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Павел Пестель ( 1793, Москва — 13 [25] июля 1826, Санкт-
Петербург) — руководитель Южного общества декабристов



• В марте 1812 года Павел Пестель блестяще окончил Пажеский корпус с 
занесением имени на мраморную доску, и был определён прапорщиком в 
Литовский лейб-гвардии полк (с 1817 года — Московский лейб-гвардии полк). В 
рядах лейб-гвардии Литовского полка участвовал в Отечественной войне, 
отличился в Бородинском сражении[5] (1812); был тяжело ранен и 
награждён золотой шпагой «За храбрость».  В 1819 году он получил чин 
подполковника с переводом из гвардии в армию. В ноябре 1821 года 
стал полковником и получил под свою команду совершенно 
расстроенный Вятский пехотный полк, в течение 1822 года привёл его в порядок[9]. 
Сам Александр I, осматривая его в сентябре 1823 года, выразился: «Превосходно, 
точно гвардия» и пожаловал Пестелю 3000 десятин земли.

•  Начальник Главного штаба И. И. Дибич для расследования доноса А. И. 
Майбороды от 25 ноября 1825 командировал в Тульчин генерал-адъютанта А. И. 
Чернышева. По прибытии Чернышева в Тульчин Пестель был вызван П. X. 
Витгенштейном в город. 13 декабря 1825 года, за день до 
случившегося 14 (26) декабря 1825 восстания, на дороге в Тульчин Пестель был 
арестован и в тот же день отрешён от командования полком.



• Отец декабриста Иван Борисович Пестель 
(1765–1842) вступил в службу 16 лет, не получив, по-
видимому, никакого образования, кроме домашнего. 
С 1789 г. он занимал должность московского почт-
директора, с 1799 г. — петербургский почт-директор, 
с 1806 г. — генерал-губернатор Сибири, тайный 
советник, сенатор и член Государственного Совета, 
заседал в комитете по винным откупам, в Сибирском 
комитете. При Павле I он попал в опалу, однако, в 
первые годы царствования Александра I 
пользовался немалым расположением нового 
императора. Честный человек, был оклеветан и в 
1819 году отстранен от должности, провел остатки 
дней в Смоленской губернии. Где пытался 
восстановить разоренное войной поместье.



Кондра́тий Фёдорович Рыле́ев ( 1795, 
- 13 [25] июля 1826, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург) 



• В звании юного кадета воевал во время Отечественной войны 
1812 года. Участвовал в заграничных походах русской армии 
1813—1814 годов. Был одним из главных 
организаторов восстания 14 (26) декабря 1825 года. Находясь в 
крепости, выцарапал на оловянной тарелке, в надежде, что кто-
нибудь прочтёт, свои последние стихи. Рылеев просидел в 
Алексеевском равелине около 7 месяцев.

• «Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за Отчизну!»



Он родился в 1797 году в селе Преображенском, учился 
в пансионе при Московском университете:  участник войны и заграничных 

походов1813—1814 гг.



• Милорадович в парадном мундире прибыл на Сенатскую 
площадь убеждать присягнувшие Константину мятежные 
войска образумиться[4] и дать присягу Николаю. 
Счастливо избежавший ранений в более чем пятидесяти 
сражениях, герой Отечественной войны получил в тот 
день две раны от заговорщиков: пулевую от Петра 
Каховского (выстрелом в спину или слева) и штыковую от 
князя Е. П. Оболенского. Пулевое ранение оказалось 
смертельным. Встретив Стюрлера посреди самого 
скопища мятежников, у памятника Петра Великого, 
Каховский спросил его по-французски: «А вы, полковник, 
на чьей стороне?»
— «Я присягал императору Николаю и остаюсь ему 
верен», — отвечал Стюрлер.
Тогда Каховский выстрелил в него из пистолета, а 
другой офицер закричал: «Ребята! Рубите, колите его!» 
— и нанес ему сам два удара саблей по голове. Стюрлер, 
смертельно раненый, сделал с усилием несколько шагов, 
зашатался и упал.



Михаи́л Па́влович Бесту́жев-Рю́мин (23 мая  1801, -1826 декабрист, 
участник Южного общества, один из руководителей Васильковской 

управы и восстания Черниговского полка.



Серге́й Ива́нович Муравьёв-
Апо́стол ( 1796, -1826, там же) — 

российский военный, подполковник, 
Возглавил мятеж Черниговского полка в 

1825—1826 годах, был казнён.  Сын 
придворного и дипломата при Екатерине 
II и Павле I.  Участвовал в Отечественной 
войне и заграничном походе русской 
армии, был награждён за храбрость, 
проявленную на Березине,  и во 

время взятия Парижа. 
Во владении  отца Ивана Матвеевича 

были земли в Новгородской, Рязанской и 
Тамбовской губерниях, причём только в 
двух последних насчитывалось 2500 
крепостных душ. на Украине Иван 

Матвеевич владел 13 тысячами десятин 
земли и 4 тысячами крепостных; это его 
имущество оценивалось в полтора 

миллиона рублей.



1788, - 1865, Воронки, Черниговская 
губерния) — генерал-майор, 

бригадный командир 19-й пехотной 
дивизии (1825). Герой Отечественной 

войны 1812 года. В первой четверти 

XIX века Волконский занимал особняк 
на набережной реки Мойки, 12. 

Единственный генерал 
действительной службы, принявший 
непосредственное участие в движении 

декабристов.  Приговорен на 20 лет 

каторжных работ в Сибири (22 
августа 1826 года срок сокращён до 15 

лет, в 1832 году — до 10)  





Анненков, Иван Александрович
Лишь после тридцати лет жизни в Сибири — в 1856 году — Анненковы 

получили разрешение выехать с мест ссылки.



Трубецкой, Сергей Петрович 
1790 года, - 1860 года, Москва) — 

участник Отечественной войны 1812 
года, полковник гвардии, дежурный 
штаб-офицер 4-го пехотного корпуса 

(1825), несостоявшийся 
«диктатор» декабристов. Император 
вышел к нему и сказал, указывая на 
лоб Трубецкого: «Что было в этой 

голове, когда Вы, с Вашим именем, с 
Вашей фамилией, вошли в такое 
дело? Гвардии полковник! Князь 

Трубецкой! Как Вам не стыдно быть 
вместе с такою дрянью! Ваша участь 

будет ужасная!» 


