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А. П. Беляев (1803-1887)

Александр Петрович Беляев родился в 1803 году в 
небогатой  дворянской семье в с. Ершово 
Чембарского уезда Пензенской губернии. 

Его отец – отставной офицер Петр Гаврилович 
Беляев – служил управляющим имениями графа
А. К. Разумовского. Матерью была шведская 

дворянка Шарлота Андреевна Верениус. В семье 
росли семь детей, двое из которых – братья 
Александр и Петр – стали участниками восстания 
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 
14 декабря 1825 года.



Здание Морского кадетского корпуса 
в Санкт-Петербурге. Первая половина XIX в.

С 1813 г. А. П. Беляев  жил в 
Петербурге у князя В. В. Долгорукого. 
С 1815 г. он воспитывался в Морском 
кадетском корпусе. Корпус был 
основан  Петром I в 1715 г. и являлся 
одним из старейших учебных 
заведений России. В Морском 
кадетском корпусе в разное время 
получили образование более 25 
будущих декабристов. В 1820 г. 
Александр Беляев окончил обучение, 
получил звание мичмана и был 
зачислен в Гвардейский экипаж.



Казарма Гвардейского экипажа. 
г. Санкт-Петербург. 

Набережная канала Грибоедова.

Гвардейский экипаж — лейб-гвардейское 
формирование Русской императорской 
гвардии Вооружённых сил Российской 
империи. Сформирован 16 февраля 1810 г. 
Предназначался для комплектования 
команд и обслуживания придворных яхт и 
гребных судов, а также придворной и 
гарнизонной караульной службы. 
Гвардейский экипаж принимал участие в 
военных компаниях 1812-1814 гг.:
Вильно, Бородино, Бауцен, Кульм, в 1814 
году вступил в Париж. 



Обер-офицеры Гвардейского экипажа,
1817-1823гг.

Морские лейб-гвардейцы принимали участие 
в дальних походах кораблей Русского флота, 
как поодиночке, так и в составе экипажей  
кораблей. В 1823 -1824 гг. фрегат 
«Проворный»  подходил к Фарерским 
островам и Исландии, обошёл 
Великобританию, ходил в  Гибралтар, Брест
и Плимут. В составе команды корабля был
А. П. Беляев, а с ним и некоторые будущие 
декабристы: Е. С. Мусин-Пушкин, 
Н. А. Бестужев, П. Ф. Миллер, В. А. Шпейер.  



В Гвардейском экипаже Александр Беляев нашел единомышленника. Это был лейтенант Антон 
Арбузов. Увлекшись свободолюбивыми идеями, они создали тайное  «Общество Гвардейского 
экипажа». 

Главный документ общества – «Статуты» – создал А. П. Беляев. «Свобода в обществе и 
равенство да будут нашим уделом», – гласил первый параграф устава, «желание введения в 
России свободы и республиканского правления». 

К политическим и социальным отношениям молодые офицеры приложили нравственные: 
«исправление нравов, защищенность невинности, гонение разврата и злости, утверждение 
дружбы и согласия, помощь ближним».

Утверждение нравственности и просвещения считалось основой перемены политического и 
социального строя. Ядро организации составляли А. Арбузов, братья А. и П. Беляевы и
В. Дивов. Под их влиянием находились братья Б. и М. Бодиско, В. Шпейер, В. Тыртов, Н. Акулов, 
Е. Мусин-Пушкин и некоторые другие. Основатели общества вели агитацию и в среде матросов 
экипажа.  



Макет тюрьмы декабристов 
в Петровском Заводе

Общество Гвардейского экипажа  
примкнуло к Северному тайному  обществу 
за несколько дней до 14 декабря и вместе с 
ним участвовало в восстании на Сенатской 
площади.
За участие в восстании Александр  Беляев 
и его брат Петр были осуждены по IV
разряду и приговорены на каторжную 
работу на 12 лет. Каторгу А. Беляев 
отбывал в Чите и Петровском заводе. 
Освобожден от каторжных работ в 1832 г.,  
обращен на поселение  в Илгинский 
винокуренный завод, в 1833 году переведен 
в Минусинск, где к тому времени в ссылке 
находился его брат.



Панорама Минусинска. 1864 г.



В Минусинске А. П. Беляев с братом прожили до 1840 года.  
О годах ссылки сохранили самые светлые воспоминания.

А. П. Беляев называл Минусинский округ «землей обетованной для 
сибиряков и поселенцев». Здесь они завели с братом образцовое 
фермерское хозяйство, обрабатывали до 700 десятин земли, имели 200 
голов крупного рогатого скота,  стали выращивать новые культуры, 
такие как гречиха, просо, гималайский ячмень, вели торговлю с 
золотыми приисками. 

Собрали в городе первую сельскохозяйственную машину – молотилку, 
чертежи которой привезли с собой с каторги. Построили двухэтажную 
мельницу  на р. Минусинке. 



Минусинский Спасский собор. Кон. XIX в.

Братья Беляевы по просьбе мещан и крестьян 
окружных сел открыли первую в Минусинске школу. В 
ней обучали детей разных сословий и национальностей 
письму, арифметике, географии, истории, а также 
различным ремеслам. Они воспитывали своих учеников 
в духе патриотизма и любви к родному краю. Школа 
формально считалась платной, но плата была 
небольшой и взималась только с детей обеспеченных 
родителей. 

Имея хорошие голоса, братья Беляевы  пели в 
церковном хоре Спасского собора.



По ходатайству князя В.В. Долгорукого братьям высочайше было 
разрешено поступить на военную службу рядовыми на Кавказ.

13  марта 1840 г. А.П. и П.П. Беляевы уехали из Минусинска. На 
Кавказе они были назначены  в 7 роту 3 батальона Кабардинского 
полка, участвовали в экспедициях. 

В 1842 г. оба были произведены в унтер-офицеры. В 1846 г. были 
уволены со службы в чине подпоручиков с разрешением жить в 
Саратове.



Усадьба «Пады» князей Нарышкиных, где служил 
управляющим А. П. Беляев

Выйдя в отставку, А. П. Беляев 
управлял имениями брата его 
товарища по каторге С. И. Кривцова 
– Николая, потом в течение 16 лет 
управлял имениями князей 
Нарышкиных. Он немало сделал для 
рационального устройства имений, 
защищал интересы крестьян. 
Получил в награду от Нарышкина 30 
тыс. рублей. Был дважды женат; 
первая  жена умерла 1854 г. при 
родах; от второй жены Елизаветы 
Александровны Арнольди имел сына 
Александра.



А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и 
перечувствованном. ред. В. А. Ковалева. 

г. Красноярск. 1990 г.

В зрелые годы А. П. Беляев написал воспоминания. Они 
впервые были опубликованы в 1880-1881 гг. в 
московском журнале «Русская старина» под заголовком  
«Воспоминания декабриста А. П. Беляева о пережитом и 
перечувствованном». 
Мемуары  являются одним из ценных источников 
изучения истории декабризма, дают полное и 
достоверное представление о жизни и деятельности 
декабристов на каторге и поселении, содержат описания 
и наблюдения за жизнью простого человека в Сибири. 
Для минусинцев воспоминания являются еще и ценным  
источником изучения жизни города первой четв. XIX в. 



А. П. Беляев. Фотография «Шерер и Набгольц» 
г.Москва.1865 г.

После амнистии 1856 г. последние годы жизни 
Александр Беляев провёл в Москве. Был знаком с 
великим русским писателем Л. Н. Толстым. 
После публикации воспоминаний Беляева в журнале 
«Русская старина» великий писатель несколько раз 
бывал в гостях  в доме Беляева на Смоленском 
бульваре, где слушал рассказы декабриста, собираясь 
написать роман. 
Умер  А. П. Беляев в 1887 г. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище в Москве.



Могила А. П. Беляева была восстановлена в 1951. 
Год смерти указан неверно

Первоначальное надгробие. Фото 1925 г.
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