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План.
1. Девушка из высшего общества.
2. Венчание в Париже.
3. Единомышленница.
4. Прелести Малороссии.
5. Декабрьское восстание.
6. Жестокая расплата.
7. Подвиг во имя любви.
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Екатерина Ивановна Трубецкая

Екатерина Ивановна  
родилась 21 ноября 
1800году, 
 умерла  
14 октября 1854года



 Екатерина Ивановна Трубецкая
Дочь французского 
эмигранта, члена Главного 
правления училищ, 
позднее — управляющего 3-й 
экспедицией особой 
канцелярии Министерства 
иностранных дел  Ивана 
Степановича  Лаваля и 
Александры Григорьевны 
Лаваль (урождённой 
Козицкой) — богатой 
наследницы, хозяйки 
известного петербургского 
салона. 



  Екатерина и её 
сестры ни в чем не 
нуждались и не 
ведали отказа. Сестры 
были прекрасно 
образованы и подолгу 
жили с родителями в 
Европе.



Александр I

Николай Карамзин.

Карл  Брюллов.



Пётр Чаадаев.

Иван Крылов

Александр Грибоедов



Адам Мицкевич

Константин Батюшков

Пётр Вяземский



Александр Пушкин

Василий Жуковский

Михаил Сперанский



Екатерина Лаваль.

Екатерина Лаваль не была 
красавицей – невысокая, 
полноватая, зато 
обаятельная, веселая 
резвушка с прекрасным 
голосом. В Париже в 1819 
году Екатерина Лаваль 
познакомилась с князем 
Сергеем Петровичем 
Трубецким, а в мае 1821 
года вышла за него замуж.



Трубецкой был на десять лет ее 
старше и считался завидным 
женихом: знатен, богат, умен, 
образован, прошел войну с 
Наполеоном и дослужился до 
полковника. Карьера его еще 
не была закончена, и 
Екатерина имела шансы стать 
генеральшей. 

Сергей Петрович Трубецкой



Жена декабриста

Спустя пять лет после 
свадьбы вдруг 
выяснилось, что Сергей 
Трубецкой вместе с 
друзьями готовил 
восстание.



Вместе с Трубецким в Киев приехала и Екатерина Ивановна. Здесь они жили до 
7 ноября 1825 года в доме одного из руководителей Южного общества Василия 
Львовича Давыдова (теперь это улица Панаса Мирного, 8/20). Именно здесь, на 
том месте, где до 1971 года стоял домик Давыдова и где жил Трубецкой с 
женой, где он встречался со многими членами Южного и Северного обществ, 
разрабатывал планы консолидации этих обществ, организовывал вместе с 
женой обеды и ужины для декабристов



Восстание на Сенатской площади



Событие 14-го декабря и 
отправление в Сибирь 
князя Сергея Петровича 
служили только поводом 
к развитию тех сил души, 
коими одарена была 
Екатерина Ивановна и 
которые она так 
прекрасно умела 
употребить для 
достижения высокой 
цели исполнения 
супружеского долга в 
отношении к тому, с коим 
соединена была узами 
любви вечной. 



ПУТЬ Е. И. ТРУБЕЦКОЙ В СИБИРЬ 

Я готова пройти 
семьсот верст, 
которые отделяют 
меня от мужа, по 
этапу, плечом к 
плечу с 
каторжниками, но 
только не тяните 
больше, прошу вас, 
отправьте меня 
сегодня же!
Е. И. Трубецкая — 
И. Б. Цейдлеру



Взоры жен декабристов обращены были после восстания 
на Зимний дворец и Петропавловскую крепость. 



Жены декабристов могли видеть, как 
глубокой ночью фельдъегери 
отвозили их мужей из дворца в 
крепость, как бесшумно открывались 
Петровские ворота и люди исчезали в 
этой каменной могиле. В первое 
время нельзя было даже думать о 
свидании с ними: из уст в уста 
передавались подробности царских 
допросов, по городу носились 
страшные слухи. Позже стало 
известно, что разрешение на 
свидание можно получить только от 
самого императора или, с его 
согласия, от шефа жандармов 
Бенкендорфа.



Лишь во второй половине 
1826 года, после объявления 
приговора, у жен 
декабристов могла 
возникнуть мысль 
последовать за своими 
мужьями на каторгу. У них 
были все основания 
рассчитывать на 
человеческое к ним 
отношение со стороны 
Николая I, ведь в манифесте, 
изданном 13 июля 1826 года, 
в день казни пяти 
декабристов, царь 
торжественно объявлял:



«Наконец... склоняем мы особенное 
внимание на положение семейств, от 
коих преступлением отторгнулись 
родственные их члены. Во все 
продолжение сего дела, сострадая 
искренне прискорбным их чувствам, 
мы вменяем себе долгом удостоверить 
их, что в глазах наших союз родства 
передает потомству славу деяний, 
предками стяженную, но не омрачает 
бесчестием за личные пороки или 
преступления. Да не дерзнет никто 
вменять их по родству кому-либо в 
укоризну: сие запрещает закон 
гражданский и более еще претит 
закон христианский».

Николай I 



Между тем, вопреки «закону гражданскому» и более еще 
«закону христианскому», царь именно вменял женам 
декабристов «в укоризну» деяния их мужей и на протяжении 
всего своего царствования всячески стеснял и преследовал их.
Решение жен декабристов последовать за своими мужьями 
нарушало его планы. Он понимал, что они станут посредниками 
между каторгой и Петербургом, и потому обставил данные им 
разрешения на поездку к мужьям суровыми условиями: он 
рассчитывал запугать этим молодых женщин и заставить их 
отказаться от поездки в Сибирь.



Получив разрешение 
на поездку, Трубецкая 
выехала в Сибирь
27 июля 1826 года,
на другой день после 
отправки на каторгу 
мужа.

Екатерина Ивановна Трубецкая



В Красноярске заболел 
провожатый Трубецкой, 
секретарь ее отца, 
француз Воше, и она 
поехала дальше одна. В 
пути сломалась карета, 
она продолжала путь на 
перекладных почтовых 
лошадях. В Иркутске ей 
неожиданно 
посчастливилось 
встретиться с мужем.

Камера отведённая для встреч.



Волнующими были 
их первые встречи 
с мужьями. Когда 
Трубецкая увидела 
впервые мужа в кандалах, 
в оборванном и грязном 
тулупчике, подпоясанном 
веревкой, обросшего, она 
упала в обморок. 



Волконская, увидев своего Сергея в цепях, бросилась перед ним 
на колени и сначала поцеловала кандалы, а затем его самого. 
Недаром у Некрасова в его вдохновенной поэме «Русские 
женщины» есть такие строки:

И раньше, чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила:



В Благодатском и началась общественная работа Волконской и Трубецкой, 
поселившихся в тесной холодной избушке. В окнах вместо стекол была 
вставлена слюда, а печь сильно дымила. Волконская, не считаясь с запретами, 
смело проникла в подземелье рудника, где работали декабристы, и, несмотря 
на окрики офицера, добежала до работавших там осужденных, передала 
привезенные с собой письма. Обе женщины первый раз в жизни готовили 
и отправляли в тюрьму супы и каши. Только здесь молодые аристократки 
научились понимать всю ценность жизни.



С приездом в Читу жен наладилась постоянная связь декабристов 
с родными. Так как самим заключенным было запрещено писать письма, 
то это делали за них женщины. Они распределили между собой всех 
декабристов и стали писать о них к своим родным, а те, передавали 
известия по назначению. На имя жен декабристов приходили газеты 
и журналы, в том числе и иностранные. 



Семья Трубецких



          Умерла Екатерина Ивановна 14 октября 1854 года 
в Иркутске, от туберкулеза. Ее хоронил весь город; 
сибиряки любили эту женщину, преклонялись перед ее 
мужеством, стойкостью, бескорыстием. 



Трубецкой пережил жену. 
После амнистии 1856 года 
он вернулся в любимый 
им Киев, жил здесь 
несколько лет. Умер он 22 
ноября 1860 года в 
Москве на руках сына 
Ивана и декабриста 
Батенькова. Похоронен 
Сергей Петрович на 
кладбище Новодевичьего 
монастыря, неподалеку от 
Смоленского собора 
Москвы. С.П.Трубецкой (1790-1860).



Список литературы:

  Евгений РУДНЕВ, член Союза писателе
"Киевский ТелеграфЪ" 6 - 12 февраля 2004 №6


