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� За своими мужьями в сибирскую ссылку добровольно 
отправились 11 женщин. Их мало кто помнит поимённо, 
но память об их поступке жива. Вот их имена:

1. Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль),
2. Мария Николаевна Волконская,
3. Александра Ивановна Давыдова,
4. Александра Васильевна Ентальцева,
5. Камилла Петровна Ивашева,
6. Александра Григорьевна Муравьева,
7. Елизавета Петровна Нарышкина,
8. Анна Васильевна Розен,
9. Екатерина Ивановна Трубецкая,

10. Наталья Дмитриевна Фонвизина,
11. Мария Казимировна Юшневская.



� Несмотря на то, что дамы были разного 
происхождения, возраста, образования и даже 
различного социального положения, в решении 
поддержать своих мужей они оказались на удивление 
единодушны. Не все пережили сибирскую ссылку: 
после объявления амнистии декабристам 28 августа 
1856 года обратно приехали только восемь, пятеро - 
вместе с мужьями.

� Решившись уехать вслед за опальными мужьями в 
ссылку, дамы лишались всех своих привилегий и 
титулов. Отныне они стали жёнами ссыльно-
каторжных. Впрочем, даже утрата статуса не лишила 
их силы духа. По-разному отнеслись родные и близкие 
к решению последовать за мужьями. Некоторых 
откровенно осуждали и всячески отговаривали, других 
наоборот поддерживали.



� В Сибири дамы занялись тем, что было им дозволено и 
доступно. Поселившись рядом с местами заключения своих 
мужей, они, как могли, облегчали им жизнь на каторге: шили 
и чинили одежду, занимались лечением, в том числе и 
местного населения. Например, в Чите на средства жён 
декабристов была организована больница, в которую могли 
обращаться как заключённые, так и местные жители.

� Через некоторое время декабристов с каторжных работ 
перевели на поселение и с этого момента, кажется, можно 
говорить о некотором улучшении их бытовых условий. 
Кроме того, многие из них занялись просветительской 
работой: обучали крестьянских детей грамоте и письму, а 
также азам математики. Некоторые обратились к изучению 
культуры и быта Сибири, собирали сведения по истории 
края.



� Урождённая Жанетта Полина Гебль, пожалуй, самый яркий пример 
искренней и самоотверженной любви. Будучи простой модисткой 
французского происходения в московском представительстве торговой 
фирмы "Дюманси", Полина Гебль познакомилась с молодым наследником 
семьи Анненковых - Иваном, который часто бывал там с матерью.

� Молодые люди полюбили друг друга, но несмотря на все уговоры И.А. 
Анненкова, девушка отказывалась, понимая, что его семейство не 
согласится принять такую невестку, как она. Когда же Анненкова 
арестовали за участие в восстании и приговорили к 20 годам каторги, 
Полина Гебль приняла решение отправиться за ним.

� Ей не давали разрешения, так как она была ему не жена и не 
родственница. Тогда девушка отправилась к императору. Ей удалось 
пробиться к нему во время военных маневров. Удивлённый Николай I в 
ответ на просьбу Полины сказал:

� - Это ведь не ваша родина, сударыня! Вы будете там глубоко несчастны.
� - Я знаю, государь. Но я готова на всё! - ответила она.
� Ей разрешили ехать. Они поженились 8 апреля 1828 года. Полина прошла 

вместе с мужем все тяготы ссыльной жизни. После 1856 года, когда 
Александр II объявил амнистию декабристам, супруги Анненковы 
переехали в Нижний Новгород, где прожили ещё 20 лет. Самые 
счастливые в их непростой жизни.

Прасковья Анненкова



� Она была самой молодой из жен декабристов. 
Родилась в семье генерала Н. Раевского, героя 
Отечественной войны 1812 г. По линии матери – 
правнучка М.В. Ломоносова.

� Получила домашнее образование, свободно 
говорила на французском и английском языках, 
играла на фортепьяно и пела, обладала прекрасным 
голосом.

� С 1817 г. с семьей Раевских дружил Пушкин, 
особенно дружеские отношения у них были во время 
южной ссылки Пушкина, он посвятил несколько 
своих стихотворений Марии Раевской: «Редеет 
облаков летучая гряда…» (1820); «Таврида» 1822); 
«Ненастный день потух…» (1824); «Буря» (Ты видел 
деву на скале…).

Мария Николаевна Волконская



� Об этой женщине известно меньше всех. Она была дочерью губернского секретаря 
И.А. Потапова. Необыкновенно кроткая и милая, она была пленена раз и навсегда 
лейб-гусаром, весельчаком и остроумцем Василием Давыдовым. Усадьба 
Давыдовых в Каменке Киевской губернии была их родовым имением, с которым 
связаны  имена многих декабристов, Пушкина, Раевского, генерала Орлова, 
Чайковского. Василий Львович Давыдов, отставной полковник, участник 
Отечественной войны 1812 года, был  членом тайного Южного общества, 
председателем Каменской управы Тульчинской Думы. В его доме и жила 
Александра, но обвенчались они только в 1825 г., когда у них родился пятый 
ребенок.

� Когда Василий Давыдов был осужден по I разряду и отправлен на каторгу, ей было 
всего 23 года и уже шестеро детей, но она приняла решение следовать за мужем в 
Сибирь. «Невинная жена, следуя за мужем-преступником в Сибирь, должна 
оставаться там до конца». Александра Ивановна решилась на это и, разместив 
детей у родных, отправилась в путь. Она одна понимала и чувствовала, что ее 
весельчак муж очень нуждается в ней, т.к. вынесенный приговор сломил его. Позже 
он писал детям: «Без нее меня уже не было бы на свете. Ее безграничная любовь, 
ее беспримерная преданность, ее заботы обо мне, ее доброта, кротость, 
безропотность, с которою она несет свою полную лишений и трудов жизнь, дала 
мне силу все перетерпеть и не раз забывать ужас моего положения».

Александра Ивановна Давыдова



� Она прибыла в Читинский острог в марте 1828 г. В Чите и в 
Петровском заводе у них родилось еще четверо детей, а 
позже, на поселении в Красноярске, еще трое. Семья 
Давыдовых была одной из самых многодетных семей 
декабристов.

� Между прочим, это единственная оставшаяся в живых из 
тех жен декабристов, которые последовали за мужьями в 
Сибирь. Она была и в Чите, и в Петровском заводе и всю 
остальную жизнь до 1856 года провела в различных 
местах Сибири.
Все, что она перенесла и вытерпела там в первые годы 
своего пребывания в разных местах заключения вместе с 
мужем, поистине ужасно. Но зато она принесла с собой 
туда утешения и даже счастье для своего мужа. Теперь это 
уже слабеющая и близкая к концу старушка, доживающая 
последние дни среди семейства, которое глубоко чтит ее.



� У нее была очень трудная судьба. Она рано лишилась родителей. Брак с 
декабристом А.В. Ентальцевым был для нее вторым. Герой Отечественной 
войны 1812 г., он был членом Союза благоденствия, а затем тайного Южного 
общества.

� Арестован и осужден на 1 год каторжных работ и на поселение в Сибири. 
Александра Васильевна приехала за мужем в Читинский острог в 1827 г. Она 
была самой старшей из жен декабристов, ей было 44 года. Жила в доме вместе 
с Трубецкой и Волконской. В 1828 г. Ентальцева отправляют на поселение в 
город Березов Тобольской губернии. Жизнь их была очень сложной, 
материальной помощи ждать было неоткуда, затем их перевели в Ялуторовск. 
Еще в Березове, а после и в Ялуторовске на Ентальцева были сделаны ложные 
доносы, которые не подтвердились, но он должен был эти обвинения 
опровергать – все это подорвало его душевное здоровье, у него стали 
проявляться признаки психического заболевания, а в 1841 г. наступило полное 
помешательство. Он убегал из дома, сжигал все, что попадалось под руку, потом 
его частично парализовало… Все это время Александра Васильевна ухаживала 
за мужем и была ему верна. Так продолжалось 4 года.

� Когда в 1845 г. муж умер, она попросила разрешения вернуться домой, но ей 
было отказано, она еще 10 лет прожила в Сибири и только после амнистии 
переехала в Москву.

Александра Васильевна 
Ентальцева



� Француженка. Ее отец, Ле-Дантю, республиканец по 
убеждениям, бежал от Наполеона сначала в Голландию, а затем 
в Россию, в Симбирск. Ее мать, Мари-Сесиль, поступила 
гувернанткой в семью помещика Ивашева. Так произошло 
знакомство Камиллы и В.П. Ивашева, будущего декабриста, 
кавалергардского офицера, художника и музыканта. Он состоял 
в тайных обществах: Союзе благоденствия и Южного общества. 
Был приговорен к 20 годам каторжных работ. Камилла решила 
соединить свою судьбу с ним именно в момент его состояния 
каторжника, она даже заболела от любви, в чем призналась 
матери, и та пишет письмо Ивашевым: «Я предлагаю Ивашевым 
приемную дочь с благородной, чистой и любящей душой. Я 
сумела бы даже от лучшего друга скрыть тайну дочери, если бы 
можно было заподозрить, что я добиваюсь положения или 
богатства.
Но она хочет лишь разделить его оковы, утереть его слезы и, не 
краснея за дочерние чувства, я могла бы говорить о них 
нежнейшей из матерей, если бы знала о них раньше».

� О решении Камиллы приехать к нему в Сибирь Ивашев узнал в 
критический момент своей жизни: он готовился к побегу, который 
не сулил ему ничего хорошего. Но он был в отчаянии от тягот 
жизни каторжника.

Камилла Петровна Ивашева



� В начале 1839 г. в Туринск приехала мать Камиллы, помогала ей в 
семейных делах, в воспитании детей, но в декабре этого года 
Камилла простудилась и умерла от преждевременных родов. В.
Ивашев писал в одном из писем: «В ночь, предшествовавшую 
нашему горестному расставанию, болезнь, как будто, потеряла 
силу… голова ее стала свежее, что позволило ей принять с 
благоговением помощь религии, она дважды благословила детей, 
смогла проститься с окружающими ее огорченными друзьями, 
сказать слово утешения каждому из слуг своих. Но прощание ее со 
мной и матушкой! … Мы не отходили от нее. Она сперва соединила 
наши руки, потом поцеловала каждого. Поочередно искала она нас 
глазами, брала наши руки. Я прижал ее руку к щеке, согревая ее 
своей рукой, и она усиливалась сохранить подольше эту позу. В 
последнем слове вылилась вся ее жизнь; она взяла меня за руку, 
полуоткрыла глаза и произнесла: «Бедный Базиль», и слеза 
скатилась по ее щеке. Да, страшно бедный, страшно несчастный! 
Нет у меня больше моей подруги, бывшей утешением моих 
родителей в самые тяжелые времена, давшей мне восемь лет 
счастья, преданности, любви, и какой любви». Ей был всего 31 год. 
Ивашев пережил ее всего на 1 год, он скончался внезапно, его 
хоронили в день ее смерти.



� Декабристы называли Александру Муравьеву своим ангелом-
хранителем. В ней действительно было что-то поэтически-
возвышенное, хотя и была она простодушна и необыкновенно 
естественна в отношениях с людьми.

� Она была дочерью действительного тайного советника Григория 
Ивановича Чернышева и сестрой декабриста З.Г. Чернышева. 
Жена Никиты Муравьева.

� Когда мужа арестовали, она ждала третьего ребёнка, но решила 
следовать за мужем, получила разрешение 26 октября 1826 г. 
Оставив у свекрови троих малолетних детей, отправилась в 
Сибирь. Проездом в Москве виделась с  Пушкиным, который 
передал ей свои стихи, адресованные декабристам, «Во глубине 
сибирских руд…» и послание к И. Пущину  («Мой первый друг, мой 
друг бесценный…».

� Александра Григорьевна прибыла в Читинский острог в феврале 
1827 года. Как могла, скрашивала она жизнь не только своего 
мужа, но и остальных декабристов. В Сибири у них родилось трое 
детей, но выжила только одна дочь Софья.

� Умерла она в Петровском заводе, ей было всего 28 лет.

Александра Григорьевна 
Муравьева 



� Елизавета была старшим ребенком в семье и единственной дочерью. Два ее брата тоже 
стали декабристами.

� В 1824 г. Елизавета Петровна вышла замуж за полковника Тарутинского пехотного полка 
М. М. Нарышкина,  богатого и знатного светского человека. Он был членом Союза 
благоденствия, затем Северного общества. Участвовал в подготовке восстания в Москве. 
Был арестован в начале 1826 года.

� Елизавета Петровна не знала о принадлежности мужа к тайным обществам, и его арест 
был для нее ударом. М.М. Нарышкина осудили по IV разряду и приговорили к каторжным 
работам на 8 лет.

� У них не было детей (дочь умерла в младенчестве), и женщина решает последовать за 
мужем. В письме к своей матери Елизавета Петровна написала, что поездка на каторгу к 
мужу необходима для ее счастья. Только тогда она обретет душевный покой. И мать 
благословила ее на эту судьбу.

� Она приезжает в Читу в мае 1827 г., почти одновременно с ней туда прибывают  А.В. 
Ентальцева, Н.Д. Фонвизина, А.И. Давыдова.

� У Нарышкиной был не очень общительный характер, иногда ее воспринимали как 
гордячку, но стоило только узнать ее поближе, как первое впечатление уходило. Вот 
как писал о ней декабрист А.Е. Розен: «От роду было ей 23 года; единственная дочь 
героя-отца и примерной матери, она в родном доме значила все, и все исполняли ее 
желания и прихоти. В первый раз увидел я ее на улице, близ нашей работы, – в 
черном платье, с талией тонкой в обхват; лицо ее было слегка смуглое с 
выразительными умными глазами, головка повелительно поднята, походка легкая, 
грандиозная»

Елизавета Петровна Нарышкина



� В 1830 г.  она с мужем переселяется в отдельную комнату в Петровском 
заводе, а в конце 1832 г. уезжают на поселение в Курган. Здесь они покупают 
дом, М.М. Нарышкин занимается сельским хозяйством и даже содержит 
небольшой конный завод.

� Дом Нарышкиных становится культурным центром, здесь читаются и 
обсуждаются новые книги, звучит музыка и пение Елизаветы Петровны.

� «Семейство Нарышкиных было истинным благодетелем целого края. Оба они, 
и муж, и жена, помогали бедным, лечили и давали больным лекарства за свои 
деньги… Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народу, которому 
раздавали пищу, одежду, деньги», – писал друг Нарышкиных, декабрист Н.И. 
Лорер, также живший  на поселении в Кургане. Не имея своих детей, они взяли 
на воспитание девочку Ульяну.

� В 1837 году, путешествуя по Сибири, в Курган прибыл наследник престола, 
будущий император Александр II. Его сопровождал воспитатель – знаменитый 
русский поэт В.А. Жуковский.

� Почти все население Кургана собралось в день отъезда декабристов в 
небольшом березовом лесу на краю города. В честь них был устроен 
торжественный обед. Елизавета Петровна отправляется за мужем на Кавказ. 
Михаил Михайлович жил в станице Прочный Окоп. Бывший полковник М.М. 
Нарышкин был зачислен в армию рядовым. За отличие в 1843 г. получает чин 
прапорщика. В 1844 году ему было дозволено оставить службу и безвыездно 
жить с женой в небольшом поместье в селе Высоком Тульской губернии. Эти 
ограничения были сняты амнистией 1856 года.



� Анна получила хорошее образование, знала иностранные языки 
(английский и французский), много читала. С будущим мужем 
Андреем Евгеньевичем Розеном она познакомилась через 
своего брата Ивана – они оба были офицерами и участвовали в 
Итальянском походе.

� Брак Розенов был очень счастливым, отличавшимся 
взаимопониманием, нежностью, родством интересов и взглядов 
на жизнь.

� Он не состоял в тайном обществе, но накануне восстания был 
приглашен  на совещание к Рылееву и князю Оболенскому, 
которые просили его в день новой присяги императора 
привести на Сенатскую площадь как можно больше войск.  В 
ночь на 14 декабря Андрей Розен рассказал жене о 
готовящемся восстании, в котором он будет принимать участие. 
Во время восстания он не выполнил приказ усмирять 
восставших.

Анна Васильевна Розен



� В Кургане уже жили другие декабристы: первым поселился  
декабрист И.Ф. Фохт, проживший здесь двенадцать лет, 
затем В.Н. Лихарев, М.А. Назимов и др. Розены сначала 
жили на квартире, а потом купили дом с большим садом. 
«Мало садов, мало тени и зелени», – сказал он после 
прибытия в Курган. Здесь Андрей Евгеньевич занялся 
сельским хозяйством, а также начал писать мемуары 
«Записки декабриста», которые считают самыми 
достоверными и полными материалами об истории 
декабризма. Анна Васильевна воспитывала детей, 
занималась медициной. Они выписывали из Петербурга 
много литературы, в том числе и медицинской. В Кургане 
семья прожила 5 лет, в 1837 г. группу декабристов 
отправили рядовыми в действующую армию на Кавказ. 
Среди них отправился туда и А.Е. Розен с семьей.

� После амнистии 1856 г. семья Розена живет на Украине, 
Андрей Евгеньевич занимается общественной работой. 
Почти 60 лет эта счастливая семья жила в мире и 
согласии, несмотря на выпавшие им превратности судьбы, 
и умерли они почти вместе, с разницей в 4 месяца.   



� Екатерина Ивановна Трубецкая была первой из жён декабристов, 
принявшей решение отправиться вслед за мужем в Сибирь. Супруг был 
её на 10 лет старше, но, судя по свидетельствам современников и 
личным письмам, из которых часть сохранилась, она очень любила 
мужа и совершила свой отважный поступок не из какого-то расчёта, а 
исключительно из желания разделить судьбу любимого человека.

� Как ни странно, родители поддержали решение Екатерины Ивановны и 
постарались ей оказать всю возможную поддержку в этом нелёгком 
начинании. Она выехала в Сибирь буквально через день после отправки 
её мужа из Петропавловской крепости и уже в сентябре 1826 года 
добралась до Иркутска.

� В Иркутске местным властям удалось задержать её почти на полгода 
под самыми различными предлогами и уговорами отказаться от своей 
затеи. Княгиня Трубецкая была непреклонна. С мужем ей удалось 
встретиться только в феврале 1827 года.

� В сентябре 1827 года декабристов перевели в Читу, где условия 
значительно облегчились. Для жен декабристов выстроили целую улицу 
деревянных домиков и назвали ее Дамской.

Екатерина Трубецкая



� Ее муж, генерал М.А. Фонвизин, был доставлен в 
Петропавловскую крепость в январе 1826 г. с царским 
напутствием: «Посадить, где лучше, но строго, и не давать 
видеться ни с кем». Отставной генерал-майор Фонвизин, член 
Северного общества декабристов, был осужден по IV разряду как 
виновный «в умысле на цареубийство согласием, в 1817 г. 
изъявленным, в участии в умысле бунта принятием в тайное 
общество членов». Местами поселения Фонвизиных были 
Енисейск, затем Красноярск, с 1838 г. – Тобольск.

� Наталья Фонвизина в это время была беременна вторым 
ребенком, старшему сыну Дмитрию было 2 года. Она прибыла в 
Читу уже в 1827 г. «День для меня незабвенный — после 
горестной, продолжительной разлуки с другом моим Натальей я 
увидел ее и ожил душою; не помню, чтобы во все продолжение 
моей жизни я имел столь сладостные минуты, несмотря на то, что 
чувства наши были скованы присутствием постороннего человека. 
Господи! Благодарю тебя из глубины души моей!», – писал М.А. 
Фонвизин.

Наталья Дмитриевна Фонвизина



� Она была младше мужа на 11 лет, но в духовном и 
нравственном отношении превосходила его. Это был 
незаурядная личность: в юности она пыталась бежать в 
монастырь, но затем резко поменяла взгляды и вышла замуж за 
своего двоюродного дядю. Ее характер сравнивают с характером 
пушкинской Татьяны Лариной, существует даже мнение о том, 
что именно она и послужила прообразом этой героини.

� Она была очень религиозна, вскоре склонила к вере и мужа. 
Именно это сближало ее с Ф.М. Достоевским, с которым у нее 
была душевная и продолжительная переписка.

� 3 апреля 1859 года Пущин скончался, был похоронен вместе с 
Михаилом Александровичем Фонвизиным. После смерти Пущина 
Наталия Дмитриевна переехала из Марьина в Москву. В 
последние годы жизни была парализована. Умерла в 1869 г. 
Похоронена в бывшем Покровском монастыре.



� В своем прошении следовать за мужем она пишет: «Для облегчения участи 
мужа моего повсюду последовать за ним хочу, для благополучия жизни 
моей мне больше теперь ничего не нужно, как только иметь счастье видеть 
его и разделить с ним все, что жестокая судьба предназначила… Прожив с 
ним 14 лет счастливейшей женой в свете, я хочу исполнить священнейший 
долг мой и разделить с ним его бедственное положение. По чувству и 
благодарности, какую я к нему имею, не только бы взяла охотно на себя 
все бедствия в мире и нищету, но охотно отдала бы жизнь мою, чтобы 
только облегчить участь его».

� Прибыла Сибирь только в 1830 г., хотя прошение подала еще в 1826 г. 
Промедление было связано с тем, что с ней хотела ехать ее дочь от 
первого брака, но разрешение на это получено не было.

� В 1830-1839 годах жила в мужем в Петровском заводе, а затем на 
поселении в д. Кузьминская недалеко от Иркутска. Воспитывали приемных 
детей.

� В 1844 г. внезапно умирает муж, но Юшневской не разрешено вернуться, 
она остается в Сибири еще на 11 лет. Вернулась она на родину вдовой и 
до самой смерти жила под полицейским надзором.

Мария Казимировна Юшневская



�Конец


