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ВВЕДЕНИЕ

         Восстание декабристов – одно из самых значимых событий русской истории 

первой  половины  XIX  века,  так  как  является  первым  выступлением  против 

самодержавия  и  крепостничества,  организованное  лучшими  представителями 

русского общества.

         Пока  в  Западной  Европе  большинство  мыслителей  искали  пути 

совершенствования буржуазного общества, в России формировались концепции 

либо разрушения самодержавно-крепостнической системы, либо ее постепенного 

изменения или сохранения. В первой четверти XIX века идейно и организационно 

оформленные общественно-политические направленности в России еще не были 

сформированы.  Наиболее  инициативными  стали  представители  радикального 

течения,  впоследствии  названные  декабристами.  Они  первыми  выступили  с 

программой преобразования экономической и социально-политической системы 

России. стараясь реализовать это, они подняли восстание против самодержавия и 

крепостничества.

Тормозом  развития  производительных  сил  и  исторического  прогресса 

России в начале XIX века был феодально-крепостнический строй, который привёл 

к  появлению  нового,  более  прогрессивного  строя-капиталистического. 

Несоответствие между быстрорастущими новыми производительными силами и 

старыми  феодально-крепостническими  производственными  отношениями 

породило  революционное  движение.  Формирование  движения  декабристов 

обуславливалось  ходом  всего  исторического  развития  России,  так  как 

несоответствие между быстрорастущих новых производительных сил и старыми 

феодально-крепостническими  отношениями  и  породило  революционное 

движение.

         Патриотический настрой, связанный с национально-освободительскими 

движениями обширно распространялся не только в России, но также и во всей 

Европе  и  Америке.  Была  эпоха  антифеодальных  революций,  эпоха  взлёта 

национального самосознания и  культуры.  Борьба с  феодально-абсолютитскими 

системами  была  связана  с  целями  национального  возрождения  и  прогрессами 
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нации. При этом, декабристы определяли своей первостепенной задачей не только 

освобождение России от произвольного самодержавия и крепостничества, но и 

восстановление демократической и свободной Польши, а также спасение народов 

Балканского полуострова от султанской Турции и Австрийской империи. 

          Прогрессивная часть дворянства ждала от Александра I продолжения 

либеральных  преобразований,  начатых  в  первые  годы  его  правления.  Однако 

политика царского правительства после Отечественной войны 1812 года вызывала 

их негодование. В России наступила полоса неясной государственной реакции. В 

период,  когда  власти  отказываются  от  реформ,  начинает  ярко  проявляться 

революционное  политическое  течение  в  среде  дворянства.  Таким  течением  и 

стали  декабристы.   Его  основу  составили агрессивно настроенные военные из 

либеральных слоев дворянства.

          Ключевым  фактором  возникновения  движения  стали  социально-

экономические  условия  формирования  страны.  Наличие  крепостного  права, 

усиление абсолютизма и реакции, отсутствие гражданских свобод, формирование 

европейской  политической  идеи  и  дворянской  революционности  были 

объективными предпосылками.

         Посодействовал осознанию потребности преобразований и ряд исторических 

событий:

- Французская революция. Кроме общего импульса в борьбе против феодального 

строя со всей остротой, она ставила вопрос о способах этой борьбы, соотношении 

усилий  образованного  меньшинства  и  действий  народа.  Устранить  активное 

участие народа в грядущем перевороте представлялось декабристам важным для 

того,  чтобы  избежать  «ужасов  народной  революции»  и  оставить  за  собой 

возглавляющие положение в революционных событиях.

-  Война  1812  г.  Пробуждение  национального  самосознания  и  социальной 

инициативности (декабристы именовали себя «детьми 1812 г). С одной стороны, 

гордость  за  свой  народ,  проявивший  такой  героизм,  с  другой  стороны, 

исключительно  болезненное  восприятие  крепостнического  произвола  по 

отношению к такому народу.  Отечественная война 1812,  участниками которой 
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стали почти все основоположники и многие активные члены грядущего движения 

декабристов, также последующие заграничные походы 1813-14 явились для них 

политической  школой.  Заграничный  поход  русской  армии:  знакомство  с 

прогрессивными порядками ,плюс немалое число будущих декабристов во время 

похода стали масонами.

-  Отказ  правящих  кругов  от  реформ  подрывал  реформистские  мысли  части 

участников движения,  обострял стремление к крайним методам.  Два основных 

момента отказа: перед войной под давлением консервативных кругом дворянства 

пресечены  реформы  М.М.  Сперанского  (он  предлагал  полное  преобразование, 

вплоть до созыва Государственной думы). После войны - новый этап либеральных 

начинаний, в том числе и разработка «уставной грамоты» (проекта конституции), 

плюс конституция Царства Польского.

СОДЕРЖАНИЕ

           Победу над Наполеоном режим стремился использовать для укрепления 

своей власти. Увеличились произвол полиции и царской бюрократии, цензурные 

притеснения  ведущей  социальной  мысли;  землевладельцы  обостряли 

крепостнический  гнет,  устремляясь  восполнить  свои  убытки  в  войне  за  счет 

крестьян.  Власть  сурово  расправлялась  с  крестьянскими  волнениями.  Такая 

политика стала называться аракчеевщиной (по имени А.А. Аракчеева – главного 

советника  царя). Генерал  А.  Аракчеев  –  грубый,  жестокий  человек,  готовый 

реализовать любой царский приказ – стал первым после царя лицом в России, 

основным проводником реакционной политики.

           По  приказу  царя  Аракчеев  усиленно насаждал  военные поселения. 

устремляясь снизить расходы на содержание армии, царь переместил отдельные 

воинские части в разряд военнослужащих поселян, то есть поселил их в сельской 

местности и приказал им не только нести воинскую службу, но и обрабатывать 

землю.  Крестьянское  население  этих  местностей  также  переводилось  в  разряд 

военных  поселян.  Военные  поселяне  должны  были  пожизненно  отбывать 

военную службу, при этом одновременно занимаясь сельским хозяйством. В этих 
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поселениях не  только военные учения,  но и  все  сельскохозяйственные работы 

производились по указанию унтер-офицеров и офицеров. Крестьянские дети с 7 

лет проходили военное обучение, а с 18 лет переводились на реальную военную 

службу.  Таким  путём  царь  планировал  создать  послушную и  преданную себе 

армию, однако этой цели царь так и не достиг.

             Бесконечная муштра, неподъемный труд, суровые наказания, абсолютное  

бесправие  делали  жизнь  военных  поселян  хуже  каторги.  Они  неоднократно 

поднимали  восстания,  безжалостно  подавлявшиеся  царизмом. Благородные 

чувства  национальной  гордости,  которые  охватили  передовых  людей  того 

времени  под  влиянием  побед  в  Отечественной  войне,  омрачились  сознанием 

бесправного положения народа. Они начали понимать, что ключевым виновником 

тяжкого  положения  народа  является  самодержавие,  которое  «отблагодарило» 

народ  внедрением  военных  поселений,  ожесточенной  реакцией  в  области 

культуры и просвещения.

           Знакомство  с  развитием  государств  Запада  усилило  стремление 

прогрессивного дворянства покончить с причинами отсталости России. Основной 

из них считалось крепостное право, тормозившее хозяйственное развитие страны. 

Крепостное право оценивалось декабристами как оскорбление государственной 

гордости  народа-победителя.  Многие  декабристы  являлись  участниками 

Отечественной  войны,  и  в  сражениях  проявили  себя  истинными  героями. 

Декабристы  поняли,  что  только  самоотверженность  народа,  его  великий 

патриотический  подвиг  избавили  страну  от  порабощения,  и  что  такой  народ 

заслуживает лучшей жизни.

           Однако социальное движение в России обладало своей спецификой. Она 

заключалась в том, что в России практически отсутствовала буржуазия, которая 

могла бы бороться за свои права и демократические реформы. Масса народа была 

необразованной,  «тёмной» и  забитой.  Люди надолго  сохраняли монархические 

иллюзии  и  политическую  инерцию.  Следовательно,  идеология  революции, 

осознание необходимости модернизации страны сформировалось в начале  XIX 
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века исключительно среди ведущей части дворянства, которая выступала против 

интересов своего класса.

           Тайные сообщества в России возникли на рубеже 18-19 веков. По своей 

природе  они  были  масонскими  и  разделяли,  в  основном,  свободную 

образовательную  идеологию.  В  1811-1812  гг.  кружок  «Чока»  из  7  человек, 

созданный  Н.Н.  Муравьёвым.  После  Отечественной  войны  1812  г.  тайные 

организации существовали в виде офицерских товариществ, кружков молодежи, 

объединенных родством и дружбой. В 1814 г. в Петербурге Н. Муравьев основал 

«Священную артель». Известен также Орден русских рыцарей, основанный М.Ф. 

Орловым. Эти организации практически не вели активных действий, но имели 

крупное значение, так как именно в них формировались идеи и взгляды будущих 

лидеров движения.

            В феврале 1816 года, после возвращения большей части русской армии из  

Европы, в Петербурге возникло тайное сообщество будущих декабристов - Союз 

Спасения.  С февраля 1817 года оно называется «Обществом верных и верных 

сынов Отечества». Основателями сообщества были П. Пестель, А. Муравьев, С. ,  

далее к ним присоединились К. Рылеев,  И. Якушкин, М. Лунин, С. Муравьев-

Апостол и другие.

           Союз Спасения был первой российской политической организацией, 

имевшей революционную программу и Устав.  В нем содержались две главные 

идеи: сокрушение крепостного права и разрушение самодержавия.  В документе 

говорилось о потребности принятия конституции, которая ограничивала бы право 

всевластия.  Несмотря  на   споры  и  серьезные  разногласия  (некоторые  члены 

сообщества  уверенно  высказывались  за  республиканскую  форму  правления), 

большинство  находило  конституционную  монархию  идеалом  будущей 

политической системы.  Споры по этому поводу длились до 1825 года.

            В  1820 г.  произошли волнения  солдат  в  царской армии.  Солдаты 

гвардейского  Семеновского  полка  в  Петербурге,  доведенные  до  отчаяния 

нескончаемой муштрой и безжалостностью офицеров, отказались повиноваться, 

самовольно вышли на площадь перед казармой и подали жалобу на командира 
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полка. Это было неслыханное явление в царской армии. Солдат жестоко наказали, 

как  бунтовщиков,  однако  действия  семёновцев  показали,  что  в  армии  зреет 

недовольство и что её также можно поднять на восстание.

              В это же время происходит ряд больших крестьянских волнений и 

выступлений военнослужащих поселян. Развертывается революционное движение 

в  странах  Западной  Европы.  Все  это  воодушевляло  декабристов  на  более 

активные действия. В 1820 г. «Союз благоденствия» принял решение бороться за 

установление  в  России  республиканского  правления.  Этим  положено 

возникновение республиканской традиции в русском революционном движении. 

Изменение программы вызвало и изменения тактики.

                В марте 1821 г. на базе Тульчинского Совета Союза Благоденствия было 

образовано Южное сообщество, возглавляемое  П.И. Пестелем, А.П. Юшневским, 

Н.М.  Муравьевым.  В  1823  году  Южное  общество  было  разделено  на 

Тульчинский,  Каменский  и  Васильковский  советы.  В  то  же  время 

конституционный  проект  Пестеля  «Русская  правда»  был  принят  в  качестве 

программного документа. В 1822 г. в Петербурге оформилось Северное общество. 

Его учредителями были Н.  М.  Муравьев,  Н.  И.  Тургенев,  М.  С.  Лунин,  С.  П. 

Трубецкой и другие. Программу для Северного общества разработал Муравьев, 

однако  конституция  Муравьева  не  была  принята  Северным  обществом  как 

программа.

                Вооруженное восстание  революционеров ускорила внезапная кончина 

Александра I, которая привела к династическому кризису. Законный наследник 

Константин отрекся от престола, который, таким образом, должен был перейти к 

другому  брату  покойного  императора  -  Николаю.  Но  знал  об  отречении 

Константина  лишь узкий круг людей. Замешательство наверху, растерянность в 

войсках,  которые  первоначально  присягнули  Константину,  а  потом  были 

вынуждены присягнуть во второй раз Николаю, создали подходящие условия для 

реализации  намерений  революционеров.  Откладывать  восстание  было 

невозможно:  декабристам  стало  известно,  что  правительство  знает  о 

существовании  и  даже  составе  тайных обществ  и  готовится  с  ними бороться. 
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Доносы на декабристов поступали к Александру I ещё до его смерти с мая 1821 

года.  

               14 декабря 1825 года офицеры — члены тайного общества ещё затемно  

были в казармах и вели агитацию среди солдат. К 11 часам утра 14 декабря 1825 

года на Сенатскую площадь вышел Московский гвардейский полк. К 11 часам 

утра  14  декабря  1825  года  на  Сенатскую  площадь  30  офицеров-декабристов 

вывели  около  3020  человек:  солдат  Московского  и  Гренадерского  полка  и 

матросов  Гвардейского  морского  экипажа. Однако за  несколько дней до  этого 

Николай  был  предупрежден  о  намерениях  тайных  сообществ  руководителем 

Главного  штаба  И.  Дибичем  и  декабристом  Я.  Ростовцевым  (последний  счёл 

восстание против царя несопоставимым с дворянской честью). Сенаторы уже в 7 

часов утра принесли присягу Николаю и провозгласили его императором.

             Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Милорадович, появившись 

верхом  перед  солдатами,  построившимися  в  каре,  «говорил,  что  сам  охотно 

желал, чтобы Константин был императором, но что же делать, если он отказался: 

уверял их, что сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему». Солдат 

безрезультатно старались  привести к  повиновению полковник Н.К.  Стюрлер и 

великий  князь  Михаил  Павлович.  Затем  взбунтовавшимися  была  двукратно 

отбита атака конногвардейцев под руководительством Алексея Орлова.

              На площади скопилась большая толпа жителей Петербурга и основным 

настроением  этой  огромной  массы,  которая  исчислялась  десятками  тысяч 

человек, было сострадание восставшим. В Николая и его свиту кидали поленья и 

камни.  Образовались  два  «кольца»  народа  —  первое  состояло  из  пришедших 

раньше, оно окружало построение восставших, а второе кольцо образовалось из 

пришедших позднее — их жандармы уже не пускали на площадь к восставшим, и 

они стояли позади государственных войск, оцепивших мятежное построение. Но 

сбор всех восставших войск произошёл лишь спустя два с лишним часа после 

начала восстания.

             Николай опасался наступления темноты, так как более всего он опасался, 

чтобы  «волнение  не  сообщилось  черни»,  которая  могла  показать  в  темноте 
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активность.  Со  стороны  Адмиралтейского  бульвара  явилась  гвардейская 

артиллерия  под  командованием  генерала  И.  По  каре  был  сделан  выстрел 

холостыми  зарядами,  не  создавший  эффекта.  Тогда  Николай  приказал  бить 

картечью. Первый залп был дан выше рядов мятежных солдат — по «черни» на 

крыше Сената и крышах соседних домов. На первый залп картечью восставшие 

отвечали ружейным огнём, но уже далее под градом картечи началось бегство. 

массы  восставших  солдат  кинулись  на  невский  лёд,  чтобы  перебраться  на 

Васильевский остров. Михаил Бестужев попытался на льду Невы снова выстроить 

солдат в  боевой порядок и идти в  наступление на Петропавловскую крепость. 

Войска построились, но были обстреляны из пушек ядрами. Ядра ударялись о лёд 

и  он  раскалывался,  многие  тонули. К ночи с  восстанием было покончено.  На 

площади и улицах лежали сотни трупов. Большинство жертв были раздавлены 

толпой, бросившейся в панике от центра событий.

                Практически сразу  были арестованы и отправлены в Петропавловскую 

крепость  371  солдат  Московского  полка,  277  —  Гренадерского  и  62  матроса 

Морского экипажа. Арестованных декабристов привозили в Зимний дворец. Сам 

император  Николай  выступал  в  качестве  следователя. В  результате  мятежа 

погибли 1 271 человек, в их числе 9 женщин и 19 малолетних детей.

ВЫВОД

              Основной причиной поражения явилось то,  что выбранный план 

выполнить  не  удалось.  Утром  14  декабря  Булатов,  Каховский  и  Якубович 

отказались от своих действий. Декабристам получилось повести за собой лишь 3 

тысячи солдат лейб-гвардии Московского, лейб-гвардии Гренадерского полков и 

гвардейского морского экипажа. Они собрались на Сенатской площади только к 

11  часам.  Диктатор  Трубецкой  не  явился  на  площадь,  что  дезорганизовало 

восставших.
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            Ограниченность движения, страх сблизится с народом, утопизм идей, 

пренебрежение  конспирацией  –  все  это  тоже  явилось  факторами  подавления 

восстания декабристов.

Классовая  ограниченность  отразилась  в  идеологических  разногласиях, 

несогласованности  действий,  в  нерешительности  и  недостаточности 

революционной активности в  решающий час.  План переворота  был выработан 

достаточно подробно, но в нем отсутствовала самая главная, самая эффективная 

сила  каждой  революции  –  народ.  Революционеры  боялись  инициативности 

народных масс, которые были на их стороне в день восстания 14 декабря, и не 

использовали их, боясь, что, объединившись с солдатами, «чернь» перехлестнет 

через их головы и перейдет к открытому восстанию и бунту.

             Движение декабристов оказало крупное влияние на формирование 

социальной  и  культурной  жизни  России;  на  их  идеях  воспитывалось  целое 

поколение  писателей,  поэтов,  художников,  ученых  и  общественных  деятелей. 

Таким  образом,  дворянские  революционеры  заложили  азы  революционного 

течения в России. И дело их действительно не пропало – они привнесли свою 

лепту  в  политическое  пробуждение  народа.  Завещанные  декабристами  девизы 

борьбы  против  самодержавия  и  крепостного  права  на  долгие  годы  стали 

знамением для их преемников в освободительном движении России в XIX веке.
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