общества 

базировалась на том, что помещики, как класс, должны были получить более 

значительную роль в управлении страной. 

 

Общее и отличия в обществах 

    Тайные общества Декабристов ставили перед собой единую цель - 

отмена крепостного права и реформирование системы управления страной. 

Другое дело, что пути реформирования отличались. Традиционно на юге речь 

шла не о попытках видоизменить власть, а о полномасштабной революции, в 

ходе которой император должен был быть арестован или казнён. Северное 

общество придерживалось принципов введения Конституции, поскольку это 

общество было более приближенным к кругам управления страной, поэтому и 

располагалось в Петербурге. Поскольку это общество было приближено к 

управлению, оно не могло рассматривать варианты уничтожения 

императорской власти. Поэтому была выбрана Конституция, но Конституция 

направленная на простых людей, а на обеспеченных. 

В конечном итоге, несмотря на разногласия в принципах ведения своей 

деятельности, развитие Северного и Южного тайных обществ привели к 

восстанию на Сенатской площади в декабре 1825 года. Восстание было 

стихийным, но это была первая подготовленная и относительно масштабная 

попытка свержения власти. 
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Глава 2. Восстание декабристов 

2.1  Начало движения 

Декабристы ждали удобного момента для нанесения удара. Есть версия, что 

они хотели устроить переворот ещё при Александре I и тщательно к этому 

готовились. Но внезапная смерть царя заставила вольнодумцев изменить план. 

Когда же стало известно, что Константин отказался от трона и впереди 

замаячила фигура Николая, они поняли — время пришло. 

Замысел декабристов был максимально идеализирован. Первым делом 

нужно было организовать восстание среди солдат и их руками захватить 

Зимний дворец и Петропавловскую крепость. По мнению заговорщиков, этого 

было достаточно, чтобы взять власть в свои руки.  

Следующий шаг: публикация всенародного Манифеста. В нём будет 

сказано, что теперь страной руководит Временное революционное 

правительство. Третий пункт: утверждение Конституции и проведение 

Учредительного собрания. Ему отводилась важная роль, поскольку именно 

на Собрании должно было решиться, по какому пути пойдёт России: станет 

республикой или конституционной монархией. Что же касается царской 

семьи, то декабристы так и не пришли к единому мнению по этому вопросу. 

И решили действовать по обстановке. 

Вообще, в теории, у декабристов имелись шансы на успех. Но для этого 

должно было сойтись множество факторов, в том числе и везение. На руку 

бунтарям играло то, что Романовы не подозревали о недовольных в армии. 

Для Константина с Николаем эта новость стала потрясением. Если бы 

декабристы действовали более расторопно, они могли бы добиться своего. 

Но невнятица сыграла свою роль. Николай узнал о готовящемся восстании. 

И действовал быстро. 

Утром 14 (26) декабря сенаторы присягнули ему на верность, после чего 

официально объявили новым правителем Российской империи. 

А декабристы… Их планы рухнули ещё до начала бунта. Первый удар 

им нанёс лидер — Сергей Трубецкой. Он неожиданно отказался от роли 

диктатора и самоустранился. Затем подвёл Каховский, на которого была 

возложена задача ликвидации Николая. От него требовалось пробраться 

в Зимний дворец и расправиться с претендентом на трон. Поначалу Каховский 

дал согласие, но когда дело перешло в решающую фазу, — отказался. Третьим 

«отказником» стал Александр Якубович. Он должен был во главе матросов 

Гвардейского экипажа при поддержке Измайловского полка атаковать Зимний 

дворец. Но передумал. 

 

2.2  Восстание на Сенатской площади (Северное общество) 

Всё шло не по плану. Примерно в 11 часов утра 14 (26) декабря 

на Сенатскую площадь вышло около 800 солдат, представлявших Московский 

лейб-гвардии полк. Затем к ним присоединились части 2-го батальона 
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Гренадёрского полка и всё те же матросы Гвардейского морского экипажа. 

Всего пополнение составляло более 2300 человек. 

Солдаты просто стояли на Сенатской площади. Они ждали, пока 

их лидеры определятся с новым диктатором. А потом восставшие узнали, что 

Николаю уже присягнули на верность. Смысл в мятеже таял на глазах. Нужно 

было «расходиться по домам». Но лидеры декабристов не смогли принять 

горькую правду. 

Пока восставшие решали сложную головоломку, по какому сценарию 

двигаться дальше, к Сенатской площади подошли правительственные полки. 

Сначала Николай принял решение попытаться подавить мятеж мирным путём. 

К восставшим был делегирован граф Михаил Милорадович, военный генерал-

губернатор Санкт-Петербурга и ветеран Отечественной войны. Учитывая 

боевой опыт Милорадовича, храбрости ему было не занимать. Верхом 

на лошади он появился перед восставшими полками. Бунтари, построившиеся 

в каре, всё ещё просто стояли. 

Каре — боевой порядок пехоты в виде прямоугольника или квадрата. 

Обычно к нему прибегали для отражения атак кавалерии. В России каре 

использовали вплоть до 1881 года, после чего этот боевой порядок был 

исключён уставом. 

Михаил Андреевич обратился к солдатам и попытался решить проблему 

заявлением, что сам поддерживал кандидатуру Константина, но тот так 

и не согласился взойти на престол. А раз так, то нужно принять тот факт, что 

новым государем стал Николай. Декабрист Евгений Оболенский, понимания, 

что авторитета Милорадовича хватит, чтобы повлиять на умы солдат, решил 

прогнать его. Но Михаил Андреевич его не послушал. И после этого 

Оболенский ударил того штыков в бок. Рана была несерьёзная, мятежник 

не хотел убивать прославленного командира. Но всё испортил Каховский. 

Он внезапно решил проявить инициативу и, не поняв замысла товарища 

по оружию, выстрелил в графа из пистолета. Правительственные солдаты 

отнесли Милорадовича в казарму, где он и умер. 

 Затем образумить солдат попытался полковник Николай Карлович 

Стюрлер, также ветеран Отечественной войны 1812 года. И вновь на сцену 

вышел Каховский, который на французском языке спросил у Стюрлера 

на чьей он стороне. Полковник ответил, что присягнул Николаю. После этого 

декабрист выстрелил в него, а кто-то из офицеров ударил Николая Карловича 

саблей по голове. От полученных ранений Стюрлер умер на следующий день. 

Затем с восставшими разговаривал великий князь Михаил Павлович. 

И тоже безуспешно. Понимая, что переговоры ни к чему не приведут, 

декабристов атаковал Алексей Орлов во главе с конногвардейцами. 

Но мятежники выстояли. 

Тем временем новость о восстании на Сенатской площади облетела 

Санкт-Петербург. И к месту бунта начали собираться зеваки. 

По воспоминаниям очевидцев, огромная толпа, состоявшая из нескольких 

http://diletant.media/sborniki/45276148/
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десятков тысяч человек, в едином порыве сочувствовала декабристам. В адрес 

Николая летели не только неприятные высказывания, но и камни. Бунт 

декабристов грозил перерасти в полноценное восстание. Вот только сами 

вольнодумцы к такому повороту событий не были готовы и не смогли 

использовать толпу для достижения своей цели. 

В скором времени толпа разделилась на два кольца. Первое оказалось 

зажатым между мятежниками и правительственными полками. А жандармы, 

прибывшие на подмогу, сдерживали второе кольцо, не позволяя ему 

соединиться с первым. Никто тогда не мог сказать, чем закончится день. 

На всякий случай Николай распорядился подготовить экипаж в Царское Село. 

«Подстелив соломку», новоиспечённый император попробовал ещё раз 

мирно договориться с мятежниками. К декабристам были отправлены 

священнослужители: митрополиты Серафим и Евгений. Но и их речи 

не венчались успехом. Священнослужители ретировались, уступив место 

Николаю Бестужеву, возглавлявшему лейб-гвардии Гренадёрский полк, 

и Антону Арбузову, стоявшему во главе Гвардейского экипажа. 

Когда уже всем было понятно, что подавление мятежа — всего лишь 

дело времени, декабристы всё-таки определились со своим новым лидером. 

Им стал князь Оболенский. Но было уже слишком поздно. Правительственные 

войска чуть ли не в четыре раза превышали численность бунтовщиков. И если 

декабристы смогли собрать под свои знамёна примерно 3 тыс. солдат, 

то за Николая выступило около 12 тыс. Плюс в резерве у него находилось ещё 

порядка 10 тыс. бойцов.  

         Николай, который уже пришёл в себя, решил: мятеж нужно подавить 

до наступления темноты, иначе была велика вероятность, что под покровом 

ночи его солдат атакует толпа. А начинать правление с расправы над 

простыми людьми он не хотел. Впрочем, не хотел Николай и проливать кровь 

мятежных солдат. Он до последнего надеялся, что ему удастся каким-то чудом 

образумить их. И тогда было принято решение основательно припугнуть 

вольнодумцев, чтобы показать им всю серьёзность ситуации. 

         Гвардейская артиллерия сделала холостой залп. Но каре осталось 

на месте. Тогда в дело пошла уже картечь. Сначала мятежники попытались 

огрызнуться, начав стрелять из ружей. Но, как известно, пушки — последний 

довод королей. Против картечи декабристы ничего не смогли сделать. 

Началась паника. Под артиллерийский обстрел попали не только солдаты, 

но и горожане. Пытаясь спастись от ливня картечи, мятежники бросились 

к Неве, чтобы по её льду добраться до Васильевского острова. Михаилу 

Бестужеву чудом удалось остановить бегущих солдат и вновь построить 

их в боевой порядок. Он намеревался атаковать Петропавловскую крепость. 

Но у него ничего не получилось. Артиллерия не умолкала и вела обстрел уже 

ядрами. Снаряды падали на лёд, он разламывался, и солдаты оказывались 

в ледяной воде. 
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Замысел государя сработал. Его солдаты успели подавить мятеж к ночи. 

Историк и военный деятель Николай Шильдер писал о событиях, 

произошедших после разгрома декабристов: «По прекращении 

артиллерийского огня император Николай Павлович повелел обер-

полицмейстеру генералу Шульгину, чтобы трупы были убраны к утру. 

К сожалению, исполнители распорядились самым бесчеловечным образом. 

В ночь на Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств и далее 

к стороне от Васильевского острова сделано было множество прорубей, 

в которые опустили не только трупы, но, как утверждали, и многих раненых, 

лишённых возможности спастись от ожидавшей их участи. Те же из раненых, 

которые успели убежать, скрывали свои увечья, боясь открыться докторам, 

и умирали без медицинской помощи». 

Правда, у этого мнения есть много противников. По мнению 

большинства историков, число погибших во время столкновения на Сенатской 

площади составило около 80 человек. Никто из участников сражения не горел 

желанием проливать кровь. И мятежные полки, и полки правительственные 

воспринимали друг друга как своих. Тем не менее сторонники версии 

Шильдера считают, что бунт унёс жизни более 1200 человек. 

 

2.3  Восстание Черниговского полка (Южное общество)                        

Восстание Черниговского полка — это второе восстание декабристов, 

организованного Южным обществом во главе с Сергеем Муравьевым-

Апостолом на Украине в период с 29 декабря 1825 года по 3 января 1826 года, 

и охватившего такие населенные пункты, как деревня Трилесы, Васильков, 

Мотовиловка, Белая Церковь. Восстание было подавлено верными короне 

войсками по руководством Федора Гейсмара. 

Причины восстания декабристов вы можете найти в этой статье. Нужно 

сказать, что первое и основное восстание было организовано в Санкт-

Петербурге 14 декабря 1825 года. Северное общество хотело воспользоваться 

периодом междуцарствия после смерти императора Александра Первого 

Благословенного и взять власть в свои руки. 

Однако уже в ночь с 13 на 14 декабря ключевые государственные 

органы империи присягнули на верность новому императору — Николаю 

Павловичу, второму по старшинству сыну императора Павла Первого. И 

получается, что декабристы вышли против действующей власти. 14 же 

декабря восстание в столице было подавлено. 

Однако, кроме Северного общества, было также Южное общество, 

которое возглавлял Павел Ильич Пестель на Юге, на Украине. Надо сказать, 

что его программа “Русская правда”, которую нельзя путать ни в коем случае 

с Русской правдой Ярослава Мудрого, была гораздо радикальнее 

“Конституции” Муравьева. 

Возможно, именно поэтому П.И. Пестель 13 декабря был арестован. И 

он не принимал участия в восстании Черниговского полка. Этим занимался 

https://ege59.ru/2021/04/09/vosstanie-dekabristov-prichiny-hod-sobytiy-itogi/
https://ege59.ru/2021/04/09/vosstanie-dekabristov-prichiny-hod-sobytiy-itogi/
https://ege59.ru/2018/06/04/reformy-nikolaya-1/
https://ege59.ru/2018/06/04/reformy-nikolaya-1/
https://ege59.ru/2020/11/10/pravlenie-pavla-1/
https://ege59.ru/2016/08/16/russkaya-pravda-yaroslava-mudrogo-vse-kak-est/
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другой лидер Южного общества Сергей Муравьев-Апостол. Активными 

сторонниками восстания также было “Общество объединенных славян”. 

Однако декабристы на юге ждали, чем завершится восстание в столице. 

Вестей не было. Тогда было принято решение о восстании. 27 декабря Сергей 

Муравьев и его брат Матвей прибыли в деревню Трилесы, спасаясь от 

преследовавших их гвардейцев. Понятное дело — их уже искали, чтобы 

арестовать. 

          Но тут, в этой деревне, несказанно повезло полковнику Гебелю, который 

случайно вошел в избу, где были братья, и их арестовал. В подмогу лидерам 

Южного общества выдвинулись участники общества “Славян” Михаил 

Щепило, Анастасий Кузьмин, Вениамин Соловьев, Иван Сухинов. 

29 декабря 1825 года вышеозначенные граждане прибыли в деревню 

Трилесы и пытались убедить полковника Гебеля отпустить братьев 

Муравьевых-Апостолов. Полковник отказался. Тогда ему нанесли 

легендарные 14 штыковых ударов, однако — несмертельных. 

Братья были освобождены и возглавили восстание. Удалось поднять 

Черниговский полк в количестве 970 военнослужащих. 

Все восставшие вскоре встретились в Василькове. Тут разгорелись 

жаркие споры, что делать дальше? “Славяне” хотели идти на Киев, чтобы 

взять его. Они надеялись, что по пути к ним присоединяться крестьяне и 

другие полки. 

Сергей Муравьев занял другую позицию: надо выждать вдруг еще 

какие-то полки присоединяться к восставшим? Так, например Александр 

Вадковский обещал поднять 17-й егерский полк в Белой Церкви. Однако его 

совсем скоро арестовали, и эта надежда рухнула. Одновременно стало 

известно о поражении восстания в Санкт-Петербурге. 

31 декабря 1825 года восставшие покинули Васильков и направились в 

Мотовиловку. Там никого не было, никаких полков. Все разошлись на 

Рождество по домам. 

Тогда они пошли к Белой церкви. 

3 января 1826 года у Белой Церкви восставшие встретились с войсками 

генерала Федора Гейсмара. Муравьев и Бестужев-Рюмин надеялись на то, что 

государственные войска перейдут на сторону восставших. Но после первого 

залпа стало ясно, что этого не будет. В результате восставшие были 

расстреляны: Матвей Муравьев — застрелился, “Славяне” были расстреляны. 

Сергей Муравьев получил ранение в голову и был арестован. 

13 (26) июля 1826 года 5 декабристов: Кондратий Рылеев, Павел 

Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр 

Каховский, застреливший градоначальника Петербурга, были повешены. 

Остальные разжалованы и получили бесплатную путевку на вечное поселение 

в Сибирь. 

Восстание декабристов на Сенатской площади, а также восстание 

Черниговского полка показало, что гвардия не может считаться опорой 
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режима. Вместе с тем многие историки рассматривают это восстание как 

очередную попытку Дворцового переворота, коими был наполнен весь 18 век. 

Только вот самодержавие уже окрепло и без труда расправилось с этой 

попыткой. Становилось ясно, что крепостное право является красной тряпкой 

не только для самих крестьян и мыслящей интеллигенции, но и также и для 

цвета русского общества — гвардейства, которое все насквозь было 

дворянским. 

 

3.1 Причины поражение 

 

Первой причиной можно считать узкую социальную базу. В 

выступлениях приняло участия несколько тысяч человек. Декабристы не 

смогли получить поддержку в народе — этим их выступление отличалось от 

бунта Емельяна Пугачёва, охватившего в 1773–1775 годах огромную 

территорию в Поволжье и на Урале. 

Причиной неудачи также можно считать спешку с организацией 

восстания. Члены тайного общества попытались воспользоваться ситуацией 

междуцарствия, возникшей после смерти в ноябре 1825 года императора 

Александра I. 

Ещё к причинам поражения декабристов относится предательство со 

стороны генерала Якова Ростовцева, который донёс на заговорщиков. Были у 

членов тайных обществ и идейные разногласия. Северное общество в Санкт-

Петербурге склонялось к конституционной монархии, а Южное общество 

Павла Пестеля — к республике. 

 Причинами неудачи выступления декабристов также являются 

недостаточно слаженные действия на Сенатской площади, плохая 

конспирация и нерешительность самих лидеров этого движения, в том числе 

лидера восстания Трубецкого. 

 

3.2 Последствия  

25 июля 1826 года пятеро участников восстания декабристов были 

казнены. Декабристов принято считать героями, погибшими за Россию, 

однако причины и последствия их восстания далеко не однозначны. 

Декабристы имели определенный шанс ускорить развитие страны по 

пути создания государственности западного образца. Корни восстания, 

несомненно, лежали за пределами России. Неудача восстания надолго 

отодвинула перспективу таких изменений. Поражение декабристов и 

исключение из активной политической жизни лучших, честнейших, 

преданнейших людей России явилось национальной трагедией. 

Декабристы были далеко не однородным движением. Внутренние 

противоречия привели к тому, что восстание было обречено на поражение. 

Последствия расслоения сказались и позднее. Часть декабристов 

воспринимала народ исключительно как инструмент для осуществления своих 

https://ege59.ru/2017/01/16/dvorcovye-perevoroty-tablica/
https://ege59.ru/2015/01/14/krepostnoe-pravo-v-rossii/
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интересов. В дальнейшем это породило «нечаевщину» и «Народную волю», 

которые исповедовали лозунг «Цель любыми средствами» и практиковали 

террористические методы воздействия на политику, убийство Александра II. 

Пестель говорил: «Сначала разрушим всё, потом будем строить». В итоге, 

именно эта линия декабристского движения привела к большевизму и тем 

методам, которыми они пользовались. 

Неудача восстания декабристов усилила реакционную политику 

российского самодержавия. Неприятие значительной частью дворянства и 

народом движения декабристов только помогло борьбе царизма с 

либеральными революционными движениями. Надежды на освобождение 

крестьян по-прежнему возлагались на царя, тогда как роль дворян-

бунтовщиков и их мотивы по части отмены крепостного права, уже в то время 

расценивались большей частью общества далеко неоднозначно. 

Декабристы были первыми революционерами-дворянами в России, 

открыто выступившими против самодержавия. Одним из тяжёлых 

последствий их неудачного восстания стало ещё более сильное размежевание 

между властью и дворянской интеллигенцией. Восстание дворян-декабристов 

не было понято крестьянством, и их поражение многими воспринималось как 

справедливая кара дворянам. 

 

3.3  Ссылки и смертная казнь  

 

Из 121 декабристов, осуждённых Верховным уголовным судом на 

каторжные и крепостные работы и на поселение, были этапированы 115 

человек. Кроме них, причастных к участию в тайных обществах направляли в 

ссылку по решениям военно-полевых судов и по прямым Высочайшим 

указам. Отправка осуждённых в Сибирь заняла два года (1826—1828), а на 

Кавказ — более двух десятилетий (1826—1848). 

В условиях нового явления в общественной жизни России — массовой 

политической ссылки — подготовка и проведение этапирования декабристов в 

особом порядке отражали стремление властей к обеспечению строжайшей 

секретности и изоляции. Отправка осуждённых к месту отбытия наказания в 

соответствии с действовавшим тогда «Уставом об этапах» не позволила бы 

Николаю I добиться немедленного достижения одной из главных целей 

вынесенного им приговора — политической смерти преступников. 

Первый конвой, уже 14 декабря 1825 г. по приказу Николая I 

препроводивший арестованных бунтовщиков в Петропавловскую крепость, 

возглавил командир Отдельного корпуса внутренней стражи генерал-

адъютант Е. Ф. Комаровский. Новый царь, лично руководивший разгромом 

декабристов на Сенатской площади, уже в ходе следствия «становился судьёй 

над своими политическими врагами, а его „препроводительные записки“ о 

предварительном аресте в некоторой степени были уже приговорами к 
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наказанию». Он же утверждал доклад учрежденного манифестом от 1 июня 

1826 г. и действовавшего по его указке Верховного уголовного суда. 

Для отправки приговорённых в каторгу в Сибири был разработан 

особый порядок и план, свидетельствующие о стремлении Николая I быстро 

изолировать участников происшедшего. Он не мог позволить декабристам 

«путешествовать» через полстраны не только в составе партий других 

арестантов, но и в большой группе единомышленников, чтобы не возбуждать 

нежелательный интерес к необычным ссыльным. 

Общее управление сибирской ссылкой декабристов возлагалось на 

действовавшего генерал-губернатора Восточной Сибири. В период от начала 

ссылки до объявления амнистии ссыльным эти должности занимали: А. С. 

Лавинский (1822—1833), Н. С. Сулима (1833—1834), С. Б. Броневский 

(1835—1837), В. Я. Руперт (1837—1847), Н. Н. Муравьёв-Амурский (1847—

1861). 

На приговорённых к каторжным работам декабристов не 

распространялось действие «Устава о ссыльных» и «Устава об этапах». 

Вопреки действовавшему законодательству, декабристов, приговорённых к 

каторжным работам, везли в ножных кандалах. А. Е. Розен в своих «Записках 

декабриста» писал: «Не знаю, почему против принятого порядка заковывали в 

железы дворян, осуждённых в каторжную работу; такому сугубому наказанию 

подлежат только те из каторжных, которые подвергаются новому наказанию 

или покушаются на бегство. Нельзя было опасаться побега, потому что на 

каждого ссыльного дан был жандарм для караула; всех отправляли на 

почтовых с фельдъегерями». Условия этапирования и содержания 

осуждённых определялись только указаниями царя и разработанными на их 

основе инструкциями различных учреждений, а с 31 августа 1826 г. — 

специально созданного «Особого комитета» по исполнению приговоров над 

декабристами. В него вошли начальник Главного штаба И. И. Дибич и 

главный начальник III отделения и шеф жандармов А. Х. Бенкендорф, как 

представители центральных органов исполнения приговора, генерал-

губернатор Восточной Сибири А. С. Лавинский и комендант Нерчинских 

рудников С. Р. Лепарский, как непосредственные организаторы декабристской 

ссылки на места. 

Мораторий на смертную казнь, наложенный в 1754 году императрицей 

Елизаветой Петровной, был призван ликвидировать «бессмысленную 

жестокость наказаний». Альтернативой физическому уничтожению 

преступника выступала пожизненная ссылка на каторжные работы или битьё 

кнутами, которое зачастую заканчивалось смертью правонарушителя. 

При Екатерине Великой гуманное отношение к злоумышленникам 

сохранилось, однако на лиц, уличённых в антигосударственной деятельности 

данный запрет не распространялся, ярким свидетельством чему явилось 

четвертование бунтовщика-простолюдина Емельяна Пугачёва и его 

сподвижников. 
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Когда 14 декабря 1825 года в Петербурге группой дворян была 

предпринята попытка государственного переворота с целью свержения 

самодержавия и отмены крепостного права, император Николай I не стал 

церемониться с зачинщиками неудавшегося мятежа. Примерив на себя роль 

следователя, правитель Российской империи привлёк к делу 579 

подозреваемых. 

24 июля 1826 года в особняке коменданта Петропавловской крепости 

участникам восстания вынесли приговоры. 287 арестантов были признаны 

виновными, из них 120 человек получили направление на каторгу в Сибирь, а 

пятерых ожидала высшая мера — смертная казнь. 

Император Николай I не мог оставить без внимания тот факт, что 

посягательство на основы российской государственности совершили 

обласканные властью и финансово благополучные представители высшего 

сословия страны, которые всегда служили опорой самодержавия. 

Среди тех, кому суждено было взойти на эшафот, оказались Павел 

Иванович Пестель, Кондратий Фёдорович Рылеев, Пётр Григорьевич 

Каховский, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, Сергей Иванович Муравьёв-

Апостол. 

Единственным послаблением со стороны Николая I стало изменение 

вида смертной казни. Применявшееся доселе четвертование, как метод 

убийства «неподобающий европейской стране», было решено заменить более 

гуманным — повешением. 

Оглашённый смертный приговор надлежало исполнить ранним утром 25 

июля 1826 года, для чего в кронверке Петропавловской крепости следовало 

построить эшафот. 

Поскольку с 1754 года количество вынесенных смертных приговоров в 

Российской империи было ничтожно мало, а повешение и вовсе не 

практиковалось, в карательной системе отсутствовали как те, кто знал, как 

возводить эшафот, так и сами палачи. 

Именно эти обстоятельства стали причиной возникновения во время 

казни поистине драматических событий, шокировавших осуждённых, 

исполнителей и свидетелей. 

Для того чтобы отточить последовательность действий и протестировать 

сам эшафот, генерал-губернатор Петербурга Павел Васильевич Голенищев-

Кутузов приказал собрать его заранее в городской тюрьме. 

Наспех сколоченный помост для казни проверяли на прочность при помощи 

восьмипудовых мешков с песком, выполнявших роль повешенных. 

Удовлетворившись результатами, петербургский чиновник велел ночью везти 

эшафот к месту казни. 

По воспоминаниям начальника кронверка Петропавловской крепости 

Василия Беркопфа, именно на этом этапе произошла первая оказия. Как 

оказалось один из ямщиков, доставлявший часть виселицы, случайно 

потерялся в ночи и прибыл в пункт назначения с существенным опозданием. 
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Тем временем ничего не подозревавший об этой заминке полицмейстер 

Чихачёв с солдатами Павловского гвардейского полка согласно расписанию 

уже взял под конвой пятерых декабристов, и направился с ними к месту 

исполнения смертного приговора. 

И только когда они оказались на кронверке Петропавловской крепости, 

стало очевидно, что эшафот еще не собран. В итоге виселицу под 

руководством инженера Матушкина собирали прямо на глазах 

приговорённых, которые вынуждены были ожидать повешения, сидя на траве, 

и наблюдая за процессом строительства. 

По задумке конструкторов под виселицей вырыли яму и накрыли её 

досками, которые в момент казни нужно было выдернуть из-под ног 

революционеров. 

Когда всё было готово и облачённым в белые рубахи декабристам 

зачитали приговор Верховного суда с заключением «за такие злодеяния 

повесить!», один из палачей от волнения потерял сознание и упал. 

Далее случился новый конфуз: выяснилось, что сколоченная наспех 

виселица слишком высока, и приговорённые к смерти просто-напросто не 

достают шеями до удавок. 

Исправить ситуацию помогли скамейки, принесённые из здания 

Училища торгового мореплавания, на которые и были поставлены смертники. 

Но самое ужасное событие произошло в миг, когда из-под ног 

приговорённых выбили импровизированный помост, потому как три из пяти 

верёвок лопнули и декабристы П. Г. Каховский, С. И. Муравьёв-Апостол и К. 

Ф. Рылеев, пробив доски, рухнули в яму. 

В то же время бедный П. И. Пестель оказался слишком рослым и после 

повешения кончики его ног доставали до помоста, из-за чего предсмертные 

муки удлинились на полчаса. 

Руководивший казнью генерал-губернатор Петербурга Павел 

Васильевич Голенищев-Кутузов приказал отправить гонцов в город за новыми 

удавками и досками, чтобы довести начатое дело до логического завершения. 

Вместе с тем по негласному правилу повторять экзекуцию было не 

принято, поскольку считалось, что сорванная казнь является свидетельством 

того, что «Господь не желает смерти осуждённого». 

Но, так как император Николай I не присутствовал на этом драматичном 

мероприятии, а решение следовало принимать быстро, Кутузов-Голенищев, 

дабы не поплатиться карьерой, перестраховался и велел провести повторную 

экзекуцию. 

Травмированных при падении декабристов вскоре вновь подняли на 

эшафот и на этот раз смазанные салом для лучшего затягивания веревки 

сделали своё дело. 

Свидетели этого страшного зрелища поговаривали, что кто-то из 

несчастных — то ли Рылеев, то ли Муравьев-Апостол перед смертью 
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удручённо выкрикнул: «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не 

умеют!». 

 

3.4  Дальнейшая судьба идей декабристов  

Несмотря на поражение, восстание декабристов оказало значительное 

влияние на дальнейшее развитие политической ситуации в Российской 

империи. После подавления мятежа император Николай I взял курс на 

ужесточение политического режима, усиление цензуры и полицейского 

контроля. 

 Были введены повышенные меры безопасности для предотвращения 

новых тайных обществ и революционных заговоров. Участились проверки 

университетов, гимназий, воинских частей. Политика Николая I носила 

откровенно охранительный характер, что вызывало недовольство в обществе. 

 В то же время идеи декабристов о конституции, отмене крепостного 

права, республиканском правлении получили распространение в обществе и 

вдохновляли новые поколения борцов с самодержавием. Итоги восстания 

декабристов для политической жизни России были неоднозначными. 

 Ужесточение политического режима при Николае I 

  Усиление цензуры и полицейского контроля 

  Введение повышенных мер безопасности 

  Распространение идей декабристов в обществе 

  Вдохновение новых поколений борцов с самодержавием  

Несмотря на поражение, декабрьское восстание 1825 года сыграло 

важную роль в развитии освободительного и революционного движения в 

России. Впервые в стране открыто прозвучали лозунги борьбы с 

самодержавием, крепостничеством, призывы к свободе и конституции.  

Идеи и программы декабристов оказали большое влияние на 

формирование общественно-политической мысли в России, начало 

революционных и либеральных течений. Они вдохновляли деятельность 

Герцена, Огарева, революционеров-разночинцев 1860-х годов. 

 Декабристы своим примером показали возможность вооруженного 

восстания против самодержавия. Их опыт, идеи, программные документы 

использовались в дальнейшей борьбе с царизмом. «Итоги восстания 

декабристов» послужили мощным толчком к развитию освободительного 

движения в России. 

 Впервые прозвучали лозунги борьбы с самодержавием  

 Оказали влияние на общественно-политическую мысль  

 Вдохновляли Герцена, Огарева и революционеров 1860-х годов 

  Показали возможность вооруженного восстания 
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Заключение 

Бесспорно, велика роль декабристов в истории нашей страны. Восстание 

декабристов было вызвано социальными возмущениями в либеральной среде, 

Отечественной война 1812 года, идеями просвещения и другими, не менее 

важными причинами. Значение движения декабристов заключалось в том, что 

оно было первым в России оппозиционным политическим выступлением XIX 

века. Декабризм сумел всколыхнуть передовую российскую общественность, 

направить ее усилия на борьбу с крепостным правом и самодержавием. 

Декабристские традиции вдохновляли последующие поколения борцов за 

свободу, многие из которых видели в декабристах своих духовных 

наставников, и считали себя продолжателями их дела. 

Главная причина поражения дворянских революционеров заключалась в 

их классовой ограниченности, узкой социальной базе движения, что сказалось 

в идейных разногласиях, несогласованности действий, в нерешительности и 

недостаточности революционной активности в решающий час. План 

переворота был выработан довольно подробно, но в нем отсутствовала самая 

главная, самая действенная сила всякой революции – народ. Это не сулило 

успеха. Таким образом, можно говорить о первом всплеске революционных 

настроений в России, тщательной подготовке к выступлению. Но также 

однозначно и то, что выступление не было продумано в социальном плане; 

смерть Александра I спутала все карты декабристы, не все руководители были 

готовы идти до конца. 

Движение декабристов и восстание 14 декабря 1825 года и до 

настоящего времени занимает большое место в исторических исследованиях 

многих видных российских ученых. Зарождение декабристского движения и 

причины, побудившие к этому, программные документы тайных Северного и 

Южного обществ, материалы допросов декабристов, жизнеописания лидеров 

этого движения стали главными научными проблемами в исследованиях 

ученых. Однако при этом, в недостаточной степени исследовались личные 

записки, воспоминания самих участников восстания, к которым было 

отнесено около 600 человек, осужденных и отправленных по этапу в Сибирь. 

Также не в полной мере исследовались воспоминания свидетелей процесса 

подготовки восстания, косвенно или напрямую причастных к нему. 

Можно говорить о том, что позиции историков менялись с течением 

времени и в связи с их личностными убеждениями. 

В первой четверти XIX веке параллельно развивались две концепции - 

официальная и революционная. Сторонники официальной концепции 

(М.А.Корф, Н.М.Карамзин) давали резко отрицательную оценку движению, 

доказывали, что выступление на Сенатской площади лишь случайность, 

декабристы-мятежники, восставшие против истинной власти. Революционеры 

же - как сами декабристы, так и А.Н.Герцен идеализировали восстание, 

приводили бесчисленное множество фактов, свидетельствующих в пользу 

необходимости. 
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Василий Осипович Ключевский, представитель второй половины XIX 

века делает акцент на том, что «декабристы – это случайность, поросшая 

литературой», тем самым подтверждая идею значимости восстания 14 декабря 

в связи с обращением к данной проблематике большого числа писателей, 

историков и философов. Но, несмотря на употребление выражения 

«случайное восстание», им проводится тщательный анализ событий 1825 года 

и ему предшествующих годов, что говорит о вдумчивости изучения 

исторических событий и упоре на факты. 

В XXвеке историки и общественные деятели пришли к единому в целом 

мнению, что восстание было не случайным, но также выделяются 

революционная концепция, направленная на идеализацию личности и 

деятельности декабристов, и центристскую концепцию, подтверждающих 

теорию необходимости большим числом аргументов и фактов. 

Наши современники, также не считают восстание случайным. Они 

практически все заявляют, что выступление тщательно готовилось, причиной 

создания обществ - развитие либеральных и революционных идей в России. 

Трудно добавлять чего-то к словам людей, занимающихся движением 

декабристов длительное время, порой посвятив этому всю жизнь. Каждый 

человек имеет право на свою оценку, свое понимание. Для нас же движение 

декабристов – это, прежде всего, утопическое движение, но утопическое в 

хорошем смысле слова. Впервые восставшие не имели никаких личных целей, 

не добивались личной выгоды. Они действовали во благо государства, не 

побоялись, умереть за Родину. Это – настоящие патриоты. Они могут служить 

достойным примером для подражания в наше время, тем более что сейчас 

бытует мнение об отсутствии патриотичности у молодежи. Хочется верить, 

что в будущем в нашем государстве все будет хорошо и, главное, 

справедливо, и больше никогда не найдется повода для новых движений за 

правду, каким было движение дворянских революционеров – декабристов. 
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Приложение  
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