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       Поэма Н.А. Некрасова «Русские 
женщины»  написана на материале 
истории декабристов. Впервые 
опубликована в журнале «Отечественные 
записки». 
Первая часть - «Княгиня Трубецкая» - в 
1872 г.  
Вторая часть – «Княгиня Волконская» – в 
1873 г.
 



Декабристы — 

  так называли русских дворянских 
революционеров, поднявших 
восстание против самодержавия и 
крепостного права. Почти все 
организаторы восстания были 
участниками Отечественной войны 
1812 г. Последующие заграничные 
походы русской армии (1813—1814 г.г.) 
стали для будущих декабристов 
политической школой. 



Декабристы... 
Почти все они были очень молоды.
Однако, охваченные патриотизмом и 
любовью к Родине, твердой поступью 
вышли они 14 декабря 1825 года на 
Сенатскую площадь с протестом 
против крепостничества и произвола 
самодержавия. 



Декабристы на Сенатской площади в 
Петербурге 14 декабря 1825 года



   Планы
восставш

их

1. Не допустить присяги новому царю.
2. Вывести полки, которыми они командовали или на которых 

имели влияние, на Сенатскую площадь.
3. С помощью оружия принудить Сенат обнародовать «Манифест 

к русскому народу» об отмене крепостного права и изменении 
системы управления страной.

4. Арестовать и заключить в Петропавловскую крепость членов 
царской семьи (не исключалось убийство Николая-1).

Александр - 1 Николай - 1



Что получилось в реальной жизни.
1. Предупреждённый о готовящемся выступлении, Николай ночью 

провёл присягу.
2. П.Г.Каховский отказался в случае необходимости убить царя.
3. Глава восстания С.П.Трубецкой не прибыл к войскам, и они 

оказались без руководства.
4. На Сенатскую площадь утром 14 декабря был выведен один 

Московский полк и и около 1100 моряков Гвардейского морского 
экипажа и 6 рот лейб-гренадёрского полка, не знавшие об 
истинных целях выступления.

5. Царь предпринял попытку мирным путём ликвидировать 
выступление.

6. М.А.Милорадович пытался убедить рядовых участников 
разойтись, но был смертельно ранен Каховским.

7. После того как переговоры не удались, царь отдал приказ о 
расстреле мятежников.

8. После второго выстрела восставшие дрогнули и побежали.
9. В срочно побитые проруби в Неве сбрасывали не только убитых, 

но и раненых участников восстания.



Более 600 человек арестовано. Николай I лично 
участвовал в допросах. Суд над декабристами 

происходил при закрытых дверях. 



        Следствие и суд.
В Петропавловской крепости были повешены пятеро 
осужденных декабристов.
13 июля 1826 года состоялась казнь. Павел Пестель, 
Константин Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, 
Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский вначале 
были приговорены к четвертованию, затем к  повешению. 
Они были лишены всех званий и наград. 
Свыше 130 человек были отправлены в ссылку на 
каторгу и поселение в Сибирь, 15 человек – на Кавказ. 



Перед казнью.



«Повешенные повешены;
 но каторга 120 друзей, братьев, 

товарищей ужасна», - А.С. Пушкин.



За мужьями, в добровольное изгнание, выехали 
11 женщин – девять жён и две невесты.
Каждая из них шла своим путём, но главным 
стремлением всех было – сохранить мужей для 
пользы Отечества.
Декабрист В.С. Толстой о них писал: «Нет 
сомнения, что если бы эти знаменитые 
жёны не решились на такой героический 
поступок, наша участь была бы совершенно 
иная, и мы погибли бы, совершенно 
забытые Россиею».



 Зима 1827 г. – осень 1830 г. 
Читинский острог.

М.Бестужев: «Каземат соединил нас вместе, 
дал нам опору друг в друге и, наконец, через 
наших ангелов-спасителей, дам, соединил нас с 
тем миром, от которого навсегда мы были 
оторваны политической смертью, соединил нас 
с родными, дал нам охоту жить».



Первыми в начале 1827 г. в Нерчинские рудники 
приехали Е. И. Трубецкая, М. Н. Волконская, А. Г. 
Муравьева. В конце 1827-31 гг. - А. И. Давыдова, А. 
В. Ентальцева, Е. П. Нарышкина, А. В. Розен, Н. Д. 
Фонвизина, М. К. Юшневская, а также П. Гебль (П. 
Е. Анненкова) и К. Ле-Дантю (К. П. Ивашева). 

Они во многом помогали каторжанам, сплачивали 
узников. Их роль увеличивалась с появлением 
семейных очагов  и детей.

Подвиг декабристок воспел Н. А. Некрасов в поэме 
"Русские женщины".



Жены декабристов

К.П.Ивашева

А.Г.Муравьева

Е.П.Нарышкина

М.Н.Раевская

М. Волконская

Е.И. Трубецкая



Николай I, учинивший расправу над декабристами, 
понимал, что и неслыханный по дерзости поступок жен 
бунтовщиков может вызвать сочувствие в обществе, 
смутить умы. Поэтому он не поскупился на угрозы - только 
бы удержать женщин от воссоединения с мужьями, 
посягнувшими на священную царскую власть. 

По указу царя, «невинная жена, следуя за мужем- 
преступником в Сибирь, должна остаться там до его 
смерти». Женщины были лишены всех дворянских 
титулов, богатства, должны были оставить своих детей, а 
«дети, которые приживутся в Сибири, - как гласил указ, - 
поступят в казённые крестьяне». 

Из предписания царя иркутскому губернато-ру:
«Употребить всевозможные внушения и убеждения 
к остановлению их в сем городе и к обратному 
отъезду в Россию».



Из дневника М.Волконской: 

                          «Жена, следуя за своим мужем, сделается 
естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее 
звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою 
ссыльного-каторжного, и с тем вместе принимает на себя 
переносить все, что такое состояние может иметь 
тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет 
защитить ее от ежечасных могущих быть оскорблений от 
людей самого неразвитого, презрительного класса, 
которые найдут в том как будто некоторое право считать 
жену государственного преступника, несущею равную с 
ним участь, себе подобно: оскорбления сии могут быть 
даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны 
наказания. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят 
в казенные заводские крестьяне!

       - Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собою 
взять не дозволено».



     Екатерина Ивановна, 
жена декабриста С.П.  
Трубецкого, первой 
проложила путь В Сибирь, 
выехав вслед за мужем на 
второй день после его 
отправки.. Она разбила все 
преграды, поставленные ей 
сибирской администрацией 
по приказу Николая I, 
подписав бумаги, лишавшие 
её всяких прав.
       В 1826 г она прибыла в 
Благодатский рудник – 
самое страшное место 
сибирской каторги. Трубецкая Екатерина Ивановна

(1800 – 1854)



Она была дочерью знатного француза И.С. Лаваля. Мать 
Екатерины Ивановны владела большим медеплавильным 
заводом, золотым прииском и несколькими имениями. 
Сергей Трубецкой и Екатерина познакомились в Париже.  
Князь происходил из родовитой семьи. Во время войны 
1812 года он прославил свое имя в боях при Бородино. 
Они обвенчались в Париже в маленькой церкви при 
русском посольстве и вскоре вернулись в Петербург. 
Начались четыре года счастья. Сергей Трубецкой 
отличался добрым, спокойным характером, "имел 
просвещенный ум", был всеми любим и уважаем. 
Екатерина Ивановна страстно его любила и была 
счастлива с ним. 



 Аристократка Трубецкая, привыкшая к 
изысканной кухне, вынуждена была «сидеть на 
чёрном хлебе с квасом». 

В руднике ходила в истрёпанных башмаках и 
отморозила себе ноги, так как сшила из тёплых 
башмаков шапочку товарищу мужа.. 

Она была благодетельницей «всех  сирых и 
несчастных». 

В её доме воспитывались дети декабристов, 
заводских служителей.

В Сибири Трубецкая прожила двадцать восемь 
лет, родила четырёх детей. 

Она погребена в Знаменском монастыре в 
Иркутске.



Вслед за Трубецкой выехала в 
Сибирь на 20-тилетнее 
поселение и каторгу Мария 
Волконская, выросшая в 
богатстве и роскоши, блиставшая 
на балах. 

Отец Марии Николаевны - 
отважный генерал, герой войны с 
Наполеоном. Мать была внучкой 
Ломоносова. От нее дочь 
унаследовала темные глаза и 
гордую стать. Она ехала день и 
ночь.

Волконская нашла мужа в 
Благодатском руднике и 
поселилась рядом с ним, вместе 
со своей подругой, княгиней 
Екатериной Трубецкой, в 
маленькой избушке. Волконская Мария Николаевна

(1805-1863)



        Она приехала второй. Сергей 
Волконский, гремя кандалами, 
подбежал к жене. «Вид его 
кандалов так взволновал и 
растрогал меня, что я бросилась 
перед ним на колени и 
поцеловала сначала его цепи, а 
потом и его»,- писала Мария 
Николаевна. 
    Она разделила с мужем все 
годы каторги в Благодатском 
руднике, Чите, Петровском 
заводе, поселение в Урике и 
Иркутске. Там родила троих 
детей.



Деревенская изба в Благодатском руднике

Из записок М.
Волконской:

«Она была до того тесна, 
что, когда я ложилась на 
полу на своем матраце, 
головой касалась стены, 
а ноги упирались в дверь.
Печь дымила, и ее нельзя 
было топить, когда на 
дворе было ветрено; окна 
без стекол, их заменяла 
слюда».



Колония декабристок. Дамская улица.



Муравьёва Александра Григорьевна
(1804-1832)

  В 1827 году к месту каторги 
приехала Александра 
Муравьева. 
   Она оставила на попечении 
своих родственников 3 детей, 
также отреклась от 
гражданских прав, подписав те 
«страшные 
условия», а после начертала 
их текст на батистовом платке. 
До наших дней сохранилось 
свидетельство величайшей 
душевной щедрости. 
   С ней Пушкин передал 
послание «Во глубине 
сибирских руд» и «И.И. 
Пущину».
     



Из всех жён декабристов самой большой любовью среди 
заключённых пользовалась Муравьёва. Все деньги она 
тратила на то, чтобы облегчить жизнь  декабристов, в Чите 
открыла больницу, выписав всё необходимое из Москвы. 

И.Пущин писал: «Она всегда умела успокоить и утешить – 
придавала бодрости другим». 

 А.Г. Муравьева стала одной из жертв Петровской тюрьмы, 
умерла в возрасте 28 лет. 

      Н.А.Некрасов посвятил ей строки:
                         Пленителен образ отважной жены,
                         Явившей душевную силу,
                        И в снежных пустынях суровой страны
                        Сокрывшейся рано в могилу.



Нарышкина Елизавета Петровна
(1802-1867)

    Четвёртой в Сибири появилась 
Елизавета Петровна – дочь героя 
Отечественной войны  генерала П.П.
Коновницына, жена декабриста М.М.
Нарышкина.
     В тюрьмах Читы и Петровского 
завода она оказывала услуги 
союзникам мужа, вела переписку с 
их близкими и родственниками, 
помогала материально неимущим. 
Она написала из Кургана, где они 
жили на поселении, 133 письма, в 
которых подробно описывала жизнь.



Давыдова Александра Ивановна
(1802-1895)

             Александра Давыдова 
последовала за осуждённым 
мужем, оставив шестерых детей. 
Разделила с ним годы каторги в 
Чите, Петровском заводе и 
поселение в Красноярске. 
    Друзья любили её за кротость 
нрава и смирение.
    Муж писал о ней: «Без неё 
меня уже бы не было на свете».
     Декабрист Давыдов В.С. умер 
в Сибири в 1855 году. Через 
тридцать лет в Каменку 
вернулась женщина, пережившая 
с мужем каторгу и многолетнюю 
ссылку. В Сибири она родила 
семерых детей.



Фонвизина  Наталья Дмитриевна
(1805-1869)

       Наталья Дмитриевна, жена 
декабриста, генерала-майора М.
А. Фонвизина, во втором браке 
Пущина, приехала в Сибирь в 
1828 году.
      В период холеры в Тобольске 
в 1848 году, рискуя жизнью, 
ухаживала за больными.
      Эта женщина была 
замечательного ума, энергичного 
и твёрдого характера. На её 
долю выпало много испытаний: 
вечная разлука с родителями и 
детьми, ранняя смерть сыновей.
       В 1853 году Николай I 
разрешил Фонвизиной вернуться 
в Россию.



Розен Анна Васильевна
(? -1884)

       Анна Васильевна, дочь 
директора Царскосельского лицея 
В.Ф. Малиновского, нагнала 
каторжан во время их перехода из 
Читы в Петровский завод в 1830 
году. 
      После двухлетнего пребыва-
ния в тюрьме разделила с мужем 
годы поселения в Кургане, где, как 
и Е.П. Нарышкина, приносила 
посильную помощь беднейшему 
населению.
     А.Е.Розен в своих «Записках» 
писал: «С женой моей я был 
соединён не одним обручальным 
кольцом, но и единодушием в 
наших желаниях и взглядах».



Юшневская Мария Казимировна
(1790 -?)

     Мария Казимировна, жена 
генерала-интенданта 2-й армии, 
ближайшего соратника  П.И. 
Пестеля, приехала в Сибирь, 
когда ей было 44 года.
      В тюрьме она вела переписку, 
рисовала, как правило, коридоры 
тюрьмы.
       
     Разрешение выехать из 
Сибири, несмотря на то, что муж 
скончался в 1844 году, Мария 
Казимировна получила только 
после «амнистии» 1856 года. 



Ивашёва Камилла Петровна
(1807-1839)

    В сентябре 1831 года 
декабристы отпраздновали ещё 
одну свадьбу. К В.П. Ивашёву 
приехала невеста Камилла Ле 
Дантю. Разные по социальному 
положению (девушка была 
дочерью гувернантки, а он сыном 
генерала) они соединились лишь 
на каторге. 
      После отбытия срока они 
вышли на поселение в Туринск, но 
здоровье женщины было 
подорвано. Умерла она в возрасте 
тридцати двух лет, оставив троих 
детей. Через год ушёл из жизни и 
декабрист Ивашёв.



Анненкова Прасковья Егоровна
(урожденная П. Гебль)

(1800-1876)

    В возрасте 28 лет в Читинский 
острог приехала Прасковья 
Егоровна (урожденная Полина 
Гёбль). После осуждения И.А.
Анненкова добилась у царя 
разрешения  ехать за осуждённым 
в Читу и там обвенчаться.
    «Это была единственная в своём 
роде свадьба. На время венчания с 
Анненкова сняли железа и по 
окончанию обряда опять надели и 
увели обратно в тюрьму».
     Анненкова была жизнерадост- 
ным человеком, опорой в семье, в 
которой было много детей. После 
амнистии 1856 года жила в Нижнем 
Новгороде вместе с мужем.





Освобождение пришло слишком поздно, 
в 1856 году после смерти Николая I 

в связи с коронацией нового императора 
Александра II.                               

66 могил разбросано по всей Сибири.
В живых остались немногие, из которых 34 жили в 

Сибири, остальные – на жительстве под надзором во 
внутренних губерниях России. 

Вернулись из Сибири вместе с мужьями лишь
Волконская, Нарышкина, Анненкова, Фонвизина, Розен.

Потеряв мужей, приехали на родину 
Давыдова, Ентальцева, Юшневская.

Муравьёва, Трубецкая и Ивашёва погибли в Сибири.



Отрывок  из поэмы «Ванда» 
французского поэта Альфреда де Виньи

Неправда, что всегда в работе и в сраженье,
Льет пот и кровь рекой один простой народ. 
Что стойкость, мужество и самоотверженье 
Несвойственны тому, кто в роскоши живет. 
Чем жизнь прекраснее, тем горше с ней расстаться, 
Тем большим подвигом должно это считаться. 
Святая жертвенность, ты - духа высший взлет! 



Слава и краса вашего пола! 
Слава страны, вас произрастившей! 
Слава мужей, удостоившихся такой 

безграничной любви и такой преданности
таких чудных, идеальных жён! 

Вы стали поистине образцом  мужества, 
твёрдости, при всей юности, 
нежности и слабости пола. 

Да будут незабвенны имена ваши.

Декабрист А.П.Беляев.



                                       
                                                                           

Зураб Церетели
                                                                     

«Жены 
декабристов. 

Врата судьбы»
Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны

Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

Н.Некрасов



I часть поэмы «Русские женщины» 
«Княгиня Трубецкая»

Описание пути до Иркутска с чётким 
обозначением времени, что позволяет 
обратить внимание на тяжесть и 
продолжительность дороги. За время 
путешествия Княгиня вспомнила детство, 
влюблённость и замужество, восстание, 
закончившееся арестом мужа, прощание с 
любимым отцом.



II часть поэмы «Русские женщины» 
«Княгиня Трубецкая»

       
Разговор в лицах Губернатора Иркутска с 
Княгиней (9 дней); победа Княгини и 
решение Генерала отправить Княгиню в 
Нерчинск. 


