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К. Ф.Рылеев  (1795— 1826),
 поэт-декабрист

• Родился 29 сентября 1795 г. в селе 
Батове Петербургской губернии. 
Происходил из бедной дворянской 
семьи. Мать, защищая сына от 
деспотичного отца, в 1801 г. отдала 
его на обучение в 1-й Кадетский 
корпус. Из корпуса он был выпущен 
в январе 1814 г. артиллерийским 
офицером, принял участие в 
Заграничных походах русской 
армии 1813—1814 гг. и в 1818 г. 
вышел в отставку в чине 
подпоручика.



• В 1819 г. Рылеев переехал в 
Петербург, где сблизился с 
просвещённым столичным 
кругом и стал членом 
масонской ложи 
«Пламенеющая звезда». В 
1821 г. он поступил на службу 
в палату уголовного суда и 
вскоре снискал репутацию 
неподкупного человека. В 
1824 г. перешёл в канцелярию 
Российско-Американской 
компании.



• В Петербурге 
Рылеев начал 
литературную 
деятельность 
публикуя в 
журналах свои 
статьи и стихи. 
Известность ему 
принесло 
стихотворение «К 
временщику», 
обличавшее 
всесильного 
царского фаворита 
А. А. Аракчеева.



«Я — не поэт, я — гражданин»
• В 1821—1823 гг. Рылеев создал цикл исторических 

песен «Думы» («Олег Вещий», «Мстислав Удалый», 
«Смерть Ермака», «Иван Сусанин» и др.); в 
1823—1825 гг. издавал литературный альманах 
«Полярная звезда». Относительно своего таланта он 
не обольщался, заявляя: «Я — не поэт, я — 
гражданин». В 1823 г. Рылеев был принят в тайное 
Северное общество, причём сразу причислен к 
разряду «убеждённых»; с конца 1824 г. входил в 
состав директории этой организации и фактически 
возглавлял её.

• По взглядам он был республиканцем, вопрос о судьбе 
императорской семьи предлагал решить 
компромиссно — вывезти её за рубеж.



• Участие в заговоре сочетал с бурной столичной 
жизнью: в 1824 г., защищая честь сестры, был 
ранен на дуэли, в 1825 г. в другой дуэли 
участвовал как секундант. Накануне восстания 14 
декабря 1825 г. квартира заболевшего ангиной 
Рылеева на Мойке стала штабом мятежников; в 
день восстания он вышел на Сенатскую площадь, 
но, будучи штатским, не смог повлиять на его 
ход. Той же ночью Рылеева арестовали и 
поместили в Алексеевский равелин, где он 
продолжал писать стихи, накалывая буквы иглой 
на кленовых листьях.

• В числе пяти наиболее активных заговорщиков 
Рылеева приговорили к смертной казни; после 
неудачной первой попытки был повешен 
вторично 25 июля 1826 г. в Петербурге. Остров 
Голодай.



Восстание декабристов



Казнь декабристов



История подвига Ивана Сусанина
• О жизни Ивана Сусанина не 

известно в точности почти ничего. 
Сусанин был крепостным 
дворян Шестовых, проживавшим в 
селе Домнино, центре довольно 
крупной вотчины (примерно в 70 
верстах к северу от Костромы). 
Согласно преданиям, родом 
Сусанин был из находившейся 
неподалёку от Домнина деревни 
Деревеньки. Протоиерей 
А. Д. Домнинский, ссылаясь на 
бытовавшие в Домнине предания, 
первым указал, что Сусанин был 
не простым крестьянином, а 
вотчинным старостой. Поскольку о 
его жене ни в документах, ни в 
преданиях никак не упоминается, 
а его дочь Антонида была замужем 
и имела детей, можно полагать, 
что он был вдовцом в зрелом 
возрасте.



• Согласно царской грамоте от 30 
ноября 1619 года, поздней зимой 1613 
года уже наречённый Земским 
собором царь Михаил Романов и его 
мать, инокиня Марфа, жили в своей 
костромской вотчине, в селе 
Домнино, зная об этом, польско-
литовский отряд пытался отыскать 
дорогу к селу, чтобы захватить юного 
Романова. Недалеко от Домнина они 
встретили вотчинного старосту Ивана 
Сусанина и приказали показать 
дорогу. Сусанин согласился, но повел 
их в противоположную сторону, к селу 
Исупову, а в Домнино послал своего 
зятя Богдана Сабинина с известием о 
грозящей опасности. За отказ указать 
верный путь Сусанин был подвергнут 
жестоким пыткам, но не выдал места 
убежища царя и был изрублен 
поляками «в мелкие куски» на 
Исуповском (Чистом) болоте или в 
самом Исупове. Михаил Фёдорович и 
инокиня Марфа нашли спасение 
в Костромском Ипатьевском 
монастыре.

К.Е. Маковский. Иван Сусанин. 
1914г.

 Аукцион Сотбис.





Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича 
наследникам Ивана Сусанина. 30 ноября 1619

… Как мы, великий государь, царь и великий 
князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом 
году были на Костроме, и в те годы
 приходили в Костромской уезд польские и 
литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана 
Сусанина литовские люди изымали, и его пытали 
великими немерными муками, а пытали у него, 
где в те поры мы, великий государь, царь и 
великий князь Михаил Фёдорович всея Руси 
были, и он, Иван, ведая про нас, великого 
государя, где мы в те поры были, терпя от 
тех польских и литовских людей немерные 
пытки, про нас, великого государя, тем польским 
и литовским людям, где мы в те поры были, не 
сказал, и польские и литовские люди замучили 
его до смерти …



Самостоятельная работа
• 1) Составьте план статьи, посвященной К.Ф.

Рылееву.
• 2) Коротко запишите определение думы как 

жанра.
• 3) Запишите основные элементы композиции 

думы «Иван Сусанин»
• 4) Выпишите из текста слова, передающие 

описание зимнего пейзажа. Какая картина 
открывается мысленному взору?

• 5) Выпишите слова, позволяющие воссоздать 
детали крестьянского быта.



• 6) Выпишите из текста риторические 
вопросы и обращения. Какова их функция?

• 7) Запишите названия произведений 
музыкального, изобразительного и 
словесного искусства, посвященных подвигу 
Ивана Сусанина.

• 8) Каков смысл высказывания Сусанина в 
думе? Запишите.


