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Князь Сергей Петрович Трубецкой (29 
августа (9 сентября) 1790 года, Нижний 
Новгород — 22 ноября (4 декабря) 1860 
года, Москва) — участник 
Отечественной войны 1812 года, 
полковник, дежурный штаб-офицер 4-го 
пехотного корпуса (1825)

Происходил из рода князей Трубецких, — 
правнук генерал-фельдмаршала Никиты 
Юрьевича Трубецкого. Сын князя Петра 
Сергеевича Трубецкого (1760—1817) от 
первого брака со светлейшей княжной 
Дарьей Александровной Грузинской (ум. 
1796). Младшие братья — Александр 
(1792—1853), Пётр (1793—1840) и Никита 
(1804—1886); сестра — Елизавета (1796—
после 1870).
Первоначальное образование получил 
домашнее — его учителями были 
приглашённые преподаватели 
нижегородской гимназии, а также немецкий 
(пастор Лундберг), английский (Изенвуд) и 
французский (Стадлер) учителя. С 1806 года 
слушал лекции в московском университете, 
одновременно с этим проходил на дому 
курсы математики и фортификации. 
Продолжил образование в Париже.



Герб князей Трубецких, внесённый в «Общий 
гербовник», представляет собой 
четырёхчастный щит. В первой части щита в 
золотом поле два грифа, стоящие на задних 
лапах, держат передними лапами российско-
княжескую шапку. Во второй части щита – 
герб Королевства Польского: одноглавый орёл 
с распростёртыми крыльями, белый в голубом 
поле. Появление в гербе Трубецких Польского 
герба связано с тем, что Ягайло, в крещении 
Владислав, брат их предка Дмитрия 
Ольгердовича, был основателем королевской 
династии Ягеллонов, правившей в Польше. В 
третьей части щита Трубецких – герб 
Великого княжества Литовского «Погоня» – 
изображение в красном поле скачущего 
всадника с поднятым для удара мечом и 
имеющего на щите сдвоенный крест. Этот 
символ присутствует и в гербах других русских 
Гедиминовичей – Голицыных, Куракиных и 
Хованских. В четвёртой части щита Трубецких 
в серебряном поле бычья голова. Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-
княжескою шапкой. 

Герб князей Трубецких



.

Службу начал в чине подпрапорщика Семёновского полка 10 (22) ноября 1808 года, 
через два года произведён в прапорщики, 2 (14) июня 1812 — в подпоручики. Участвовал 
в сражениях при Бородине, Малоярославце, Люцене, Бауцене, Кульме. В сражении под 
Лейпцигом ранен в ногу. Во время войн с Наполеоном обратил на себя внимание 
своей храбростью; награждён орденом Св. Анны 4-й степени (Люцен, Бауцен), орденом 
Св. Владимира 4-й степени с бантом (Кульм), прусским орденом «За заслуги» и 
Кульмским крестом (Лейпциг). В 1821 году был переведён в Преображенский лейб-
гвардии полк; с 1 (13) января 1822 года — полковник.



Князь Трубецкой являлся масоном членом 
ложи «Трех добродетелей»
Являлся членом Союза спасения, одним из 
его учредителей, Союза благоденствия, одним 
из руководителей Северного общества и 
автором Манифеста к русскому народу.
В 1819-1821 годах  Трубецкой жил во Франции, 
за это время в Союзе благоденствия 
произошли  перемены. Члены  общества в 
Москве на съезде приняли решение о 
создании двух обществ – Северного и Южного. 
Во главе Северного общества встали Н. 
Муравьев, Е. Оболенский и вернувшийся из-за 
границы Трубецкой. Пестель руководил 
Южным обществом. Объединить общества в 
1823 г. не удалось, но необходимость 
объединения была очевидна для всех. 
Трубецкой начинает разрабатывать 
приемлемый план объединения Северного и 
Южного обществ, но события развивались 
очень стремительно.
Он был назначен диктатором восстания, но на 
Сенатскую площадь не пришел и личного 
участия в восстании не принимал

Тайные общества



Князь Сергей Петрович встречался с 
Пушкиным в литературно-
политическом обществе «Зеленая 
лампа», членами которого они 
состояли (1819-1820).

Сохранившиеся рисунки Пушкина с 
изображением Трубецкого, Пестеля, 
Рылеева (1826) подтверждают 
знакомство поэта со всеми 
декабристами. В 1834—1835 годах в 
плане незавершенного «Русского 
Пелама» Пушкин собирался 
изобразить раннюю декабристскую 
организацию, условно названную им 
«Общество умных», его участников Н. 
М. Муравьева, И. А. Долгорукова, С. П. 
Трубецкого и других членов тайного 
общества.

Трубецкой и Пушкин



Мнение А.Д. Боровкова

«Полковник князь Трубецкой. Надменный, тщеславный, 
малодушный, желавший действовать, но по робости и 
нерешительности ужасавшийся собственных 
предначертаний – вот Трубецкой. В шумных собраниях 
перед начатием мятежа в Санкт-Петербурге он 
большею частию молчал и удалялся, однако 
единогласно избран диктатором, по-видимому для того, 
чтобы во главе восстания блистал княжеский титул 
знаменитого рода. Тщетно ожидали его соумышленники, 
собравшиеся на Петровскую площадь: отважный 
диктатор, бледный, растерянный, просидел в Главном 
штабе его величества, не решившись высунуть носу. Он 
сам себя признал виновником восстания и несчастной 
участи тех, кого вовлек в преступление своими 
поощрениями, прибавляя  хвастливо, что если бы раз 
вошел в толпу мятежников, то мог бы сделаться 
истинным исчадием ада, каким-нибудь Робеспьером или 
Маратом. Судя по его характеру – сомнительно», – так 
писал А.Д. Боровков  в «Очерках моей жизни»  

Александр Дмитриевич Боровков (1788 —  1856) — российский чиновник, мемуарист. 
В 1825—1826 годах — секретарь Следственного комитета по делу декабристов, 
составитель «Алфавита Боровкова»



С.П. Трубецкой был арестован в ночь на 15 
декабря 1825 года и доставлен в 
Петропавловскую крепость с запиской 
императора: «Трубецкого, при сем 
присылаемого, посадить в Алексеевский 
равелин. За ним всех строже смотреть, 
особенно не позволять никуда не выходить и 
ни с кем не видеться».
Был осужден по I разряду и приговорен 
сначала к казни, а затем, после смягчения 
приговора, на вечную каторжную работу. 
Затем сроки снижались до 15, 13 лет. 
Первоначально Трубецкой отбывал 
наказание в Нерчинских рудниках, позднее 
— на Петровском заводе. По царскому указу 
отправлен на поселение в село Оёк 
Иркутской губернии, жене разрешено жить с 
детьми в Иркутске. С.П. Трубецкому 
разрешено приезжать туда на время .

Арест и ссылка



Екатерина 
Трубецкая

Трубецкая прожила в ссылке 28 лет и 
скончалась 14 октября 1854 года, не дожив 
до царского указа о помиловании. 

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, 
урождённая графиня Лаваль (27 ноября 
1800, Санкт-Петербург — 14 октября 1854, 
Иркутск) — жена декабриста С. П. 
Трубецкого, которая последовала за ним в 
Сибирь. Героиня поэмы Н. А. Некрасова 
«Русские женщины».Екатерина  первой отправилась за 
мужем в Сибирь. Ей было всего 25 лет. 
У них не было еще детей. Когда 
Екатерина Ивановна  осталась 
непреклонной в решении следования за 
мужем, государь сказал: «Ну, 
поезжайте, я вспомню о вас!», а 
императрица прибавила: «Вы хорошо 
делаете, что хотите последовать за 
своим мужем, на вашем месте и я не 
колебалась бы сделать то же!»



С.П. Трубецкой после амнистии
После амнистии жил в Киеве (у 
дочери), в Одессе, а затем в Москве. 
По манифесту об амнистии от 26 
августа1856 г. императора Александра 
II он восстановлен в правах 
дворянства, но без княжеского титула, 
который дарован детям особым 
высочайшим указом.
Декабристы оставили в Сибири не 
только добрую память о себе, они 
способствовали формированию 
традиций интеллигентности и 
человечности, позволивших стать 
Иркутску столицей Восточной Сибири 
как в административном и 
экономическом, так и в культурном и 
духовном отношении.
Их благотворное и разностороннее 
влияние не стерло время. Здесь 
сохраняются дома и могилы 
«первенцев свободы».



Умер в 1860 году в Москве. Похоронен на кладбище Новодевичьего 
монастыря.


