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Вступительное слово учителя. Наш урок-исследование я хотела бы начать  

стихотворением  А.С.Пушкина  «Во  глубине сибирских руд», которое он 

направил в Сибирь с женой декабриста Александрой Григорьевной 

Муравьевой. 
 
Во  глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье 
Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 
Оковы тяжкие падут 
Темницы рухнут- и свобода  
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

 
 
Ребята, обратите внимание на слова А.И.Герцена, которые мы вынесли в 

качестве эпиграфа к уроку. Вот почему декабристская тематика остается 

всегда актуальной и волнующей, в том числе для нас, жителей Кубани. Наш 

край отмечен неоспоримым фактом пребывания здесь ярких деятелей 

движения декабристов. Перемещение опальных дворян из Сибири и дальних 

российских горизонтов на Кавказ, означало новую ссылку. Царское 

правительство осуществляло ее с 1826 года по 1848 год. Через все испытания 



они прошли с честью.  Жизнь и служба на Кавказе, Кубани были очередным 

испытанием духа декабристов. О том, как это происходило, мы узнаем их тех 

материалов,   которые подготовили ребята в группах: исследователи, 

историки, биографы.  
Исследователь.  Наша группа нашла сведения о пребывании декабристов в 

ст.Прочноокопской. Прочный Окоп был штаб-квартирой Кубанского и 

Казачьего полка, здесь располагался штаб командующего войсками на 

Кавказской линии и Черномории  П.Х. Грабс, бывшего в декабристском 

движении членом Союза Благодентства. 
Декабристы находились в разных полках Кавказского корпуса, и главной их 

целью была военная выслуга, отставка и возвращение в свои родовые гнезда.  

В силу интенсивности передвижения войск по Кубано – Черноморской линии 

в связи с Кавказской войной и отпусками на лечение, многие декабристы 

многократно совершали поездки по линии и проезжали через станицу 

Прочноокопскую, подолгу задерживались здесь в доме декабриста 

М.М.Нарышкина. так в этом гостеприимном доме много раз были 

декабристы братья Беляевы, Вегелин А.И., Дивов В.А., Загорецкий Н.А., 

Игельстром К.Г., Кривцов С.И., Лихарев В.Н., Лорер Н.И., Назимов М.А., 

Одоевский А.И., Голицын С.М., Пушкин Л.С. (младший брат великого 

поэта). 
Биограф: Несколько слов о Михаиле Михайловиче Нарышкине. 
В походном лагере у р.Лабы палатка его была любимым местом сбора всех 

декабристов, служащих в отряде генерала Г.Х.Засса, а также молодых 

офицеров, слушавших  с восторгом рассказы повстанцев. Всех притягивал 

гостеприимный дом жены Нарышкина – Елизаветы Петровны. Она разделила 

с опальным мужем и сибирскую каторгу, и кавказскую ссылку мужа-
декабриста. 
Кроме пути по Кубано-Черноморской линии через ст.Прочноокоповскую 

был еще один путь связи с Черноморьем – через Армавир по Лабинской 

линии. Декабристы пользовались этим путем настолько часто, что он даже 

получил название «Дорога декабристов». Дорога шла по высокому крутому 

склону р.Кубань  от станицы к берегам реки Кубань,  далее вброд через реку 

до далеких подступов к реке Лаба. 
Архивариус. В книге декабриста Беляева «Воспоминания о пережитом и 

перечувствованном» мы нашли рассказ о том, как декабристы встречали 

Левушку Пушкина: «Все собрались  в гостеприимном доме Нарышкиных и 

запели песни, за которые Огарев и Герцен поплатились свободой. Левушка 

удивился такой смелости, на что Игельстром ответил: «От нас бог высоко, 



царь далеко, а Засс если услышит, сам подтянет», дверь в этот момент 

открылась и вошел Засс. Он действительно, сел и запел вместе со всеми». 
Далеко по станицам, хуторам разносилась молва, что у старшего из 

декабристов Нарышкина «открытым дом и двор» в Прочноокоповской. Сюда 

сходились и съезжались послушать музыку, обсудить последние новости, 

поделиться заботами, почитать газеты и книги, выписываемые из обеих 

столиц. Тон жизни задавали репрессированные декабристы. Они влияли на 

политические взгляды казаков, на культурную жизнь. 
Исследователь 2: Наша группа нашла имя еще одного декабриста. С 

Кубанью связано имя Александра Ивановича Одоевского, занимавшего 

видное место среди поэтов 20-30-х годов XIX века. Тысячи своих стихов он 

хранил в памяти, читал наизусть, но не записывал. При жизни опубликовано 

лишь 11 стихотворений в журнале «Северные цветы» в 1830-33 годах 

вершиной его политической лирики является стихотворение  «Струн вещих 

пламенные звуки», явившееся ответом на послание А.С.Пушкина  в Сибирь  

декабристам. В сущности, творчество Одоевского долгие годы оставалось 

под запретом царского самодержавия. Оно стало известно широкому 

читателю лишь после его трагической смерти. 
Стремящийся «всецело  посвятить себя искусствам и наукам» А.И.Одоевский  

без колебания вступил в общество декабристов. В канун восстания он часто 

встречался с создателем комедии «Горе от ума», со своим другом и 

родственником  А.Грибоедовым, с поэтами – декабристами К.Рылеевым, 

В.Кюхельбекером, А.Бестужевым и воспринял от них революционный пафос 

и жажду преобразования общества. В день восстания он в числе первых 

вышел на Сенаторскую площадь. Разгром декабристов он тяжело переживал, 

но справился с душевным кризисом и мужественно перенес годы читинской 

каторги. Это он от имени своих товарищей писал ответ Пушкину: 
ЧТЕЦ: 
Струн вещих пламенные звуки 
До слуха нашего дошли. 
К мечтам рванулись наши руки 
И- лишь оковы обрели. 
  Но будь покоен, бард!- цепями, 
  Своей судьбы гордимся мы 
   И за затворами тюрьмы 
   В душе смеемся над царем. 
На каторге и в ссылке Одоевский был душой декабристов. Совершенно иная 

обстановка была на Кавказе, куда его перевели рядовым солдатом. Здесь его 

друзья были разбросаны по разным полкам и встречались редко и случайно. 



А служба была опасной. Поэтому кавказская ссылка была еще  тягостней, 

чем сибирская. Первыми туда прибыли Нарышкин, Назимов и Одоевский, 
которые следовали в одном тарантасе. Путь их пролегал по степи, 

позолоченной осенними увяданием, рядом с Кубанью…Это было в октябре 

1837 года. Одоевский был прикомандирован к батальону  Тенгинского полка 

в Тамани. Его путь в Тамань проходил через Ставрополь, Прочный Окоп, 

Екатеринодар, Ивановскую, Темрюк. В Тамани он  встретился с тенгинцами 

Н.И. Лорером и А.И.Черкасовым.  
Исследователь: 
Прикомандированный к батальону Тенгинского полка Одоевский  в Тамани с 

разрешения генерала  Н.Н.Раевского жил в «Дворянской палатке», где часто 

собирались его друзья декабристы. Вместе с Нарышкиным, Лорером и 

другими декабристами Одоевский высаживается на берег, продвигается 

вперед, преодолевая немалые трудности на пути. Он делит  вместе с 

солдатами все тяготы походной жизни, стоит в карауле, рубит дрова, идет в 

цепи. И никто не слышал от него жалоб. Поистине прав был Николай Огарев: 

«Одоевский носил солдатскую шинель с тем же спокойствием и 

достоинством, с каким вынес каторгу  и ссылку. Но в глубине души в нем 

жила тоска по свободе. Пожалуй, с особой силой она сказалась в его 

последнем,  дошедшем до нас стихотворении, обращенном  к неведомой 

«К..»: 
ЧТЕЦ: 
Как носятся тучи за ветром осенним,  
Я мыслью ношусь за тобой; 
А встречусь – забьется в груди ретивое, 
Как лист запоздалый на ветке 
Хотел бы как небо в глубь синего моря, 
Смотреть и смотреть тебе в очи, 
Приветливой речи, как песни родимой, 
В изгнанье хотел бы послушать! 
 
Вместе с друзьями Лихаревым, Загорецким и Игельстромом Одоевский 

переехал на строительство  форта Лазаревского  на реке  Псезуапсе.  Знойное 

солнце немилосердно жгло побережье. От тропической жары не спасали  не 

близость моря, ни окружающие форт леса. Одоевский вместе с другими 

пилил и рубил деревья, строгал доски, рыл землю под сваю, спал он в 

походной палатке вместе со своим старым камердинером Иваном 

Курицыным, неразлучным спутником в скитании  по Сибири и Кавказу. 

Невиданная в то лето жара ,вызвавшая у солдат Лазаревского форта вспышку 



эпидемии лихорадки и горячки.  Здание лазарета было недостроенным, и 

больные размешались в землянках и палатках, где было  грязно и тесно. 

Поэтому, когда Одоевский сказал своим друзьям: «Мы остаемся на жертву 

горячки», то это было отнюдь не пророчество, а реальное осознание 

положения, в котором они оказались. 
Одоевский оказался жертвой каторжных условий жизни солдат, более 

половины которых в Лазаревском порту умирали от болезней. И в последние 

дни они держались столь же мужественно, как и раньше. Жар и озноб  не 

сломили его духа. 
В последние дни рядом с Одоевским неотлучно находился его друг Сольете, 

которого поэт любил за детскую доброту и искренность. 
15 августа 1839 года с Одоевским остался И.А.Загорецкий. Поэт хотел 

приподняться и сесть на кровати. «Загорецкий помог ему, поддерживая его, - 
рассказывает со слов Загорецкого А.Е.Розен, - вдруг он как сноп свалился на 

подушку так,  что при всей своей силе Загорецкий не мог держать его…». 
Друзья не могли поверить, что их Саша умер, что уже  не развеселит он их 

шуткой, и стихами... Через час  Сольете увидел, что у Одоевского на лбу 

крупными каплями пот. В поселке Лазаревском, на земле, где провел 

последние дни жизни поэт, в 1959 году был установлен памятник А.И. 

Одоевскому. Многие тысячи людей со всех концов  страны приходят сюда, 
чтобы склониться праху декабриста. Золотом сияет высеченная на 

полированном граните строка его бессмертного стихотворения: «Из искры 

возгорится пламя». 
ИСТОРИК. С Кубанью неразрывно связаны имена декабристов Николая 

Ивановича Лорера,  Евдокима Емельяновича Лачинова. По- разному  
сложились их судьбы, а много из созданного не дошло до нас. В Черноморию 

из Ставрополя  Лорер отправился 16 октября 1837 года в сопровождении 

урядника Петра Горшкова вместе с декабристами Лихаревым и Черкасовым. 

И в тот же день, как установлено, не дав передохнуть после долгой и трудной 

дороги, отправили в Екатеринодар под охраной урядника Конова. В приказе 

от 16 октября 1837 года, который вручили охраннику. Было сказано: 

«Предписываю тебе, по получении сего, отправиться из  Ставрополя  в  г. 

Екатеринодар  с государственными преступниками  Лорером, Черкасовым и 

Назимовым,  определенными, согласно высочайшей воле,  рядовыми».  
     Лорер обладал общительным характером и легко сходился с людьми. В 

Ивановке он  подружился с солдатом Антоновым, который помогал ему 

вести домашние дела. С ним Лорер жил в одной комнате, и находчивость его 

товарища, по словам автора «Записок декабриста», помогал ему в первые 

месяцы жизни в Ивановке спастись  от голодной смерти. Близким другом 



Николая Лорера стал бывший офицер Костенко, которого 15 лет тому назад 

разжаловали в рядовые, с тех пор, несмотря на храбрость и отличия в боях, 

так и оставшийся рядовым.  
   Лишь через три года  изнурительной солдатской службы Лорера  произвели 

в прапорщики, но отставку ему не давали. Он по-прежнему жил в землянке в 

Фанагории  и наездами бывал в Екатеринодаре. По его словам, именно в 

Фанагории он познакомился с М.Ю Лермонтовым, назначенным в 

Тенгинский полк поручиком. В 1841 году Лорер проводил лето в Пятигорске, 

ему навсегда запомнились последние встречи с поэтом и проводы убитого на 

дуэли  Лермонтова. 
   В 1842 году Лорер  смог уйти в отставку, но ему,  как и другим 

декабристам,  запретили  въезд  в обе столицы. В этом же году  Николай 

Иванович уехал на Украину. Жилось ему плохо, к тому же установили 

полицейский  надзор. Там он начал писать свои знаменитые «Записки 

декабриста», которые стали  не только одним из наиболее содержательных и 

ценных памятников декабристской мемуарной литературы, источником 

правдивой информации, но и ярким художественным произведением. В них 
он воссоздал образы многих  выдающихся революционеров того времени. 

Для нас, кубанцев, «Записки» интересны еще и тем, что в них  мы находим 

сочно нарисованные картины жизни казаков Кубани, рассказы о делах 

тенгинцев, портреты выдающихся деятелей декабристского движения, 

живших в нашем крае. К сожалению, кроме «Записок» до нас не дошли еще 

стихотворение «Наполеон»  и два рассказа. 
  УЧИТЕЛЬ. Ребята, я хотела бы обратить ваше внимание на тот факт, что 

история Кубани насчитывает немало интересных встреч.  В Фанагорийской  

крепости в конце декабря 1840 года  произошла встреча  во время второго 

приезда Лермонтова в Тамань с членом Южного общества Лорером.  Вот что 

пишет об этом  опальный декабрист: «В одно утро явился ко мне молодой 

человек в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком 

Лермонтовым… Он привез мне из Петербурга от племянницы моей, 

Александры Осиповны Смирновой, письмо и книгу…» Речь шла тогда о 

модном трактате Фомы Кемпийского «Подражание Христу». С племянницей 

Лорер Лермонтов был знаком по салону Карамзиных. Ей он посвятил 

стихотворение «В простосердечии невежды». 
  В 1865 году Лорер завершает мемуары «Записки декабриста», в которых 

много страниц посвящает  великому поэту, Тамани, дуэли в Пятигорске, 

прощанию с убитым. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. О жизни декабристов на Кубани мы располагаем 

отрывочными сведениями. Нередко они доходят к нам из самых 



неожиданных источников. Роман «Проделки на Кавказе» воссоздал  впервые 

в литературе образ декабриста Александра Пустогородова, где подвергнута 

острой критике политика царского самодержавия на Кавказе. Кто-то под 

вымышленным именем написал эту книгу. В ней довольно резко описаны  

беспорядки в  управлении на Кавказе и разные административные мерзости. 

Книгу пропустил московский цензор Н.И.Крылов. Военный министр   прочел  
книгу и ужаснулся. Он указал на нее Дубельту и сказал: « Книга эта тем 

вредна, что в ней что ни строчка,  то  правда».  По указанию А.В.Дубельта , 

начальника Третьего отделения , роман  был тотчас запрещен, книга изъята и 

уничтожена.  «Проделки на Кавказе»  вызвал за рубежом большой интерес, 

вскоре ее перевели на немецкий язык. В 1846 году была издана в Лейпциге.  
Автором нашумевшего произведения был неизвестный до сей поры писатель 

Е.Хамар-Дубанов. Через некоторое время выяснилось, что это жена генерал-
лейтенанта  Отдельного Кавказского корпуса Н.Е.Лачинова. Однако, по 

мнению известного историка Е.Г.Вейденбаума, она не могла написать роман 

«без сотрудничества или помощи лица хорошо знакомого с мелочными 

подробностями военных действий на Кавказской линии, так и с составом 

Ставропольского военного общества того времени». Однако,  на наш взгляд, 

более основательным является тот факт, что большинство изображаемых 

событий происходит в тех местах, где проходила служба  Евдокима 

Лачинова,- в Закубанье, Прочном Окопе, в казачьих станицах на Кубани, в 

Ставрополье, Пятигорске.   
  Несколько слов  об этом замечательном человеке. После разгрома 

декабристов молодого офицера штаба  Второй армии, размещенной на 

Украине,  Евдокима Лачинова разжаловали в рядовые и в числе первых 

жертв царского самодержавия отправили на Кавказ. Почти пять лет провел в 

боях, шла война с Персией и Турцией, пока в 1829 году его не произвели в 

прапорщики. С этого времени жизнь его оказалась надолго связанной с 

Кубанью. Совершенно очевидно, что в то время книга  под фамилией  

Е.Лачинова не могла появиться в печати, тем более,  что она содержала 

такую резкую критику основ самодержавия. Е.Лачинов - один из тех 

декабристов,  кому поручено надежно спрятать «Русскую правду», чтобы 

впоследствии пустить ее  «по рукам для чтения», доказав новому поколению, 

что «это дело (подготовка революции) не мальчишек».  
  ИСТОРИК. Наша группа хотела бы обратить ваше внимание на одно из 

мест на Кубани, связанных с пребыванием знаменитых людей  на 

территории, близко расположенной к нашей станице Северской,- это бывшее  

Ольгинское укрепление, единственный опорный пункт на пути к Абинскому 

укреплению и крепости Геленджик. Оно  было сравнительно небольшим. 



Само укрепление находилось на правом берегу , а на левобережье 

размещался тет-де-пон, состоявший из двух бастионов и маленького 

равелина. С ним связаны судьбы  Павла Катенина, А.Бестужева- 
Марлинского, М.Ю.Лермонтова. Здесь создана поэма «Инвалид  Горев», 

которую сам автор  Катенин называл былью,  настолько исторически верно 

воссозданы в ней события.   Ему были чужды методы грабежа и насилия , 

вымогательства, которые процветали в военной среде, среди солдат, 

направленные против коренных народов.  В 1840 году он был назначен 

командиром крепости Кизляр. Здесь произошла его встреча с Лермонтовым. 

Для  Катенина встреча с автором стихотворения «Смерть поэта», как прорыв 

в кольце  забвения, которым окружило его царское самодержавие в глухой, 

далекой  Кизлярской крепости.  За свободомыслие и «опасные контакты» без 

предъявления вины и предлога уволили со  службы. Он поселился в своей 

деревне, где трагически погиб в 1853 году. 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. Наша группа  подготовила рассказ еще об одном 

удивительном человеке, декабристе, писателе.  Это Александр Бестужев – 
Марлинский. На Кавказе он оказался раньше, чем  многие его друзья- 
декабристы. В феврале 1829 года из Якутска, куда был определен на вечное 

поселение, он послал Дибичу,  возглавлявшему  в то время императорский 

штаб, просьбу зачислить его рядовым в Отдельный Кавказский корпус. 

Бестужев надеялся, что участие в войне позволит ему получить офицерский 

чин и выйти в отставку, обрести желанную свободу. 
     Первое проявление храбрости  А.Бестужева в боях осталось 

незамеченным сверху. Сначала он этому не предал  значения: ведь он только 

приехал на Кавказ. Бестужев не знал. что еще задолго до его прибытия сюда 

граф А.И.Чернышов прислал командиру Отдельного Кавказского корпуса 

Паскевичу письмо, в котором сообщал о воле царя- ни в коем случае не 

представлять  А.А.Бестужева к повышению в звании к наградам и «доносить 

только на высочайшее благовоззрение  , какое именно отличие им сделано». 
 Таким образом, Николай 1 лишил декабриста и писателя единственной 

возможности своей кровью и своей храбростью в боях избавиться от  
солдатчины. 
 БИОГРАФ. Кубань не просто один из этапов бесчисленных передвижений 

Бестужева, но и место, где им созданы лучшие , наиболее зрелые 

произведения: повесть «Мулла-Нур», Кубани Бестужев посвятил повесть 

«Он был убит», на нашей земле он написал последнее произведение – песню 

«Плывет по морю». В условиях солдатской жизни Бестужев не прекращал 

литературной деятельности. Для кубанцев интерес представляет повесть 

«Аммалат-бек», так как  финальные события происходят на Кубани. Она 



имела большой успех у молодежи, так как главный герой – это благородный 

горец, борец за справедли-вость.  Генерал А.А.Вельяминов, зная о тяжелой 

участи Бестужева, добился  откомандирования его в части Кавказской линии 

и Черномории.  
 В конце лета 1834 года А.Бестужев- Марлинский  был направлен в 

Ставрополь. Уже в первом походе в Геленджик   не скрывал своего 

восхищения черкесами, он писал: «Закубанцы,  черт возьми, такие удальцы, 

что я готов расцеловать иного! Вообразите, что они стоят под картечью и 

кидаются в шашки на пешую цель,- прелесть что за народ! Надо самому 

презирать опасность, чтобы оценить это мужество». И это в то время, когда 

восторженное отношение к горцам бралось на заметку жандармами. 

Бестужев знал не только Казбича, отряды которого  поставляли в турецкие 

гаремы русских и черкесских женщин, но и Мулла- Нура, образ которого  так 

поразил декабриста.  Бестужев был уверен, что ими руководит жажда 

справедливости.  
   В конце 1835  года он отправлен был (15 декабря)  из Ивановки к  
Полевому. Здесь он пишет повесть «Он убит», она имеет для нас особое 

значение, так как  написана на Кубани и о Кубани. Мы обратили внимание, 

что совпадают  время и место пребывания рядового Бестужева  с событиями 

повести.  Долгих шесть лет в условиях постоянных военных действий 

Бестужев ходил в солдатах.  Лишь в июле 1835 года  ему присвоили звание 

унтер-офицера. Но узнал он об этом в Пятигорске, где  находился на 

лечении. Два месяца после похода 1835 года провел  в Ольгинском  тет-де-
поне, затем с батальоном тенгинцев – в Тамани. Беспрерывные походы, 

кочевья, писем не получает, а после наступления 1837 года ему предстоит  

последний поход «в ужаснейшую пору года за Кавказ». 
  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. На Кубани в эти дни Бестужев размышляет о будущем 

Кавказа и Черномории. Наблюдая в ясную погоду  из Керчи за таманским 

берегом, где едва возвышалась  Тамань и Фанагория, он думает о том,  каким  

был бы благодатным этот край, если бы не было войны и черноморцы 

посвятили бы все свои силы обработке земли. « Не находку сделал 

Мстислав,- пишет он,- завоевавши кучу бесплодного песку! При турках, в 

прочем, были в Тамани сады и виноградники…А черноморцы не думают ни 

о чем, хотя близость порта обещала быть им золотые горы за зелень и 

живность, не разводят огородов, и курица стоит 160 копеек!» «Кроме того, 

там, на Куре, могут расти все красильные и пряные травы, а сахарный 

тростник всходит отлично. Одним словом, этот край ждет одной головы, 

многих рук и всего более золота».                  



  Как видим, в самую трудную пору, когда А.Бестужев- Марлинский жил в 

летних палатках и пальцы сводило от холода, его глубоко волновали судьбы 

России и этого южного края, с которым  за семь лет породнила неволя. Его 

взгляды на будущее Кавказа и Кубани, в сущности, являлись выражением 

господствовавших в то время  в среде декабристов взглядов на роль окраин  в 

будущей России, освобожденной от ига самодержавия. Смерть  писателя- 
декабриста Александра Александровича  Бестужева была не только  роковая, 

но и  насильственная.  
  7 июля 1837 года  его не стало. «Несколько месяцев спустя, по занятии мыса  

Адлера, - рассказывает М.Семевский,- с нашей стороны послан был мирный 

черкес, майор русской службы Гасан-Бей  разведать, не жив ли где-нибудь в 

плену прапорщик Бестужев? Гасан узнал о его смерти. « Знаете  ли кого 

убили?- сказал майор горцам.- Вы изрубили человека, который писал о вас, 

был поэт-сочинитель». Горцы  «единодушно стали сожалеть о том», горцы 

сожалели… А в рапорте командир Отдельного Кавказского корпуса барон  

Розен графу Чернышову , направленном 11 июля 1837 года после взятия 

мыса  Адлер, в пышных  красках описывает боевые дела, отмечая подвиги 

капитана Альбранта и подполковника Церетели, генералов Вольховского и 

Симборского, адмирала Эсманта, капитан- лейтенанта Путятина и 

управляющего Имиретией Эспехо, но ни словом не обмолвился о гибели  

А.Бестужева- Марлинского. Лишь в приложенной к рапорту  барона Розена 

ведомости в числе убитых указан  «Черноморского линейного № 10 

батальона прапорщик Бестужев» 
Гибель популярного и любимого писателя- декабриста для командира  

Отдельного Кавказского корпуса, как и для всей самодержавной России,  

была незначительной потерей… 
   На земле, где покоится прах погибшего писателя – декабриста 

А.А.Бестужева- Марлинского, поднялись белоснежные корпуса санаториев. 

В этот  благодатный уголок  нашей  Родины со  всех концов страны едут 

отдыхать  сотни тысяч людей. Они идут в сквер в центре города Адлера, где 

установлен памятник писателю- декабристу. На отшлифованных камнях 

возвышается пирамида из розового туфа. На нем – барельеф А.А.Бестужева-
Марлинского, обращенный к морю. Он как бы уходит в обломок гранитной 

скалы и сливается  с ним. На чугунной доске – надпись:  
                   …И на обломках  самовластья 
                      Напишут нам наши имена. 
                                           Александр Александрович Бестужев- Марлинский 
                                            1797-1837  Погиб в бою под Адлером.            
  



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ. 
  
Вот и подошел к концу наш урок-исследование. Ребята попытались, исходя 

из довольно скудных источников,  найти необходимую информацию о 

пребывании декабристов  на Кубани, их роли в жизни края,  нелегких 

судьбах.  Еще раз посмотрите  на списки декабристов, может,  вам  удастся 

найти утерянный след замечательных людей, патриотов России   на земле 

Кубани.                                                        

                                 Приложение к уроку.  
 
ЗАДАНИЕ № 1.  
 
                                                            ТЕСТ  
1.Когда произошло восстание декабристов?  
 А) 14 декабря 1925 года  
 Б) 14 декабря 1855 года  
 В) 14 декабря 1825 года  
 Г) 14 декабря 1915 года.  
 
2. Кому адресованы слова царя Николая  1: «Этим господам – путь в Россию 

через Кавказ»?  
 а) участникам дуэли с А.С.Пушкиным  
 б) участникам пугачевского восстания  
 в) участникам революции  
 г) участникам восстания декабристов.  
 
3. В 1837 году первая группа декабристов прибыла на Кубань в  
 а) Абинское укрепление  
 б) крепость Геленджик  
 в) Ольгинское укрепление  
 г) Прочный Окоп  
 
 4. С пребыванием декабристов на Кубани связано более   
 а) 100 населенных пунктов   
 б) 30 населенных пунктов   
 в) 40 населенных пунктов   
 г) 20 населенных пунктов   
  
5. Командующий войсками Кавказской линии и Черномории генерал 

П.Х.Граббе сотоял в тайном обществе  
 а) Северное тайное общество  
 б) Союз Благоденствия  
 в) Южное тайное общество  



 г) общество «Военных друзей»  
 
6. О своем переселении из Сибири на Кавказ декабристы говорили:  
 а) «из пламя да в полымя»  
 б) «из ада  в ад»  
 в) «из ада в рай»  
 г) «с корабля на бал»  
 
7. Декабристов А.И.Герцен называл:  
а) «богатырями, кованными из стали»  
 б) «честнейшими людьми эпохи»  
 в) «выдающимися деятелями дворянского периода в освободительном движении 

России»  
 г) «людьми из брони и стали»     
 
8.Этот путь получил название «Дорога декабристов». Где он находился?  
 а) от Прочноокопской до дальних подступов к р. Лабе  
 б) через Армавир по Лабинской линии  
 в) по Кубано – Черноморской линии  
 г) вдоль Кавказской линии  
9. Младший брат великого русского поэта Л.С.Пушкин часто бывал в гостях 

у  
 а) у М.А.Назимова в Кабардинском полку  
 б) у Н.И.Лорер в Тамани  
 в) у Д.А.Арцибашева в Екатеринодаре  
 г) у М.М.Нарышкина в Прочноокопской  
  
10. Переселение декабристов на Кубань длилось с  
  а) 1826 по 1848 год  
  б) 1825 по 1835 год  
  в) 1830 по 1848 год  
  г) 1835 по 1850 год  
 
11. Надгробие в виде каменной книги на войсковом кладбище Краснодара 

установлено  
 а) А.И.Одоевскому  
 б) А.А.Бестужеву – Марлинскому  
 в) Д.А.Арцибашеву  
  г) Н.Р.Цебрикову  
  
12. Встретился с Л.Н.Толстым и передал рукопись своих воспоминаний   
 а)  Н.И.Лорер  
 б) А.П.Беляев  
 в) М.А.Назимов  
 г) Н.А.Загорецкий   



 
Правильные ответы:  
 1.в); 2.г); 3.г); 4.б); 5.б); 6. в); 7.а); 8. а); 9. г); 10 а); 11. в); 12.б).   

 
 
   
ЗАДАНИЕ №2  

  
1. Назовите имена не менее 5 декабристов, посещавших дом князя 

М.М.Нарышкина в ст. Прочноокопской.  
2. Приведите примеры не менее 5 населенных пунктов (городов и станиц), 

связанных с именами декабристов.  
3. Одним из главных источников декабризма можно считать  
   а) Кавказская война 
   б) Отечественная война  
   в) Крымская война  
г) недовольство крепостных крестьян  
 4. Ответьте на вопрос: почему декабристы о себе говорили: «Мы были дети 

12 –го года»?   
 
 5. Назовите имена декабристов, прибывших первыми на Кубань. 
 
 6. Кто из декабристов, отбывших часть наказания в холодной Сибири и 

добившихся перевода в «Сибирь теплую», прибыли на Кубань в 1829 году?  
 
7. Кому из декабристов установлен памятник в поселке Лазаревском и что на 

нем написано?  
 
8. Где похоронен А.А. Бестужев – Марлинский  и какие слова  высечены на 
его памятнике?   
 
 
 


