


⚫ Семенов Степан Михайлович из духовного звания. Воспитывался в 
Орловской духовной семинарии, учился в Московском 
университете. Убежденный противник самодержавия и 
крепостничества, С. М. Семенов являлся членом Союза спасения и 
Союза Благоденствия состоял одним из руководителей Северного 
Общества. После поражения декабрьского восстания арестован в 
Москве 29 декабря 1825 г.

⚫      

Семенов Степан Михайлович (1789 - 1852 гг.)



⚫ После ареста содержался более 9 
месяцев в Петропавловской 
крепости. «По высочайшему 
повелению» 26 октября 1826 г. 
он был выслан «для 
употребления… на службу» без 
лишения чинов. Отправлен на 
службу в распоряжение генерал-
губернатора Западной Сибири 
19 ноября 1826 г. и определен в 
канцелярию Омского 
областного совета, выслан из 
Омска в Усть-Каменогорск с 
назначением столоначальником 
окружного управления -  в 
феврале 1828 г.



⚫ В Усть-Каменогорске Степан Михайлович Семенов 
пробыл в общей сложности около 3-х лет: с февраля 
1827 г. до марта 1830 г. с небольшими перерывами. В 
1829 году С. М. Семенову было поручено сопровождать 
известного немецкого натуралиста барона Александра 
Гумбольта в его поездке по западной Сибири. Однако 
похвальный отзыв об учености Степана Михайловича, 
высказанный путешественником Николаю I, имел 
негативное следствие: перевод С. М. Семенова в глухой 
Туринск, где работал в Туринской канцелярии. С 1832 г. 
- столоначальник канцелярии Главного управления 
Западной Сибири, с 1841 г. - советник в пограничном 
управлении сибирских киргизов, а вскоре назначен 
советником тобольского губернского правления, в этой 
должности оставался до смерти. Умер в Тобольске, 
похоронен на городском Завальном кладбище.



⚫  Свидетельством пребывания 
Степана Михайловича в нашем 
городе является реликт 
коллекции письменных 
источников Восточно-
Казахстанского историко-
краеведческого музея. Это 
метрическая книга I-ой 
половины XIX столетия. В ней С. 
М. Семенов за период с 1827 по 
1829 год записан в качестве 
«крестного» пять раз. Таким 
образом, дворянин С.М.Семенов 
«породнился» в ссылке с 
будущим горным рабочим, 
казачьим урядником и дворовым 
человеком.



⚫  Современники С. М. Семенова сохранили о нем 
самые теплые воспоминания как о человеке «со 
стойкими, независимыми и честными 
убеждениями».



⚫ Отец — болховский помещик кол. ас. Ив. Вас. Кривцов (ум. 1813), 
мать — Вера Ив. Карпова. Воспитывался в Московском ун-тском 
пансионе (до конца 1816) и в Швейцарии в Земледельческом ин-те 
Фелленберга в Гофвиле, близ Берна (до 1820), затем путешествовал 
по Германии и Франции. В службу вступил юнкером в л.-гв. 
Конную арт. — 20.3.1821, прапорщик — 18.11.1822, подпоручик — 
24.5.1824. За ним нераздельно с братом Павлом 307 душ в с. 
Тимофеевском Волховского уезда Орловской губ.

Кривцов, Сергей Иванович



⚫ Член петербургской ячейки Южного общества 
(возможно, принят П. И. Пестелем в марте 1824), 
участвовал в деятельности Северного общества, 
10.10.1825 уехал из Петербурга в отпуск.

⚫ Приказ об аресте — 5.1.1826, арестован в Воронеже 
— 14.1, доставлен в Петербург на гл. гауптвахту 
фельдъегерем Миллером — 19.1, 21.1 переведен в 
Петропавловскую крепость ("посадить и содержать 
строго, но хорошо") в № 27 Кронверкской куртины.



⚫ Осужден по VII разряду и по 
конфирмации 10.7.1826 приговорен в 
каторжную работу на 2 года, срок 
сокращен до 1 года — 22.8.1826. 
Отправлен из Петропавловской 
крепости, доставлен в Читинский 
острог — 9.4.1827. По окончании 
срока каторги в начале мая 1828 
обращен на поселение в г. Туруханск, 
куда прибыл 20.6.1828, по ходатайству 
матери через императрицу разрешен 
для свидания с нею. 22.4.1837 выехал 
на Кавказ — 22.4.1837, за отличие в 
боях награжден знаком отличия 
Военного ордена. 



⚫ Был уволен от службы — 18.4.1839, въезд в столицы 
запрещен, поселился в своем имении с. 
Тимофеевском Волховского уезда Орловской 
губерни, разрешены отлучки из Орла и приезд в 
столицы с предварительного разрешения шефа 
жандармов и с установлением секретного надзора в 
месте пребывания, 13.1.1856 разрешен свободный 
приезд и проживание в столицах, в 1861 избран 
членом губерни по крестьянским делам 
присутствия. Умер в с. Тимофеевском.



⚫ Рылеев Кондратий Федорович (1795 - 1826) - поэт-декабрист, 
член Северного Общества, один из наиболее активных 
участников декабрьского восстания. Как поэт, он был 
известен своими "Думами" и историческими поэмами 
"Войнаровский", "Наливайко" и др. Его лирические 
стихотворения представляют собой в русской литературе 
первые образцы так называемой "гражданской поэзии". 
Рылеев был казнен вместе с Пестелем, Каховским, 
Бестужевым-Рюминым и С. Муравьевым-Апостолом 13 
июля 1826 г. 

Кондратий Федорович Рылеев



⚫ РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович (18.9.1795 — 
13.7.1826). Отставной подпоручик. Правитель дел 
канцелярии Российско-Американской компании. 
Поэт.
Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Отец — 
подполковник Федор Андреевич Рылеев (ум. 1814, в 
Киеве), главноуправляющий имениями кн. С.Ф. 
Голицына, перешедшими после смерти в 1810 к его 
жене В.В. Голицыной; мать — Анастасия Матвеевна 
ссен (11.12.1758 — 2.6.1824), в 1800 приобрела у 
генерал-майора П.Ф. Малютина с. Батово 
Петербургской губернии, где и поселилась с сыном 
(после ее смерти имение перешло к К.Ф. Рылееву, в 
1826 в нем 48 душ). 



⚫ Воспитывался в 1 кадетском корпусе, поступил в отделение 
для малолетних — 12.1.1801, выпущен прапорщиком в 1 
конную роту 1 резервной артиллерийской бригады — 
1.2.1814. Участник заграничных походов 1814—1815, прибыл в 
действующую армию в Дрезден — 14.2.1814, с 4.3.1814 в 
походе (Швейцария, Франция, Германия, Польша), вернулся 
в Россию — 3.12.1814, с 12.4.1815 вновь в заграничном походе 
(Польша, Германия, Франция), вернулся в Россию — 
4.12.1815. После войны вместе с ротой (переименована в 11-ю 
— 28.7.1816, в 12-ю — 26.3.1818) квартировал в местечке 
Ретово Росиянского уезда Виленской губернии, а затем в 
слободе Подгорной у г. Павловска Острогожского уезда 
Воронежской губернии, подал прошение об увольнении от 
службы — 8.9.1818, уволен от службы по домашним 
обстоятельствам подпоручиком — 26.12.1818. Переехал в 
Петербург — 1819, определен на службу заседателем от 
дворянства в Петербургскую палату уголовного суда — 
21.1.1821, с весны 1824 правитель дел канцелярии Российско-
Американской компании.



⚫ С 1819 сотрудничал в журналах («Невский 
зритель», «Благонамеренный», «Сын 
отечества», «Соревнователь просвещения 
и благотворения» и др.), 25.4.1821 вступил 
членом-сотрудником в Вольное общество 
любителей российской словесности 
(другое название — Общество 
соревнователей просвещения и 
благотворения), действительный член — 
19.12.1821, 30.12.1824 избран членом 
Цензурного комитета и в 1824—1825 
исполнял обязанности цензора поэзии. В 
1823—1825 издавал вместе с А.А. 
Бестужевым альманах «Полярная Звезда». 
Масон, мастер петербургской ложи 
«Пламенеющая звезда» (1820—1821), 
состоящей в союзе «Астреи».
Член Северного общества (с осени 1823), 
после отъезда С.П. Трубецкого в конце 
1824 в Киев заменил его в Директории и 
взял на себя руководство Северным 
обществом. Один из руководителей 
подготовки восстания на Сенатской 
площади.



⚫ Арестован ночью 14.12.1825 и к 12 часам доставлен в 
Петропавловскую крепость, где помещен в №17 
Алексеевского равелина («присылаемого Рылеева 
посадить в Алексеевский равелин, но не связывая 
рук, без всякого сообщения с другими, дать ему и 
бумагу для письма, и что будет писать ко мне 
собственноручно, мне приносить ежедневно»), 
19.12.1825 по высочайшему повелению доставлен во 
дворец «с надежным чиновником», 21.3.1826 
отказано в свидании с женой, но разрешено писать 
ей о домашних делах, 10.4 разрешено написать 
доверенность жене, 9.6 дано свидание с женой 
(Потапов — Сукину 9.6, №1014).



⚫ Осужден вне разрядов и 11.7.1826 приговорен к повешению. 
13.7.1826 казнен на кронверке Петропавловской крепости. 
Похоронен вместе с другими казненными декабристами на 
о. Голодае.

⚫ Письмом от 15.7.1826 кн. А.И. Голицын сообщил генералу 
Сукину, что «государь император указать соизволил, чтобы 
образ, бывший в каземате у Рылеева, и письмо, им писанное 
к жене, вы доставили ко мне для возвращения жене». В тот 
же день образ и письмо были доставлены Голицыну, а им — 
вдове Рылеева.
Жена (с 22.1.1819) — Наталья Михайловна Тевяшева. Сестра 
— Анна Федоровна (побочная дочь его отца, ум. 3.12.1858).


