
К празднику 8 Марта

«Во глубине 

Сибирских руд…» 

«Мой первый друг, 

мой друг 

бесценный…» 

А.С. Пушкин

«Жены декабристов»



Эти женщины клялись быть рядом со своими мужьями в горе и радости, и они

сдержали свое слово. После знаменитого декабристского восстания в 1825 года, когда

группа дворян вышла на Сенатскую площадь, пятеро восставших были приговорены

к казни, а все остальные — к ссылке. Всем женам осужденных император Николая I

предоставил право развестись со своими мужьями, но некоторые из них отказались.

Прасковья Анненкова, Мария Волконская, Александра Давыдова, Александра

Ентальцева, Камилла Ивашева, Александра Муравьева, Елизавета Нарышкина, Анна

Розен, Екатерина Трубецкая.



Мария Николаевна Волконская (1805-1863)
Она была самой молодой из жен декабристов. Родилась в семье генерала Н.

Раевского, героя Отечественной войны 1812 г. По линии матери – правнучка М.В.

Ломоносова. Князь Сергей Волконский был очарован обаянием девушки и стал ее

мужем, когда ему было 37 лет, а Марии — 19.

В конце 1825 года она жила в имении родителей, ожидая ребенка, и не знала о

событиях на Сенатской площади. 2 января у них родился сын, а 7 января Волконский

был арестован.

Оправившись после родов, она поехала в Петербург, чтобы увидеться с мужем.

После оглашения приговора декабристам приняла решение следовать за мужем. Вместе с

Трубецкой она поселилась в крестьянском доме. Встречи с мужем разрешались два раза в

неделю.

Она, как и Екатерина Трубецкая, помогала своему мужу, а также другим

декабристам, чем только могла: готовила пищу, чинила белье, поддерживала связь с

родственниками, писала письма. Все, что получали от родственников, распределялось

поровну между всеми, они жили там одной семьей.

В 1835 году Волконского освобождают от каторжных работ, и семья уезжает на

поселение в село Урик, недалеко от Иркутска, а позже Мария с детьми переезжают в

Иркутск. Через год получил разрешение и Волконский.

В год коронования Александра II приходит известие об амнистии декабристов. Из

120 человек возвращаются только 15. В их числе семья Волконских. Их сыну Михаилу

возвращают княжеский титул.

Но Мария уже тяжело болела, и в 1863 году она умерла. Сергей Волконский

пережил ее на два года. Его похоронили согласно завещанию «в ногах у жены», в селе

Воронки под Черниговом.



Екатерина Ивановна Трубецкая (1800-1854)
Дочь французского эмигранта, управляющего 3-й экспедицией особой

канцелярии Министерства иностранных дел. Екатерина получила прекрасное

образование, долго жила в Европе. Была невысокой, полноватой и очень

обаятельной с прекрасным голосом. С Сергеем Трубецким познакомились в Париже.

Трубецкой был на десять лет старше ее. Он был знатен, богат, умен, образован,

прошел войну с Наполеоном, дослужился до полковника. Одно омрачало их брак –

отсутствие детей.

Екатерина Трубецкая первой отправляется вслед за мужем-каторжником в путь.

В Красноярске сломалась карета, заболел провожатый. Княгиня продолжает путь

одна. В Иркутске губернатор запугивает ее, требует письменного отречения от всех

прав, и Трубецкая подписывает его. Через несколько дней губернатор объявляет

княгине, что она может продолжить путь вместе с уголовными преступниками, и та

соглашается.

Екатерина спокойно прощалась со всеми благами светскими, готова была

разделить судьбу мужа. В Сибири Трубецкие поселились в покосившейся хибаре с

дымящей печкой.

До амнистии Трубецкая не дожила двух лет, она умерла в 1854 году.

Похоронили Екатерину в ограде Знаменского монастыря рядом с умершими детьми.

Князь очень горевал о жене, перестал бывать в обществе и даже не хотел

уезжать из Иркутска после амнистии. Но его уговорили сделать это ради сына,

которому было всего 13 лет и которому надо было дать хорошее образование. Перед

отъездом он долго рыдал на могиле жены.



Прасковья Егоровна Анненкова (1800-1876)
Жанетта-Полина Гебль родилась в 1800 году в о Франции, в обедневшей во время

революции семьи. В 1823 году приехала в Москву работать модисткой, в торговую

фирму «Дюманси». Магазин фирмы «Дюманси» часто посещала А.И. Анненкова, ее

всегда сопровождал сын, Иван Анненков, в то время блестящий офицер и красавец.

Молодые люди сразу заметили друг друга, вспыхнула любовь.

После восстания декабристов И. А. Анненков был арестован, его отправили в

Петропавловскую крепость и приговорили к 20 годам каторги. Всё это время Полина

находилась в Москве. Она знала о событиях в Петербурге, переживала, но она была

беременна и скоро должна была родить. Сразу же после рождения дочери она едет в

Петербург и ищет возможности встретиться с Анненковым, платит унтер-офицеру, чтобы

он передал ему записку. 10 декабря Анненкова отправляют в читинский острог, а Полина

сразу же начинает ходатайствовать о разрешении отправиться вслед за ним. Узнав, что

император будет на маневрах у города Вязьмы в мае 1827 г., Полина едет туда и,

прорвавшись к императору, падает перед ним на колени.

В декабре 1827 года, Полина отправилась в Сибирь. 4 апреля 1828 года в

деревянной Михайло-Архангельской церкви города Читы повенчалась с Иваном

Александровичем. Стала Прасковьей Егоровной Анненковой. Только после 30 лет жизни

в Сибири – в 1856 году – Анненковы получили разрешение выехать с места ссылки.

Жить в Петербурге и Москве, им было запрещено. Анненковы поселились в Нижнем

Новгороде, где счастливо прожили еще 20 лет. Полина Анненкова умерла 14 сентября

1876 года, успев продиктовать дочери Ольге воспоминания о своей жизни.

История любви Полины Гёбль и Ивана Анненкова стала основой романа А. Дюма

«Учитель фехтования», а режиссёр В. Мотыль рассказал об их любви в кинофильме

«Звезда пленительного счастья».



Александра Григорьевна Муравьева (1804-1832)
Графиня Александра Григорьевна Чернышева, из богатой семьи,

получила хорошее образование. Была дочерью тайного советника

Григория Ивановича Чернышева и сестрой декабриста З. Г. Чернышева.

Вышла замуж за Никиту Муравьева, в семье родились две дочки. Муж

Александры не был на площади во время восстания, но получил 15 лет

каторжных работ, как основатель и руководитель тайного общества.

В 1826 году Александра Муравьева стала первой из жен, которая

последовала за мужем после оглашения приговора. Когда мужа

арестовали, она ждала третьего ребёнка, но решила следовать за мужем.

Оставив у свекрови троих малолетних детей, отправилась в Сибирь.

Проездом в Москве виделась с Пушкиным, который передал ей свои

стихи, адресованные декабристам, «Во глубине сибирских руд…» и

послание к И. Пущину «Мой первый друг, мой друг бесценный…»

В Сибири у Муравьевых родились еще три дочери , но в живых осталась

только одна Софья. Когда мужа перевели на Петровский завод, супруги

жили в жутких условиях. Холодный климат и тяжелый быт подорвали

здоровье молодой женщины. Умерла Александра Григорьевна 1832, года

когда ей исполнилось 27 лет – первая смерть в сообществе ссыльных

декабристов. Похоронили ее в Петровском заводе.



Елизавета Петровна Нарышкина (1802-1867)

Единственная дочь генерала Петра Коновницына познакомилась со

своим будущим супругом, полковником Михаилом Нарышкиным на

одном из балов в 1823-м году. Уже в 1824-м году они сыграли свадьбу. В

1825 году, ее супруг, состоявший в тайном обществе, был арестован за

участие в подготовке восстания и помещён в Петропавловскую

крепость.

Михаила Михайловича лишили чинов и дворянства и сослали на

каторгу на 20 лет (позже срок был сокращен до 8 лет). Елизавета,

будучи фрейлиной императрицы, попросила у Марии Федоровны

разрешение отправиться за мужем, и, получив одобрение, поехала в

Читинский острог.

Вместе с супругом они пришли все тяготы жизни. Когда в 1833-м

году им разрешили обосноваться в Кургане, Нарышкины превратили

свой дом в настоящий культурный центр.

Бывший полковник М.М. Нарышкин был зачислен в армию

рядовым и едет на Кавказ, Елизавета Петровна отправляется за мужем.

За отличие в 1843 г. получает чин прапорщика. В 1844 году ему было

дозволено оставить службу и безвыездно жить с женой в небольшом

поместье в селе Высоком Тульской губернии. Эти ограничения были

сняты амнистией 1856 года.



Анна Васильевна Розен (1797-1883)

Еще одна знаменитая «декабристка» — Анна Васильевна Розен. Ее отец,

В.Ф. Малиновский, был первым директором Царскосельского лицея.

Анна получила хорошее образование, знала иностранные языки. С

будущим мужем Андреем Евгеньевичем Розеном она познакомилась через

своего брата Ивана – они оба были офицерами.

Андрей не состоял в тайном обществе, но накануне восстания был

приглашен на совещание к Рылееву и князю Оболенскому, которые

просили его в день новой присяги императора привести на Сенатскую

площадь как можно больше войск. В ночь на 14 декабря Андрей Розен

рассказал жене о готовящемся восстании, в котором он будет принимать

участие. Во время восстания он не выполнил приказ усмирять

восставших. За что был приговорен к 10 годам каторги.

Анне не сразу удалось последовать за мужем — ей пришлось задержаться

из-за шестимесячного ребенка. В Сибирь она отправилась в 1830 году,

сначала в Петровский завод, где у них родился сын Кондратий, а затем

в Курган. Там у них родился сын Василий.

После амнистии 1856 г. семья Розена живет на Украине, Андрей

Евгеньевич занимается общественной работой. Почти 60 лет эта

счастливая семья жила в мире и согласии, несмотря на выпавшие им

превратности судьбы, и умерли они почти вместе, с разницей в 4 месяца.



Камилла Петровна Ивашева (1808-1839)

Француженка. Ее отец, Ле-Дантю, республиканец по убеждениям, бежал

от Наполеона сначала в Голландию, а затем в Россию, в Симбирск. Ее мать,

Мари-Сесиль, поступила гувернанткой в семью помещика Ивашева. Так

произошло знакомство Камиллы и В.П. Ивашева, будущего декабриста,

кавалергардского офицера, художника и музыканта. Он состоял в тайных

обществах: Союзе благоденствия и Южного общества. Был приговорен к 20

годам каторжных работ. И а этот период Камилла решила соединить свою

судьбу.

О решении Камиллы приехать к нему в Сибирь Ивашев узнал в

критический момент своей жизни: он готовился к побегу, и был в отчаянии

от тягот жизни каторжника.

В июне 1831 г. она выехала в Сибирь. Но она не была женой,

остановилась у Волконской, а через неделю состоялась свадьба с Василием

Ивашевым. В начале 1839 г. в Туринск приехала мать Камиллы, помогала ей

в семейных делах, в воспитании детей, но в декабре этого года Камилла

простудилась и умерла от преждевременных родов. Ей был всего 31 год.

Ивашев пережил ее всего на 1 год, он скончался внезапно, его хоронили в

день ее смерти. И.И. Пущин, Н.В. Басаргин, Анненковы помогали матери

Камиллы и ее детям (Мария, Вера, Петр) , с трудом удалось вывезти детей из

Сибири под фамилией Васильевы. Только через 15 лет, после амнистии, им

была возвращена фамилия Ивашевы и дворянство.



Александра Ивановна Давыдова (1802-1895)

Александра Ивановна была дочерью губернского секретаря И.А. Потапова.

Необыкновенно кроткая и милая, она была пленена раз и навсегда лейб-

гусаром, весельчаком и остроумцем Василием Давыдовым. Усадьба

Давыдовых в Каменке Киевской губернии была их родовым имением, с

которым связаны имена многих декабристов, Пушкина, Раевского,

генерала Орлова, Чайковского. Василий Львович Давыдов, отставной

полковник, участник Отечественной войны 1812 года, был членом тайного

общества, председателем Каменской управы Тульчинской Думы.

В его доме и жила Александра, но обвенчались они только в 1825 г.,

когда у них родился пятый ребенок. Когда Василий Давыдов был осужден и

отправлен на каторгу, ей было всего 23 года, но она принимает решение

следовать за мужем в Сибирь, оставив детей у родных.

Александра Ивановна прибыла в Читинский острог в марте 1828 г. В

Чите и в Петровском заводе у них родилось еще четверо детей, а позже, на

поселении в Красноярске, еще трое. Семья Давыдовых была одной из

самых многодетных семей декабристов. Давыдов умер в октябре 1855 г. в

Сибири, не дожив до амнистии, которой смогла воспользоваться уже только

его семья. А Александра Ивановна вернулась в Каменку. Там в 60-х годах

познакомился с ней П.И. Чайковский, который часто бывал в Каменке у

своей сестры.



Александра Васильевна Ентальцева (1783-1858)
У нее была очень трудная судьба. Она рано лишилась родителей. Брак

с декабристом А.В. Ентальцевым был для нее вторым. Герой

Отечественной войны 1812 г., он был членом Союза благоденствия, а затем

тайного общества. Арестован и осужден на 1 год каторжных работ и на

поселение в Сибири. Александра Васильевна приехала за мужем в

Читинский острог в 1827 г. Она была самой старшей из жен декабристов,

ей было 44 года. Жила в доме вместе с Трубецкой и Волконской. В 1828 г.

Ентальцева отправляют на поселение в город Березов Тобольской

губернии.

Жизнь их была очень сложной, материальной помощи ждать было

неоткуда, затем их перевели в Ялуторовск. Еще в Березове, а после и в

Ялуторовске на Ентальцева были сделаны ложные доносы, которые не

подтвердились, но он должен был эти обвинения опровергать – все это

подорвало его душевное здоровье, у него стали проявляться признаки

психического заболевания, а в 1841 г. наступило полное помешательство.

Он убегал из дома, сжигал все, что попадалось под руку, потом его

частично парализовало… Все это время Александра Васильевна ухаживала

за мужем и была ему верна. Так продолжалось 4 года. Когда в 1845 г. муж

умер, она попросила разрешения вернуться домой, но ей было отказано,

она еще 10 лет прожила в Сибири и только после амнистии переехала в

Москву. До конца жизни она сохранила связь с декабристами, и они не

оставляли ее.


