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Василий Осипович Ключевский

ДЕкАбРИСты

У нас доселе господствуют не совсем ясные, не совсем 

согласные суждения насчет события 14 декабря; одни ви-

дят в нем политическую эпопею, другие считают его ве-

ликим несчастием. Для того чтобы установить правиль-

ный взгляд на это событие, нам надо рассмотреть ход, 

подготовивший общество к нему; это возвратит нас к ис-

тории общества, т. е. к истории чувств и мыслей, господ-

ствовавших в известное время. Движение 14 декабря вы-

шло из одного сословия, из того, которое доселе делало 

нашу историю, — высшего образованного дворянства. Но 

не весь этот класс принимал в нем прямое участие. Собы-

тие это было частью этого класса, в которой господство-

вал известный образ мыслей, известное настроение. Но 

эта часть была собственно известный возраст, известное 

поколение; катастрофа 14 декабря сделана была дворян-

ской образованной молодежью. Это легко заметить, про-

сматривая графу о возрасте в списке лиц, которые суди-

лись по делу 14 декабря. Всех лиц к ответственности было 

призвано 121; из них только 12 имели 34 года, значитель-

ное большинство остальных не имело и 30 лет.

Воспитание. Мы знаем, какое настроение утверди-

лось в высшем образованном дворянстве благодаря ум-

ственным влияниям, какие проникли в наше общество с 

половины XVIII столетия. Сравнив последние поколения 

екатерининского времени с тем поколением, представи-

тели которого подверглись каре за дело 14 декабря, мы 

встречаем между ними сходство и различие. Родство ме-
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жду ними было и нравственное, и генеалогическое; образ 

мыслей, который усвоили себе отцы, разделяли и дети; 

люди 14 декабря, даже в буквальном смысле, — дети лю-

дей, принадлежавших к вольнодумцам при Екатерине. Но 

между ними есть одно существенное различие. Вольнодум-

ство воспитало в вольтерьянцах холодный рационализм, 

сухую мысль, вместе с тем отчужденную от окружающей 

жизни; холодные идеи в голове остались бесплодными, 

не обнаруживались в стремлениях, даже в нравах вольно-

думцев. Совсем иной чертой отличалось поколение, из ко-

торого вышли люди 14 декабря. В них мы замечаем удиви-

тельное обилие чувства, перевес его над мыслью и вместе 

с тем обилие доброжелательных стремлений, даже с по-

жертвованием личных интересов. Отцы были вольнодум-

цами, дети были свободомыслящие дельцы. Откуда про-

изошла эта разница? Вопрос этот имеет некоторый инте-

рес в истории нашей общественной физиологии.

По высшему обществу в начале царствования Алек-

сандра пробежала эта тень, которую часто забывают в 

истории общества того времени. Мы знаем, что в вос-

питании, которое получило высшее русское дворянство 

прошедшего столетия, сменилось два дельца. То были гу-

вернеры двух разных привозов: первый — ни о чем не ду-

мавший гувернер, парикмахер, второй — вольнодумец. 

В конце XVIII века начинается прилив в Россию фран-

цузских эмигрантов, которые должны были расстаться со 

своим революционным отечеством; то были все либо аб-

баты, либо представители французского дворянства; зна-

чительная часть дворян вышла из аббатов. В Россию они 

спасались от бедствий революции, приносили с ожесточе-

нием против новых политических идей чрезвычайное ко-

личество католических чувств, которое всплыло в них по-

сле философского рационализма, как известно, долго со-

ставлявшего салонную забаву французского дворянства. 

Эти эмигранты, приветливо принятые Россией, с ужасом 
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увидели успех религиозного и политического рационализ-

ма в русском образованном обществе.

Тогда начинается смена воспитателей русской дворян-

ской молодежи. На место гувернера-вольнодумца стано-

вится аббат — консерватор и католик, это был гувернер 

третьего привоза. При Павле, как известно, Мальтийский 

орден, территория которого была завоевана Францией, вы-

хлопотал себе покровительство русского императора. Ряд 

мальтийцев явился в Петербург с теми же католическими 

чувствами: это еще более усилило влияние пришельцев. 

В XVIII веке под влиянием либеральных идей Папа Кли-

мент закрыл иезуитский орден, но они остались под раз-

ными предлогами и званиями и стали прокрадываться че-

рез Польшу в Россию. Много таких иезуитов явилось в Пе-

тербурге под именем мальтийцев. Католическое, именно 

иезуитское, влияние и становится теперь на смену воль-

терьянства. В числе родовитых эмигрантов, приехавших в 

Россию еще при Екатерине, был и граф Шуазель-Гуфье. Он 

приехал со всем своим семейством; воспитателем при его 

сыне состоял некто аббат Николь. Шуазель выставлял это-

го домашнего учителя великосветским барыням как пре-

восходного педагога; барыни стали просить у графа позво-

ления их сыновьям слушать Николя вместе с сыном.

Постепенно учебная комната Шуазеля-младшего пре-

вратилась в великосветскую аудиторию, которая даже не 

могла вместить всех своих слушателей. Николь заставил 

основать учебное заведение для высшего дворянства; ие-

зуиты пристроились к этому делу, разумеется под чужой 

вывеской. Николь стал их орудием; он приобрел дом ря-

дом с великолепным дворцом Юсупова, близ Фонтанки, 

и в этот пансион повалила русская дворянская молодежь. 

Чтобы не пустить сюда разночинцев и мелкое дворянство, 

назначена была безбожная плата за воспитание — от 11 до 

12 тыс. руб. в год, что равнялось нынешним 45 тыс. Спи-

сок пансионеров блистал аристократическими именами; 
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здесь видим Орловых, Меншиковых, Волконских, Бенкен-

дорфов, Голицыных, Нарышкиных, Гагариных и т. д. Но и 

родители не оставались без влияния новых педагогов; ка-

толическая пропаганда растет с поразительным успехом.

Началось дело с одной печальной вдовы, княгини Го-

лицыной, жены одного либерального и безбожного вель-

можи екатерининского времени, который запретил даже 

произносить имя Бога. Овдовев в 70 лет, княгиня иска-

ла религиозного утешения; религиозным утешением к ней 

явился кавалер Догардт; это был очень ловкий иезуит. 

Утешение кончилось переходом княгини в католицизм, и 

вслед за нею потянулись ее сестры, и Протасова, и кня-

гиня Вяземская и другие; целая толпа великосветских ба-

рынь стала прозелитками католицизма. При Павле на это 

смотрели сквозь пальцы, потому что иезуиты успели при 

дворе утвердить мысль, что существенной разницы ме-

жду католицизмом и православием не существует, а что 

католицизм есть исповедание, наиболее умеющее воспи-

тывать народ в консервативных, монархических стрем-

лениях и принципах. Случилось так, что в одной болез-

ни императору помог некто Грубер; ему была предложена 

награда, от которой он отказался, объявив, что он пользу-

ется своей медициной не для корысти, а для славы имени 

Бога. Этот Грубер и был направителем целого ряда иезуи-

тов, ставши воспитателем и руководителем великосвет-

ской молодежи и руководителем пансиона Николя.

Значительная часть людей, которых мы видели в спи-

ске осужденных по делу 14 декабря, вышли из этого пан-

сиона или воспитаны были такими гувернерами. Это 

очень любопытная черта, которой мы не ожидали бы в лю-

дях 14 декабря. Кажется, католическое иезуитское влия-

ние, встретившись в этих молодых [людях] с вольтерьян-

скими преданиями отцов, смягчило в них и католическую 

нетерпимость, и холодный философский рационализм. 

Благодаря этому влиянию сделалось возможным слияние 
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обоих влияний, а из этого слияния вышло теплое патрио-

тическое чувство, т. е. нечто такое, чего не ожидали воспи-

татели. Только при этом предположении становится воз-

можным проследить нравственный рост того поколения, 

представители которого вышли на площадь 14 декабря.

Настроение общества. Я напомню связь, в какой мы 

рассматривали явления второй половины изучаемого цар-

ствования. По окончании войн общество было возбужде-

но более, чем в начале царствования, и ждало от прави-

тельства продолжения начатой им внутренней деятель-

ности, а правительство было утомлено и не хотело его 

продолжения. Так общество и правительство разошлись 

между собой больше, чем расходились когда-либо; вслед-

ствие этого поднятое движение ушло внутрь общества и 

здесь получило революционное направление. Чтобы объ-

яснить такую перемену в общественном движении, мы на-

чали изучать настроение общества, его характер в нача-

ле XIX столетия и отметили одну новую черту: влияние 

философской французской литературы XVIII столетия те-

перь стало сменяться в образованном русском обществе 

католической и иезуитской пропагандой. Эта пропаганда, 

соединенная с попытками иезуитов овладеть воспитани-

ем русского великосветского общества, привела к резуль-

тату, который не мог входить в цели пропагандистов, — 

пробуждению патриотического чувства. Может показать-

ся странным такой результат, столь не соответствующий 

источнику, из которого он выходил; но католическо-иезу-

итская пропаганда могла подготовить его прямо и косвен-

но. Прежде всего, она должна была изменить, если мож-

но так выразиться, температуру общественного настрое-

ния; она в образованных кругах прекратила и ослабила 

прежнюю великосветскую игру в либеральные идеи, за-

менив ее фальшиво или искренно настроенным религи-

озным чувством. Молодое поколение, подраставшее в то 

время, должно было выносить из детства иные впечатле-
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ния сравнительно со своими отцами; на место бесцельно 

и бестолково вольнодумствующих отцов и матерей теперь 

явились отцы и матери, искавшие какого-то неопределен-

ного, не то православного, не то католического Бога. Да-

лее, подрастая, это поколение, вследствие успехов иезу-

итской пропаганды, должно было спросить себя: долго ли 

русский ум будет жертвой чуждых влияний? Значит, успех 

иезуитской пропаганды должен был пробуждать смут-

ную потребность попробовать наконец жить своим умом. 

Многие молодые люди большого света получили воспита-

ние под руководством иезуитов, сменивших прежних гу-

вернеров-вольнодумцев. Я думаю, и эта перемена учите-

лей могла быть полезной, так же как перемена идеалов. 

И иезуит, как известно, хороший учитель во всем, что не 

касается религиозной пропаганды. Он умеет отлично вы-

зывать и эксплуатировать умственную силу ученика, тогда 

как прежний француз-гувернер только напитывал своего 

питомца высокими и ненужными идеями, не возбуждая 

работы мысли. Я думаю, что люди, выходившие из пан-

сиона Николя, могли быть исковерканные характеры, но 

более привычные к мысли сравнительно со своими отца-

ми, питомцами Бодри или Лагарпов.

Таким образом, поколение, которое вступило в дея-

тельность к концу царствования Александра, я думаю, 

воспитывалось при ином настроении общества и воспи-

тывалось лучше своих отцов; правда, и ему воспитание 

давало очень мало знакомства с действительностью; про-

сматривая в списке привлеченных к ответственности по 

делу 14 декабря графу о воспитании каждого, мы видим, 

что большинство декабристов училось в кадетских корпу-

сах, сухопутных, морских, пажеских, а кадетские корпуса 

были тогда рассадниками общего либерального образова-

ния и всего менее были похожи на технические и военно-

учебные заведения. Некоторые воспитывались за грани-

цей, в Лейпциге, в Париже, другие — в многочисленных 
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русских пансионах, содержимых иностранцами, и в том 

числе в пансионе Николя. Из последнего вышли, напри-

мер, декабрист князь Голицын и Давыдовы. Очень мно-

гие из 121 обвиненного учились дома, но тоже под руко-

водством иностранцев.

Может быть, не будет лишен интереса перечень не-

которых из выдающихся членов тайного общества с по-

меткой их лет и замечанием об их воспитании. Один из 

самых видных членов общества — князь Сергей Трубец-

кой, полковник гвардейского Преображенского полка (в 

1825 году после ареста — 34 года), учился дома. Учите-

лями были иностранцы. Князь Евгений Оболенский, по-

ручик гвардейского Финляндского полка, 28 лет; учился 

дома под руководством гувернеров-французов, которых у 

него сменилось от 16 до 18 человек. Братья Муравьевы-

Апостолы, дети нашего испанского посланника; оба учи-

лись в Париже, в пансионе Гикса. Панов, поручик Преоб-

раженского полка, — 22 года — учился дома; учителями 

были иностранцы; докончил образование в Петербург-

ском пансионе Жакино, и т. д., все в этом роде.

Русская действительность. Но это воспитание, так 

мало приближавшее воспитанников к окружающей дей-

ствительности, встретилось с сильно пробужденным на-

циональным движением, какое продолжалось и после 

1815 года. Страна недаром испытала нашествие французов: 

многие иллюзии, внушенные французским гувернером или 

французской литературой, должны были рассеяться. Эти 

усилия сбросить с себя иго французской мысли и книжки 

выразились, например, в стихотворении тогда еще моло-

дого Аксакова, автора «Семейной хроники»; стихотворе-

ние это писано в 1814 году. Поэт разочарован в своих ожи-

даниях, что французское нашествие совсем освободит нас 

от французского рабства, что «испытанные бедствия наве-

ки поселят к французам отвращение», что «мы подража-

ния смелого устыдимся и к обычаю, языку родному обра-
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тимся». Автор сетует, что «рукой победной, но в рабстве 

мы умами, клянем французов мы французскими словами». 

Этот порыв к изучению родной действительности сказы-

вается тогда наверху и внизу общества. Притом надобно 

припомнить историческое впечатление, под действие ко-

торого попало молодое поколение, вступив в действитель-

ную жизнь. Многие из этих людей помнили еще ту востор-

женную тревогу, какая овладела образованною молодежью 

при первых шагах нового царствования; потом этим лю-

дям пришлось пережить много испытаний; почти все это 

были военные, преимущественно гвардейцы. Они сдела-

ли поход 1812–1815 годов; многие из них вернулись ране-

ными. Они прошли Европу от Москвы и почти до запад-

ной ее окраины, участвовали в шумных событиях, которые 

решали судьбу западноевропейских народов, чувствова-

ли себя освободителями европейских национальностей 

от чужеземного ига. Все это приподнимало их, возбужда-

ло мысль; при этом заграничный поход дал им обильный 

материал для наблюдений. С возбужденной мыслью, соз-

нанием только что испытанных сил, они увидели за гра-

ницей иные порядки. Никогда такая масса молодого поко-

ления не имела возможности непосредственно наблюдать 

иноземные политические порядки. Но все, что они увиде-

ли и наблюдали, имело для них значение не само по себе, 

как для их отцов, а только по отношению к России. Все, что 

они видели, и все, что они вычитывали из иноземных книг, 

они прилагали к своему отечеству, сравнивали его поряд-

ки и предания с заграничными.

Таким образом, даже непосредственное знакомство 

с чужим миром только поддерживало интерес к родному. 

Изменившаяся ли семейная среда, из которой они выхо-

дили, или свойство пережитых впечатлений сообщили им 

особый характер, я бы сказал, особый отпечаток. Большею 

частью то были добрые и образованные молодые люди, 

которые желали быть полезными отечеству, проникнуты 
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были самыми чистыми побуждениями и глубоко возму-
щались при встрече с каждой, даже с самой привычной, 
несправедливостью, на которую равнодушно смотрели их 
отцы. Очень многие из них оставили после себя автобио-
графические записки; некоторые даже вышли недурны-
ми писателями. На всех произведениях лежит особый от-
печаток, особый колорит, так что вы, вчитавшись в них, 
даже без особых автобиографических справок можете уга-
дать, что данное произведение писано декабристом. Я не 
знаю, как назвать этот колорит. Это соединение мягкой 
и ровной, совсем не режущей мысли с задушевным и оп-
рятным чувством, которое чуть окрашено грустью. У них 
всего меньше соли и желчи ожесточения. Так пишут хоро-
шо воспитанные молодые люди, в которых жизнь еще не 
опустошила юношеских надежд, первый пыл сердца зажег 
не думы о личном счастии, а стремление к общему благу. 
Впрочем, мне едва ли нужно много говорить об этом тоне; 
мы его очень хорошо знаем по самому серьезному поли-
тическому произведению русской литературы XIX века. 
Этот тип как живой стоит перед нами в неугомонной и 
говорливой, вечно негодующей и непобедимо бодрой, но 
при этом неустанно мыслящей фигуре Чацкого; декабрист 
послужил оригиналом, с которого списан Чацкий.

При таком личном настроении, которое явилось ре-
зультатом лучшего воспитания и обстоятельств характе-
ра чисто политического, интерес к окружающей действи-
тельности у людей первой четверти XIX столетия должен 
был получить особое напряжение и вести к особым впе-
чатлениям, каких не переживали их отцы. Эти люди все же 
мало знали окружающих, как и их отцы, но у них сложи-
лось иное отношение к действительности. Отцы не знали 
этой действительности и игнорировали ее, т. е. и знать ее 
не хотели, дети продолжали не знать ее, но перестали иг-

норировать. Военные события, тяжести похода, загранич-

ные наблюдения, интерес к родной действительности — 

все это должно было чрезвычайно возбуждать мысль; 
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эстетические наблюдения отцов должны были превра-
титься в более определенное и практическое стремление 
быть полезными. Легко понять, в каком виде должна была 
представиться окружающая действительность, как только 
эти люди стали вникать в нее. Она должна была предста-
вить им самую мрачную картину: рабство, неуважение к 
правам личности, презрение общественных интересов — 
все это должно было удручающим образом подействовать 
на молодых наблюдателей, производить в них уныние; но 
они были слишком возбуждены, чтобы уныние могло их 
заставить складывать руки.

Один из немногих невоенных участников движения 
14 декабря — Кюхельбекер — на допросе верховной след-
ственной комиссии откровенно признавался, что глав-
ной причиной, заставившей его принять участие в тайном 
обществе, была скорбь его об обнаружившейся в народе 
порче нравов как следствии угнетения. «Взирая, — гово-
рит он, — на блистательные качества, которыми Бог ода-
рил русский народ, единственный на свете по славе и мо-
гуществу, по сильному и мощному языку, которому нет 
подобного в Европе, по радушию, мягкосердечию, я скор-
бел душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, 
скоро падет, не принесши никакого плода в мире». Это 
важная перемена, совершившаяся в том поколении, кото-
рое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая кос-
мополитическая сентиментальность отцов превратилась 
теперь в детях в патриотическую скорбь. Отцы были рус-
скими, которым страстно хотелось стать французами; сы-
новья были по воспитанию французы, которым страстно 
хотелось стать русскими. Вот и вся разница между отцами 
и детьми. Настроением того поколения, которое сделало 
14 декабря, и объясняется весь ход дела.

тайные общества. Историю тайного общества и воз-
бужденного им мятежа можно передать в немногих сло-
вах. Масонские ложи, терпимые правительством, давно 

приучили русское дворянство к такой форме общежития. 
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При Александре тайные общества составлялись так же 

легко, как теперь акционерные компании, и даже револю-

ционного в них было не больше, как в последних. Члены 

тайного общества собирались на секретные заседания, но 

сами были всем известны, и прежде всего полиции. Само 

правительство предполагало возможным не только для 

гражданина, но и для чиновника принадлежать к тайному 

обществу и не видело в этом ничего преступного. Толь-

ко указом 1822 года от чиновников велено было отобрать 

показания, не принадлежат ли они к тайному обществу, 

и взять подписку, что впредь они ни к какому обществу 

принадлежать не будут.

Молодые люди, офицеры, во время похода на бивуаках 

привыкли заводить речь о положении отечества, за кото-

рое они льют свою кровь; это было обычным содержани-

ем офицерских бесед вокруг походного костра. Воротив-

шись домой, они продолжали составлять кружки, похожие 

на мелкие клубы. Основанием этих кружков обыкновенно 

был общий стол; собираясь за общим столом, они обыкно-

венно читали по окончании обеда. Иностранный журнал, 

иностранная газета были потребностями для образован-

ного гвардейского офицера, привыкшего зорко следить за 

тем, что делалось за границей. Чтение прерывалось обык-

новенно рассуждениями о том, что делать, как служить. 

Никогда в истории нашей армии не встречались и неиз-

вестно, встретятся ли когда-нибудь, такие явления, какие 

тогда были обычны в армиях и гвардейских казармах. Со-

бравшись вместе, обыкновенно заговаривали о язвах Рос-

сии, закоснелости народа, тягостном положении русско-

го солдата, равнодушии общества и т. д. Разговорившись, 

офицеры вдруг решат не употреблять с солдатами телес-

ного наказания, даже бранного слова, и без указа началь-

ства в полку вдруг исчезнут телесные наказания. Так было 

в гвардейских полках Преображенском и Семеновском. 

По окончании похода солдаты здесь не подвергались по-
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боям; офицер остался бы на службе не более часа, если бы 

позволил себе кулак или даже грубое слово по отношению 

к солдату. Образованный, т. е. гвардейский, офицер исчез 

из петербургского общества; в театрах нельзя было встре-

тить семеновца: он сидел в казарме, учил солдат грамоте. 

Семеновские офицеры уговорились не курить, потому что 

шеф их, государь, не курит. Никогда не существовало сре-

ди офицерских корпораций таких строгих нравов. Офице-

ры привыкли собираться и разговаривать; эти кружки не-

заметно превратились в тайные общества.

В 1816 году в Петербурге образовалось тайное обще-

ство из нескольких офицеров, преимущественно из гвар-

дейских офицеров Генерального штаба под руководством 

Никиты Муравьева, сына известного нам учителя Алек-

сандра, и князя Трубецкого. Общество это было названо 

«Союз спасения», или «истинных и верных сынов отечест-

ва»; оно поставило себе довольно неопределенную цель — 

«содействовать в благих начинаниях правительству в ис-

коренении всякого зла в управлении и в обществе». Это 

общество, расширяясь, выработало в 1818 году устав, об-

разцом которого послужил статут известного патриоти-

ческого немецкого общества Тугенбунд, который подго-

товил национальное восстание против французов. Обще-

ство тогда приняло другое имя — «Союз благоденствия»; 

задача его определена была несколько точнее. Поставив 

себе ту же цель — «содействовать благим начинаниям 

правительства», оно вместе с тем решило добиваться кон-

ституционного порядка, как удобнейшей для этой цели 

формы правления. Оно, однако же, не считало себя рево-

люционным; в обществе долго обдумывалась мысль обра-

титься с просьбой о разрешении к самому государю — в 

уверенности, что он будет сочувствовать их целям. Рас-

ширяясь в составе, общество разнообразилось во мнени-

ях; появились в нем бешеные головы, которые предлагали 

безумные насильственные проекты, но над этими проек-
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тами или улыбались, или отступали в ужасе. Это разно-

образие мнений привело в 1821 году к распадению Сою-

за благоденствия.

Когда распался Союз благоденствия, тогда из разва-

лин его возникли два новых союза — Северный и Юж-

ный. Северный союз в первое время имел руководителем 

известного нам Никиту Муравьева, офицера Генерально-

го штаба, и статского советника Николая Тургенева. Он 

был в то время известен как автор превосходной книжки 

теории налогов. Он много занимался политико-экономи-

ческими вопросами; его задушевной мечтой было рабо-

тать над освобождением крестьян. В 1823 году в Северное 

общество вступил Кондратий Рылеев, отставной артил-

лерист, служивший по выборам петербургского дворян-

ства и вместе управлявший делами Североамериканской 

торговой компании. Он стал вождем Северного общест-

ва; здесь господствовали конституционно-монархические 

стремления. Гораздо решительнее было Южное общест-

во. Оно составилось из офицеров Второй армии, распо-

ложенной в Киевской и Подольской губерниях. Главная 

квартира этой армии находилась в Тульчине (Подольской 

губернии). Вождем Южного общества стал командир пе-

хотного Вятского полка Пестель, сын бывшего сибирско-

го генерал-губернатора, человек образованный, умный и 

с очень решительным характером. Благодаря этому вож-

дю в Южном обществе получили преобладание республи-

канские стремления. Впрочем, Пестель не создавал опре-

деленной формы правления в уверенности, что ее выра-

ботает общее земское собрание; он надеялся быть членом 

этого собрания и готовил себе программу, обдумывая 

предметы, о которых будут говорить на соборе.

Смерть Александра I. Довольно трудно сказать, вы-

шли ли бы общества, Северное и Южное, на улицу под ре-

волюционным знаменем, если бы не одна несчастная слу-

чайность. Император Александр был бездетен; престол 


