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Енисейской губернии»

Часть I



В Енисейской губернии в разное время находился 
на поселении 31 участник движения декабристов.

Самая большая колония декабристов была в Минусинском 
округе - 11 человек. О них рассказывают экспозиции 

Музея декабристов в г. Минусинске. 

В презентации  отражены сведения о тех декабристах, 
которые жили на поселении в губернском Красноярске  и 

других населенных пунктах Енисейской губернии.



Аврамов Иван Борисович
(1802 -1840)

Из дворян Тульской губернии. Член Южного общества. Осужден по
VII разряду. Каторгу отбывал в Читинском остроге.

В 1828 году обращен на поселение в г. Туруханск. Изучал жизнь и
быт тунгусов. Сведения, которые он передавал губернатору
А.П. Степанову вошли в книгу «Енисейская губерния».

Занимался промыслом рыбы. По ходатайству, поданному вместе с
декабристом Н.Ф. Лисовским 24.10.1831 г., ему было разрешено
заниматься торговлей в Туруханском крае и ездить для покупки
хлеба и других припасов в Енисейск.

В 1830 г. женился гражданским браком на местной казачке
Феоктисте Даурской, имел трёх детей: двух сыновей и дочь. 15
сентября 1840 г., во время следования в Енисейск, судно с рыбой
и разными товарами, на котором плыл Аврамов, налетело на
камень. Попав в холодную воду, декабрист жестоко простудился и
умер 18 сентября в д. Осиново Анциферовской волости. Могила его
не сохранилась. После смерти И. Б. Аврамова вдова и дети
остались на попечении Н. Ф. Лисовского.

М. Д. Францева, дочь Енисейского исправника вспоминала:
«Абрамов был характера очень доброго, веселого и общительного,
старался всем делать добро и помогал кому словом, а кому и
делом, заступался часто за невинных и отстаивал их. Его все
там очень любили, и когда он умер, заразившись сибирской язвой,
то оплакивали, особенно бедные, как родного отца».



Арбузов Антон 
Петрович (1897-1843)

Один из основателей тайного «Общества Гвардейского экипажа». Осужден 
по I разряду.  

В 1839 г. обращен на поселение в с. Назаровское Ачинского округа. На 
поселении, бедствовал, не было семьи, дома, получал незначительные 
средства от «малой артели» декабристов. Занимался пашней, ульями. 

Записи о нем в дневнике чиновника В.Д. Философова со слов декабриста 
И.В. Киреева: «Человек необыкновенно умный, любезный и основательных 
сведений. Он достиг такой нищеты, что пропитывался рыбою, которую 
сам ловил. В который день нет улова, в тот день он без пищи. Наконец он 
занемог. Четыре дня лежал и в это время выпросил у хозяйки двадцать 
рыбок. На пятый день хозяйка отказала ему в дальнейшей выдаче. В мороз 
30 градусов, больной, отправился ловить рыбу. Стал прочищать старую 
прорубь, но слабые силы изменили ему, он упал прямо в воду, 
выкарабкался, но не пошел домой, а продолжал ловить рыбу, закинув 
бродец, и, к счастью, поймал нужное количество для расплаты с 
хозяйкой. Придя домой, он  заплатил ей свой долг и сказал, что больше ни 
в рыбе, ни в чем нуждаться не будет. Она подумала, что он намекает на 
то, что к нему присланы деньги, и пошла было за ним ухаживать. Он 
лежал уже мертвый в постели».

В метрической книге Троицкой церкви села Назаровского за 1843 год 
сделана запись под номером три, которая гласит: «10 февраля умер от 
чахотки ссыльный Антон Петрович Арбузов. Погребен 12 февраля на 
приходском кладбище». Могила не сохранилась.



Бобрищев – Пушкин
Николай Сергеевич

(1800-1871)

Из дворян Московской губернии. Член Южного общества.
Осужден по VIII разряду отправлен на поселение в
Среднеколымск Якутской волости.

В 1827 г. переведен в Туруханск. Жестокость следствия,
тюрьмы, ссылки, смерть невесты, вызвали у Николая
Сергеевича психическое расстройство, которое особенно
обострилось после пребывания его сначала в Троицком
монастыре Туруханска, а затем в Спасском монастыре в
Енисейске.

Только в 1831 г. он был переведен в Красноярск и
помещен в больницу, где его состояние улучшилось.

В 1833 г. в Красноярск Бобрищев – Пушкин приехал
после окончания каторжных работ, он снял квартиру и
забрал брата. Занимались сочинительством, писали стихи
и басни. В 1839 г. оба брата были переведены в Тобольск,
Николай Сергеевич был помещен в дом для
умалишенных.

По ходатайству отца и брата 11.01. 1856 г. ему было
разрешено вернуться на родину в Тульскую губернию.
Умер в 1871 г. в с. Коростино Алексинского уезда. Могила
не сохранилась.



Бобрищев – Пушкин 
Павел Сергеевич

(1802-1865)

Из дворян Московской губернии. Член Южного
общества. Осужден по IV разряду. Каторгу отбывал в
Чите и Петровском Заводе.
Обращен на поселение в 1832 г. сначала в Верхоленск,
затем в Красноярск. Занимался ремеслами, писал
басни, переводил Б. Ласкаля, рисовал. В Красноярске
бедствовал вместе со своим психически больным
братом, о котором трогательно заботился. В 1839 г.
вместе с братом был переведен в Тобольск.

Жил в доме декабриста П.Н. Свистунова, увлекся
гомеопатией, за что получил прозвище «Гомеопат», лечил
крестьян и чиновников, для выезда к больным завел
лошадь, которую местные прозвали «Конек-Горбунок».
Вместе с М.А. Фонвизиным лечил людей во время
эпидемии холеры в 1848г., оказал помощь 700 больным.
По ходатайству отца и брата 11.01. 1856 г. ему было
разрешено вернуться на родину в Тульскую губернию.
Умер в Москве 13 февраля 1865 г. в доме Н.Н.
Фонвизиной – Пущиной, которую любил всю жизнь.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.



Веденяпин 
Аполлон Васильевич

(1803-1872)

Из дворян Тамбовской губернии. Подпоручик 9 арт.
бригады. Член Общества соединенных славян.
Осужден по VIII разряду.
Отправлен на поселение в Верхневилюйск Якутской
волости. Осенью 1826 года переведен в Киренск
Иркутской губернии, занимался земледелием, написал
исследование о своих опытах с ячменём, исполнял
обязанности писаря земского суда.

С августа 1841 года служил младшим писарем в
Иркутском военном госпитале, с 1844 года был
помощником смотрителя Иркутской гражданской
больницы, с августа 1848 года — смотритель
больницы. Был произведён в коллежские
регистраторы. С 1850 года назначен заседателем
Иркутского окружного суда. В конце 1855 года
переведен в Енисейск.

По амнистии 1856 года, с разрешения императора
приехал в Тамбовскую губернию.
Умер в июле 1872 года в принадлежавшем ему селе
Тройни Краснослободского уезда Пензенской
губернии. Был похоронен в селе Селищи. Могила
сохранилась.



Давыдов 
Василий Львович

(1793-1855)

Из дворян Киевской губернии. Отставной полковник. Член 
Южного общества декабристов. Осужден по I разряду. 

Каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе. По окончании
13-летнего срока указом от 10 июля 1839 года обращен на 
поселение в город Красноярск. В доме Давыдовых появился 
первый в Красноярске клавесин, образовался литературный 
кружок. Давыдов у себя в доме создал домашний класс для 
своих семерых детей, рождённых в Сибири. Класс не имел 
официального статуса, и его могли посещать все желающие. 
От местных жителей Давыдов получил прозвища «Властитель 
дум», «Короб просвещения». Программа домашней школы 
Давыдова позже стала основой для программы обучения 
Красноярской мужской гимназии. 

По просьбе Давыдова Г. С. Батеньков спроектировал здание 
Благородного собрания для Красноярска. Здание было 
построено в 1854 -1856 годах. Декабристы, сосланные в 
Красноярск, собирались в доме у Давыдовых, а позднее, 
вероятно в Благородном собрании. Василий Львович Давыдов 
умер в 1855 году в Красноярске. Похоронен на Троицком 
кладбище. Могила сохранилась. 



Дружинин Хрисанф Михайлович 
(1802-1862)

Прапорщик, член Оренбургского тайного о-ва. 
Приговорен к смертной казни четвертованием, которая заменена каторжными работами. 

На каторгу отправлен пешком, прикованным к железному пруту. 

Находился в Горном Зерентуе (1828), Благодатском руднике (1-я пол. 1829) и Читинском остроге 
(июнь 1829 — авг. 1830). На поселение определен во время перехода декабристов из Читы в 

Петровский Завод (21.8.1830). 

Увез с собой почту декабристов, чтобы переслать через княгиню В. Шаховскую. Поселение 
отбывал в с. Малышевка Иркутской губ., где опекал детей умершего офицера П. Г. Созоновича, 

выплачивал его долги. 

В период 1852-1853 гг. находился в Минусинске Енисейской губернии. 
Вместе с С.П. Трубецким и В.А. Бесчастновым подал письменный протест против полицейского 

надзора после амнистии (1856). 



Игельстром
Константин Густавович

(1799-1851)

Из дворян Волынской губернии. Капитан, командир роты
Литовского батальона. Член тайного общества военных друзей.
Организатор выступления Литовского пионерного батальона.
Арестован 27 декабря 1825 г.

Военным судом приговорён к смертной казни, по высочайшей
конфирмации 15 апреля 1827 г. после лишения чинов и
дворянства подлежал ссылке в каторжные работы сроком на 10
лет с последующим поселением в Сибири. До Тобольска ехал в
сопровождении жандармов, из Тобольска отправлен по этапу с
партией ссыльных.

В 1828 г. доставлен в Читинский острог. В 1832 обращён на
поселение в с. Тасеевское Канского округа Енисейской губернии.
Как человек, не имеющий своего хозяйства, Игельстром вынужден
был ютиться на частной квартире. Его ежедневный рацион
составляли каша на воде, три–четыре отварных картофелины, две
свеклы, хрен, разведенный на пивном уксусе, иногда ячменный
кисель. За все это поселенец платил 15 р. в месяц. Позднее он
подыскал для себя деревянный дом, оцененный в 75 р., ремонт
которого обошелся еще примерно в такую же сумму .

В 1835 г. переведен в слободу Сретенскую для совместного
проживания с двоюродным братом А. И. Вегелиным. В 1836 г.
«высочайше разрешено поступить на службу» в Отдельный
Кавказский корпус. В 1843 г. уволен в отставку в звании
поручика. Жил в станице Каменской и был управляющим
Донецкими питейными сборами. С 31 мая 1847 г. — чиновник
особых поручений по береговому надзору Таганрогского
таможенного округа в чине губернского секретаря. Умер в военном
поселении Кременском 13 ноября1851 года.



Лисовский 
Николай Фёдорович

(1802-1844)

Из дворян Полтавской губернии. Поручик. Член 
общества Соединенных славян. Арестован 26.01.1826 
года. Осужден по VII разряду в каторжную работу на 
2 года. каторгу отбывал в Читинском остроге. 
28.04. 1828г. обращен на поселение в Туруханск. Ему 
вместе с декабристом И.В. Аврамовым было 
разрешено заниматься торговыми делами и ездить 
для покупки хлеба и других товаров в Енисейск. В 
1840 году был поверенным по питейным сборам 
откупщика Н. Мясоедова. После смерти И.Б. 
Аврамова заботился о его детях. Женился на дочери 
туруханского протоирея Платониде Алексеевне 
Петровой. Имел троих детей. 

Внезапно умер при загадочных обстоятельствах во 
время путешествия по нижнему течению реки 
Енисей, на мысе Толстый Нос. Похоронен в поселке 
Толстый Нос. Судьбой семьи Лисовских длительное 
время занимался С. Г. Волконский. Дочь Надежда 
была зачислена в 1847 году в сиропитательное 
заведение в Иркутске, сыновья  Владимир и Алексей 
помещены в пансион Иркутской гимназии. Его вдове 
в 1855 году было разрешено выехать в Киев. 



Луцкий 
Александр Николаевич 

(1804-1882)

Из обер-офицерских детей. Унтер-офицер лейб-
гвардейского Московского полка. Активный участник 
восстания на Сенатской площади. Членом тайных 
обществ не состоял. Военным судом при лейб-гвардии 
Московского полка приговорён к повешению; по 
высочайшей конфирмации приговорён в каторжные 
работы. 

Отправлен по этапу пешком. По дороге поменялся 
статейными списками с сосланным в Сибирь на 
поселение уголовником Агафоном Непомнящим 
(уплатив ему 60 рублей) и был записан под его именем в 
подушный оклад в деревню Большекумчужскую
(Б. Кемчуг) Енисейской губернии. После того, как 
подлог вскрылся, в 1830 г. приговорён к 100 ударам 
розгами и отправлен в каторжную работу на 
Новозерентуйский рудник. 

В 1831году бежал с каторги, был пойман и  приговорён 
к наказанию 16 ударами плетьми и прикован к тачке. 
В мае 1850 года освобождён от каторжных работ и 
обращён на поселение при Нерчинских горных заводах. 
Женился на дочери местного цирюльника Марии 
Портновой, имел 8 детей. В 1857 году амнистирован и 
восстановлен в правах, но остался жить в Сибири. 
Умер и похоронен в Нерчинском заводе.



Митьков 
Михаил Фотиевич

(1791-1847)

Из дворян Владимирской губернии. Участник
Отечественной войны 1812 года. Награжден орденами и
медалями. Полковник лейб-гвардейского Финляндского
полка. Член северного тайного общества. Арестован
29.12.1825 г. Осужден по II разряду, приговорен в
каторжную работу на 20 лет.
Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе. Ссылку 
отбывал сначала в с. Ольхинское Иркутского округа, в 1836 
г. переведен в Красноярск. Занимался цветоводством, 
философией, собрал большую библиотеку, доступную для 
публичного пользования. Первым на Енисее начал 
метеорологические наблюдения, в течение десяти лет вёл 
ежедневные наблюдения. Вероятно, Митьков проводил 
метеорологические наблюдения по просьбе академика 
Купфера. Купфер обработал и подготовил к печати 
наблюдения Митькова. В 1866 году они были опубликованы 
в прибавлении к «Своду наблюдений, произведенных в 
Главной физической и подчиненных ей обсерваториях за 
1861 год». Наблюдения Митькова использовались в трудах 
климатологов и метеорологов.

Умер в Красноярске, похоронен на Троицком кладбище,
могила была утеряна. В 1980 году на предполагаемом месте
захоронения был установлен памятник.



Мозалевский
Александр Евтихиевич

(1803-1851)

Из дворян Курской губернии. прапорщик Черниговского
пехотного полка. Член Общества соединенных славян. Участник
восстания Черниговского полка, организатор восстания в
Киеве. В 1826 приговорен к бессрочными каторжными
работами, позже срок сокращен до 13 лет.

Отправлен в Горный Зерентуй с И. И. Сухиновым и
В. Н. Соловьевым в составе партии уголовных преступников. Во
время перехода тяжело заболел. Привлекался к суду в связи с
попыткой И. И. Сухинова организовать восстание, признан
непричастным. Отправлен в Акатуйский рудник в1828 году, в
1829 - в Читинский острог, затем переведен в Петровский
Завод.

В 1839 освобожден от каторжных работ. Местом поселения
определено селение Рождественское Канского округа
Енисейской губернии, но, по состоянию здоровья, оставлен в
Петровском Заводе. На средства казематской артели купил
избу, лошадей, брал подряд по перевозке тяжелых грузов для
завода. Жил на пособие от казны. В июне 1850 по личной
просьбе переведен к другу – декабристу В. Н.Соловьеву в
селение Устьянское Енисейской губернии. Имел большую
библиотеку, предоставлял книги для чтения местному
населению. Умер от чахотки в 1851 г. По слухам, В.Н. Соловьев
похоронил его на кладбище с. Устьянское. Могила не
сохранилась.



Мозган
Павел Дмитриевич

(1802 - 1843)

Из дворян Таврической губернии. 
подпоручик Пензенского пехотного полка. 
Член Общества соединенных славян. 
Осужден по IV разряду. 

Каторгу отбывал в Чите и Петровском 
Заводе. Овладев мастерством закройщика-
портного, шил платья товарищам-
декабристам. В 1832 досрочно отправлен на 
поселение в с. Балыхтинское Ачинского
округа Енисейской губернии. 

В 1838 определен рядовым в войска 
Отдельного Кавказского корпуса в 
Тифлисский егерский полк. Произведен в 
унтер-офицеры. Убит в бою с горцами. 



Петин Василий Николаевич 
(1801 - 1852) 

Из дворян Тамбовской губернии, подпоручик Черниговского пехотного полка.
Не являлся членом тайного общества. Участник восстания Черниговского полка. 
Сам явился с повинной в Киев. Военным судом приговорен к лишению чинов и 

дворянства, разжалованию в рядовые и отправке в дальние гарнизоны.

1 февраля 1827 года был зачислен в Красноярский гарнизонный батальон.
17 августа 1830 года декабрист обвенчался с Сокоревой Александрой Александровной. 

В начале 1843 года Петин переведен в 14-й Сибирский линейный батальон. 

19 февраля 1844 года в чине прапорщика того же батальона, декабрист был уволен от 
службы по семейным обстоятельствам и переехал в Иркутск.

В 1846 году получил разрешение на переезд в Тамбовскую губернию с. Покровское. 
Согласно записи в метрической книге Покровской церкви умер в возрасте 55 лет от 

паралича и был похоронен возле церкви.
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