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В сборник включены материалы круглого стола, проведен-
ного Елабужским государственным музеем-заповедником 27 сен-
тября 2023 г. в рамках торжественных мероприятий, посвящен-
ных 240-летию со дня рождения Н.А. Дуровой. Участниками засе-
дания стали 65 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, 
Пензы, Казани, Бородино, Сарапула и Елабуги. Представленные ма-
териалы отражают исследования истории Отечественной войны 
1812 года, генеалогии дворянского рода Дуровых, увековечения 
памяти Надежды Андреевны в произведениях литературы и изо-
бразительного искусства, раскрывают неизвестные детали ее жиз-
ни, рассказывают о популяризации имени Н.А. Дуровой в Елабуге 
и Сарапуле.
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240 ЛЕТ НАДЕЖДЕ ДУРОВОЙ

Имя первой русской женщины-офицера, участницы 
Отечественной войны 1812 г. и Бородинского сражения, бес-
страшной кавалерист-девицы, награжденной знаком отли-
чия Военного ордена Святого Георгия, Надежды Андреевны 
Дуровой (1783-1866) всегда привлекало к себе внимание но-
вых поколений. Каждый юбилей оно звучит с особой силой 
и нескрываемым удивлением к ее необычайной судьбе.

С Елабугой связано более 30 лет жизни Н.А. Дуровой: 
здесь она начала свое литературное творчество, отсюда вела 
переписку с А.С. Пушкиным; уехав в Петербург, за 5 лет из-
дала свои произведения и, прославившись как «писательни-
ца пушкинской поры», вновь вернулась в Елабугу и прожи-
ла в этом городе до своей кончины. Ее могила на Троицком 
кладбище, мемориальный дом и усадьба являются объекта-
ми культурного наследия федерального значения.

В сложившейся общественно-политической ситуации 
остро встает вопрос сохранения исторической памяти и вос-
питания истинных патриотов. Образ Надежды Дуровой – 
неординарной женщины, вставшей на защиту Отечества 
во время наполеоновских войн, – является таким приме-
ром. Сотрудники Елабужского государственного музея-за-
поведника ежегодно проводят мероприятия, посвященные 
знаменательным датам жизни и деятельности Н.А. Дуровой. 
Научно-практические конференции и семинары, круглые сто-
лы, выставки, художественные проекты, военно-историче-
ские праздники, переиздания произведений, ежегодные дни 
памяти и именины, музейно-образовательные занятия, кве-
сты, викторины, литературные часы способствуют популя-
ризации героической биографии и литературного наследия 
Надежды Андреевны.

С 26 по 29 сентября 2023 г. в Елабуге и Сарапуле про-
шли юбилейные торжества, посвященные 240-летию 
Н.А. Дуровой. Организаторами выступили Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник, Сарапульский музей-запо-
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ведник и Региональное отделение Российского военно-ис-
торического общества в Удмуртской Республике. Свою под-
держку оказали Елабужский муниципальный район и муни-
ципальное образование «Город Сарапул».

26 сентября состоялся концерт «Давным-давно» заслу-
женной артистки Республики Татарстан, композитора, певи-
цы Юлии Зиганшиной. На следующий день программа нача-
лась с торжественного митинга, литии на могиле Надежды 
Андреевны, возложения цветов и гирлянд к надгробному 
памятнику и подножию конной статуи кавалерист-девицы. 
Почетными гостями торжеств стали ученые и музейные ра-
ботники из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Пензы, 
Казани, Бородино, Сарапула и Елабуги, представители руко-
водства и учреждений Елабуги и Сарапула, педагоги и сту-
денты средних специальных и высших учебных заведений, 
члены Совета ветеранов ЕМР, школьники. Творческим по-
дарком стали выступления Юлии Зиганшиной и преподава-
теля Елабужской детской музыкальной школы № 1 имени 
Э. Бакирова Елены Ельченковой.

Завершился митинг парадом офицеров и курсантов 
Елабужского суворовского военного училища. После этого 
участники торжеств отправились в Музей-усадьбу Н.А. Дуровой, 
где состоялась презентация обновленной в рамках юбилейно-
го года экспозиции. Затем в Выставочном зале гостям предста-
вили выставку «Война и мир Надежды Дуровой» из собрания 
Музея-панорамы «Бородинская битва» (Москва), с которым нас 
связывают долгие годы дружбы и сотрудничества.

В музее-усадьбе творческой группой ЕГМЗ создано му-
зейное пространство с использованием современных техно-
логий и огромным количеством дополнительной информа-
ции на стенах и подсвеченных панелях, фоторамками и фото-
зонами, аудио- и видеоматериалами. Несмотря на насыщен-
ность экспозиции, она стала более просторной. Здесь сохране-
на хронологическая последовательность, основанная на уни-
кальной биографии Надежды Андреевны. Разделы «Детство», 
«Военная служба», «Дорога в литературу», «Елабужский пе-
риод», «Наследие и потомки» показывают судьбу личности 
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на фоне масштабных общероссийских событий. Наиболее 
примечательные предметы – это охотничье ружье, принад-
лежавшее брату кавалерист-девицы Василию Дурову, и кава-
лерийская сабля, предположительно принадлежавшая ей са-
мой. Благодаря системной и кропотливой работе сотрудни-
ков музея в научный оборот введено множество историче-
ских документов, раскрывающих тайны биографии Надежды 
Андреевны, генеалогию Дуровых-Ограновичей, судьбы по-
томков рода, историю мемориального дома и Троицкого 
кладбища.

Продолжением первого дня юбилейных мероприя-
тий стал круглый стол «Биография как средство истори-
ческого познания в наполеоновскую эпоху. К 240-летию 
Н.А. Дуровой», а кульминацией – презентация книги «Записки 
кавалерист-девицы», переизданной музеем-заповедником 
в 2023 г. в преддверии юбилея героини, и подписание согла-
шения о сотрудничестве между Елабужским государствен-
ным музеем-заповедником и Пензенским государственным 
краеведческим музеем.

Модераторами круглого стола выступили заместитель 
генерального директора ЕГМЗ по научной работе, кандидат 
филологических наук А.А. Деготьков и заведующий кафе-
дрой всеобщей истории и обществознания Пензенского го-
сударственного университета, профессор, доктор историче-
ских наук С.В. Белоусов. Всего прозвучало 13 докладов, а еще 
журналист музея-заповедника Л.Е. Пахомова представила 
цикл линогравюр, выполненный по мотивам «Записок кава-
лерист-девицы» заслуженным деятелем искусств Республики 
Татарстан, заведующим отделом Набережночелнинской кар-
тинной галереи имени Г.М. Хакимовой Маратом Мингалеевым. 
От имени автора Людмила Евгеньевна передала работы в дар 
в фонды ЕГМЗ, Сарапульского музея-заповедника и Музея-
панорамы «Бородинская битва».

28 сентября юбилейные мероприятия с участием почет-
ных гостей и делегации Елабужского государственного му-
зея-заповедника продолжились в Сарапуле. Город, где мно-
го лет прожила семья Дуровых, встретил их гражданско-па-



6 

триотическим форумом «Образы и символы военной исто-
рии России как универсальный инструмент межпоколен-
ческого диалога», военно-патриотическим марш-парадом 
молодежных отрядов с возложением цветов к памятнику 
Н.А. Дуровой, экскурсионной программой «Город Надежды».

Здесь состоялось открытие экспозиции «Дуровы. 
История сарапульская», презентация межрегионального про-
екта «Российской державы достойная дочь!», подведение ито-
гов мероприятия, обмен мнениями и обсуждение перспек-
тив совместной работы. Важно и то, что во время прошед-
ших торжеств были установлены деловые и дружеские кон-
такты между учеными, сотрудниками российских музеев 
и Елабужского государственного музея-заповедника.

Материалы круглого стола опубликованы в данном 
сборнике. Издание будет интересно не только историкам, со-
трудникам музеев и краеведам, но и самому широкому кру-
гу читателей. Работа по изучению и популяризации имен, со-
ставивших славу России, – одно из важнейших направлений 
деятельности ЕГМЗ. Уверена, что не только многочисленные 
жители и гости нашего города – от школьников до людей «се-
ребряного» возраста, но и все читатели сборника по досто-
инству оценят масштабы и важность изучения страниц слав-
ного прошлого нашей страны и поддержат нас в стремлении 
сохранить историческую память.

Генеральный директор  
Елабужского государственного музея-заповедника,  

заслуженный работник культуры РФ и РТ,  
лауреат Государственной премии РФ  

Г.Р. Руденко
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ВКЛАД ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА Ф.Е. БУХМЕЙЕРА  
В РАЗВИТИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РОССИИ В ПЕРИОД НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

В.А. Бобков; Россия, Брянск

В статье рассматривается роль генерал-майора Ф.Е. Бух-
мейера в производстве новых артиллерийских орудий образ-
ца 1805 г. Являясь начальником Брянского арсенала, Федор 
Евстафьевич сделал все возможное для защиты этого воен-
ного предприятия от французов во время Отечественной вой-
ны 1812 г.

Ключевые слова: Бухмейер, Аракчеев, арсенал, артилле-
рийское производство, Брянск.

THE CONTRIBUTION OF MAJOR GENERAL F. BUCHMEYER  
TO THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ARTILLERY 
PRODUCTION DURING THE NAPOLEONIC WARS

V. Bobkov; Russia, Bryansk

The article examines the role of Major General F.E. Buchmeyer 
in the production of new artillery pieces of the 1805 model. As the 
head of the Bryansk Arsenal, Fyodor Evstafievich did everything 
possible to protect this military enterprise from the French during 
the Patriotic War of 1812.

Key words: Buchmeyer, Arakcheev, Bryansk, arsenal, artil-
lery production.

В последнее время в историографии обозначился инте-
рес к исследованию самых разных аспектов истории и пре-
дыстории победы России над противостоявшей ей в конце 
XVIII – начале XIX в. (все даты указаны по старому стилю – 
прим. авт.) наполеоновской Францией, а также присутству-
ет заметное научное внимание к переосмыслению послед-
ствий наполеоновских войн [3-5]. Подобное положение дел 



8 

актуализирует научный интерес к осмыслению и переосмыс-
лению той роли, какую сыграла военно-административная 
деятельность в развитии артиллерийского производства 
России в конце XVIII – начале XIX в., которую в представлен-
ном читателю научном докладе мы проанализируем на при-
мере работы генерал-майора Ф.Е. Бухмейера.

Генерал-майор Федор Евстафьевич Бухмейер (1767-
1841 гг.) являлся заметным военным деятелем периода на-
полеоновских войн и был ближайшим сподвижником Алексея 
Андреевича Аракчеева. На рубеже XVIII-XIX столетий Федора 
Евстафьевича назначили начальником Брянского арсена-
ла. С этого времени и до конца войн с Наполеоном его ра-
бота была тесно связана с артиллерийским производством 
Российской империи.

В начале XIX в. в артиллерии России произошли су-
щественные изменения: ввели систему новых орудий об-
разца 1805 г., которую назвали по имени одного из глав-
ных ее разработчиков Аракчеевской. Следуя прямым указа-
ниям Алексея Андреевича, Бухмейер должен был подгото-
вить Брянский арсенал к отливке орудий по новым образ-
цам. Всесильный граф педантично рассматривал все сторо-
ны артиллерийского производства и своими предписания-
ми направлял работу Бухмейера. В 1799 г. он обратил внима-
ние Федора Евстафьевича на формирование в Брянске запа-
сов дубового леса: «чем больше оного будем иметь, тем для 
артиллерии лучше» [10, с. 47]. Его предписание напрямую 
было связано с получением крупных государственных зака-
зов на производство артиллерии, которые должен был вы-
полнить Брянский арсенал [6, л. 439].

В 1806 г. Бухмейера назначили командовать сразу двумя 
арсеналами, расположенными в Брянске и Киеве [1, с. 372]. 
Он с большим знанием дела исполнял все предписания, исхо-
дившие от его руководства и в первую очередь от Аракчеева. 
Результаты по развитию российского артиллерийского про-
изводства, которых достиг Федор Евстафьевич, были высоко 
оценены: в 1808 г. он получил звание генерал-майора и стал 
членом совета артиллерийского департамента Военного ми-
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нистерства с предписанием состоять при Аракчееве в каче-
стве его адъютанта [11, с. 181].

В июне 1812 г. армия Наполеона вторглась на террито-
рию России. В это время генерал-майора Бухмейера назна-
чили на должность инспектора Киевского и Брянского ар-
сеналов. Последний вместе с городом Брянском в это время 
стал важным тыловым центром снабжения русской армии. 
Понимая роль этого арсенала, Наполеон предпринимал неод-
нократные попытки уничтожить его. Генерал-майор, со сво-
ей стороны, сделал все возможное и невозможное для защи-
ты этого военного предприятия. Он «обратился к начальни-
ку Черниговского ополчения генерал-лейтенанту Николаю 
Васильевичу Гудовичу с просьбой выделить из ополчения 
“пристойный отряд” на отражение неприятеля из Рословля 
и защиту Брянска» [8, с. 13]. Старания Бухмейера приве-
ли к тому, что сам Михаил Илларионович Кутузов, указы-
вая в своем рапорте Александру I цель отвода русских войск 
по Тульской дороге, писал, что этот маневр предназначен 
«для прикрытия Тульского оружейного завода и Брянского 
литейного двора» [7, с. 233].

Приближение армии Наполеона потребовало принятия 
ряда военно-административных мер по предупреждению за-
хвата материальной части артиллерии и других важных за-
пасов, которые находились в Брянске. С приближением фран-
цузской армии часть имущества из Брянского арсенала отпра-
вили по распоряжению генерал-майора Бухмейера в г. Орел, 
казну в размере 124 000 рублей передали в Орловское каз-
начейство [9, л. 38].

В сентябре 1812 г. Бухмейеру сообщили, что военный 
министр Алексей Иванович Горчаков наложил резолюцию: 
«…при арсеналах и пороховых заводах <…> остановить толь-
ко ненужные работы, прочие же производить столь деятель-
но, как и прежде» [9, л. 93 об.]. Повинуясь предписанию, ге-
нерал-майор Бухмейер приказал активизировать деятель-
ность арсенала в Брянске. В результате усиленной рабо-
ты этого и других отечественных арсеналов российская ар-
мия почти не нуждалась в новых орудиях. На тарутинских 
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позициях лишь 72 орудия были заменены новыми, взяты-
ми из Московского арсенала. Полученные же из Брянска 220 
орудий были направлены в Нижний Новгород для вооруже-
ния резервов. Часть орудий с той же целью отправили в Орел 
[2, с. 279-280].

27 октября 1812 г. генерал-майор Бухмейер проинфор-
мировал командовавшего в его отсутствие Брянским арсена-
лом полковника Вахмута, что преследуемый русскими вой-
сками неприятель удаляется от пределов Москвы и двигает-
ся на Смоленск. По этой причине Бухмейер полагал, что наши 
войска будут «неминуемо снабжаться боевыми для артилле-
рии зарядами и прочим для поражения неприятеля», взяты-
ми из Брянского арсенала. Понимая это, Федор Евстафьевич 
предписал все казенное имущество вернуть из Орла обрат-
но в Брянск [9, л. 95].

В январе 1813 г., после полного освобождения террито-
рии Российской империи от агрессивных сил армии Франции, 
начался новый этап деятельности Федора Евстафьевича. 
Император России подписал предписание о назначении ге-
нерал-майора лицом, ответственным за сбор и покупку для 
нужд армии оружия, оставшегося у населения после оконча-
ния Отечественной войны 1812 г. Для этой целы были обо-
значены Смоленская, Калужская, Московская, Витебская, 
Могилевская, Минская, Вильненская и Гродненская губер-
нии. Губернаторам этих территорий были разосланы со-
ставленные Бухмейером инструкции для сбережения ору-
жия от ржавчины и лома.

Первоначально сбор оружия шел крайне медленно. Это 
объяснялось как снегом, который еще не растаял, так и недо-
статочной организованностью дела в первые недели. Более 
того, некоторые лица из местных обывателей, самостоятель-
но нашедшие брошенное или потерянное в бою оружие, и во-
все не желали сдавать свои трофеи. После получения неуте-
шительных рапортов с мест, Бухмейер совершил инспекцион-
ную поездку по губерниям. Он лично разобрался в причинах 
медленного сбора оружия и смог оперативно разрешить ряд 
имевшихся проблем. Так, он решил вопрос отсутствия масте-
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ровых для ремонта найденного и купленного оружия. По его 
приказу мастеровых переводили из Витебска, Пскова, Твери 
непосредственно на места. С Тульского оружейного завода 
в Брянск было прислано 5 мастеров по изготовлению лож, 
учениками к которым определили 75 рекрутов.

Стараниями Бухмейера весной 1813 г. сбор оружия стал 
осуществляться с большей эффективностью. К концу года та-
лантливого генерал-майора направили в Варшаву, где он про-
должил успешную военно-административную деятельность, 
направленную на закупку вооружения для армии России. На 
1 июля 1814 г. усилиями Федора Евстафьевича было собрано 
56 996 ружей и 16 190 ружейных стволов, более 1300 кара-
бинов и 3200 пистолетов разной степени сохранности. Из гу-
берний по числу собранных ружей выделялась Виленская – 
21 932 ружья и 5419 стволов, то есть более 1/3 от общего ко-
личества; далее шли Смоленская (14 028 и 1997) и Минская 
(7993 и 3596) губернии. Организацию закупки вооружения 
генерал-майор осуществлял вплоть до начала 1816 г., а затем 
по распоряжению военно-политического руководства России 
она была прикрашена.

В 1816 г. Бухмейер состоял в должности начальника 
Киевского арсенала, с 1818 г. – председателя Экономического 
комитета военных поселений, а в 1822 г. стал членом Совета 
«господина главного над военными поселениями начальни-
ка» (т.е. Αракчеева). 11 февраля 1824 г. военно-администра-
тивная карьера Федора Евстафьевича завершилась. В связи 
с болезнью он был уволен в отставку и поселился в Москве, 
где позже скончался и был похоронен на Введенском иновер-
ческом кладбище.

По итогам данного материала мы можем утверждать, 
что военно-административная деятельность генерал-май-
ора Бухмейера заметно способствовала развитию артилле-
рийского производства в России в конце XVIII – начале XIX в., 
и что Федор Евстафьевич сделал много положительного для 
победы России над Францией в период войны 1812 г.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МОТИВЫ РОМАНА «ГУДИШКИ»:  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ДУРОВОЙ

О.Б. Вахромеева; Россия, Санкт-Петербург

В статье затрагивается тема этнокультурных мотивов 
романа «Гудишки» (1839 г.), раскрытие которых на его стра-
ницах предложила автор – писательница романтического на-
правления Надежда Андреевна Дурова (1783-1866). 

По прошествии 184 лет с момента публикации самого 
большого произведения «кавалерист-девицы» в литератур-
ной среде не утихают дискуссии о его жанре: большинство на-
стаивает на готическом романе, другие придерживаются мне-
ния о мифологическом романе. Внести уточнения в дискуссию 
позволяет фокусировка на этнокультурных мотивах произве-
дения. На них четко указывает сама Н.А. Дурова, выступающая 
в качестве литератора-исследователя Литовской земли, ее нра-
вов и обычаев, религиозных обрядов и культурных традиций.

Ключевые слова: русская литература, Н.А. Дурова, ро-
мантизм, готический роман, мифологический роман, этно-
культурные мотивы.

ETHNO-CULTURAL MOTIVES OF THE NOVEL «HUDISHKI»:  
A LITERARY STUDY OF NADEZHDA ANDREEVNA DUROVA

O.B. Vakhromeeva; Russia, St. Petersburg

The article touches upon the theme of ethno-cultural mo-
tives of the novel «Gudishki» (1839), the disclosure of which 
on its pages was proposed by the author – the writer of the ro-
mantic period, «cavalry-maiden» Nadezhda Andreevna Durova 
(1783-1866). After 184 years since the publication of the longest 
work of the writer, discussions about its genre haven’t subsid-
ed in the literary community: most insist that it is a Gothic nov-
el; others consider it a mythological novel. Focusing on the eth-
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no-cultural motifs of the work makes it possible to make clarifica-
tions in the discussion. N.A. Durova, acting as a writer–research-
er of the Lithuanian morals and customs, religious rites and cul-
tural traditions, clearly points to these motives.

Key words: Russian literature, N.A. Durova, romanticism, 
gothic novel, mythological novel, ethno-cultural motives.

Основой романа Н.А. Дуровой «Гудишки» в четырех ча-
стях (1839 г.) послужила одноименная новелла, помещенная 
в «Добавления» к «Кавалерист-девице» (1836 г.). Находясь 
в расположении Мариупольского гусарского полка, Надежда 
Андреевна (Александр Андреевич Александров) доставляла 
приказ командиру взвода, квартировавшему в пяти киломе-
трах в селении Гудишки. Посыльный долго плутал, т.к. об-
наружилась дюжина деревень с одинаковым названием [1, 
с. 20]. Этот факт послужил прологом к роману.

Известно, что Надежда Андреевна взялась за перо 
из жизненной необходимости содержать себя и своих близ-
ких, а также отчасти из ностальгических чувств, ведь она 
обожала польско-литовскую землю и ее историю. В новел-
ле «Гудишки» автор отмечала свою романтическую при-
вязанность к краю: «Я перехожу из очарования в очарова-
ние!.. Польша!.. одно это слово сводит меня с ума от радости! 
Итак, вот это край… театр стольких происшествий!.. Но где 
всё то высказать, чем полна душа моя!.. Это тот край, в кото-
ром любовь поставила престол свой!.. Это тот край, в кото-
ром женщина – владычица! Женщина – герой, полководец, 
министр!.. Это тот край, в котором женщина управляет всем, 
покоряет всё единственною, необратимою властию, властию 
ума, красоты и любезности!.. Сколько блеска, сколько жиз-
ни, сколько чарующей таинственности в прелестном краю 
этом, и как прекрасны места здесь!» [2] В «Автобиографии» 
Н.А. Дурова упоминала, что после выхода «Записок кавале-
рист-девицы» «стала писать повести, описывать то леген-
ды, то поверья, то кой-что из рассказов жителей того места, 
где квартировал, быв ещё в службе» [3, с. 192] (записки напи-
саны автором от имени Александрова, т.е. в мужском роде).
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Название «Гудишки» – историческое; до наших дней со-
хранилось несколько населенных пунктов, причем разброса-
ны они в «западном крае» (Беларусь, Литва); например, де-
ревня Гудишке (Литва, Клайпедский уезд, Шилутское район-
ное самоуправление) и деревня Гудишки в 94 км от Минска 
(причем на топографической карте указаны три одноимен-
ных поселения) [4]. С этим же названием тесно связана ис-
тория Гудишской обители старообрядцев-беспоповцев 
на территории Речи Посполитой, которая существовала с 
1728 г. При российском императоре Петре II Алексеевиче 
(1727-1730) усилились гонения на старообрядцев, поэто-
му они, как и прежде, разными дорогами стекались в от-
даленные и глухие места Литвы. Имение Гудишки, состо-
явшее из семи деревень, находилось в Браславском пове-
те Виленского воеводства (в наши дни Игналинский район 
Литвы); владели им браславский казначей Кшиштов Карл 
Бутлер и Светослава Волоновская. В Гудишках до второй по-
ловины 1750-х гг. размещалась небольшая обитель, при этом 
пастыри и проповедники ходили далеко за ее пределы. Там 
проживали Евстрат Васильев, Федул Дмитриевич, Степан 
Афанасьевич с сыном Иоанном, Филимон Петрович, Наум 
Савельич, Матвей Федосьевич, Артамон Осипович Зачерёв, 
Едоким Артемьевич, Семён Силыч и др. Обитель не раз пере-
мещала свой центр (Гудишки, Русаново, Ряпино, Ступилишки, 
Давыдово). Окончательно старцы покинули Гудишки во вре-
мя Семилетней войны (1757-1763) из-за угрозы разграбле-
ния проходившими мимо войсками. Братия разделилась: 
одни переселилась на Черниговщину, другие осели в дерев-
не Дегути. Гудишские старцы, или федосеевцы, проповедо-
вали до 1770-х гг. [5].

Можно предположить, что героев романа писатель-
ница поселила в бывших пределах Гудишской обители – 
в захолустье, подальше от людских глаз, чтобы иметь воз-
можность мифологизировать сюжетные линии произведе-
ния. Основание так думать дает близость графского имения 
к Вильно и наибольшее число самих Гудишек. Топонимика 
их служит для автора этнокультурным мотивом. Более того, 
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общее наименование двенадцати графских деревень дает на-
звание роману. Исследователь Г.В. Поташенко пишет, ссыла-
ясь на архивные данные, что в 1820-е гг. в Вильнюсской гу-
бернии проживало около 17-18 тысяч староверов; по неофи-
циальным данным он указывает цифры от 35 до 40 тысяч; «в 
общей сложности беспоповцев на балтийских и польских зем-
лях в 1820-е гг. могло быть по приблизительным данным от 
75 до 85 тысяч человек» [6, с. 50]. Когда Н.А. Дурова в 1806-
1816 гг. служила рядовым в Конно-Польском уланском пол-
ку, офицером в Мариупольском гусарском полку и Литовском 
уланском полку, она бывала в Остзейском крае, в частности, 
на Виленской земле, и могла познакомиться с его историей 
и легендами.

Рассказчиком в романе выступает умный жид-аренда-
тор, который хранит в своей памяти события минувших дней 
и увеселяет или пугает путешественников [7, с. 216]. С про-
ведением черты оседлости для евреев в 1791 г. судьба мно-
гих из них была связана с западными губерниями Российской 
империи. Литературный персонаж Самуил может рассматри-
ваться в качестве этнокультурного мотива. Это собиратель-
ный образ многочисленных малоимущих евреев, проживав-
ших в Остзейском крае и Польше. Самуил – «учёный, хитрый, 
умный еврей» и «до смеха суеверный». «Осчастливить» его – 
лишь попросить рассказать историю двенадцати Гудишек 
[7, с. 14]. Исследователь М. Вайскопф, изучивший еврейскую 
тематику романа, считает, что Н.А. Дурова писала в рамках 
«идеологических установок»: «снабжать образованные слои 
богатыми ресурсами народной юдофобии» [8]. Безусловно, 
данное мнение следует опровергнуть или подтвердить, 
проведя отдельное изучение еврейской темы в сочинениях 
Надежды Андреевны.

Пронизанное романтизмом творчество писательницы 
не отражало реальность, с которой она сталкивалась (скуд-
ный крестьянский быт, глинистые поля, «худые», «бедные» 
крестьяне с грустными лицами, «безобразные бабы и девки», 
«дурные лицом и дурно одетые» и др.) [2]. Лишь описание за-
худалой корчмы «больного литвина» Рокоча служит ярким 
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этнокультурным мотивом и дает привязку к быту литовцев 
первой четверти XIX в. [7, с. 15] Реальные литовцы станови-
лись объектом исследований известных этнографов, куль-
турологов XIX-XX вв. – братьев Антона Васильевича и Ивана 
Васильевича Юшкевичей, Норбертаса Александровича 
Велюса, Кончуса Игнаса, Пране Винцевны Дундулене и др. 
Надежда Андреевна, наряду с литераторами романтической 
эпохи – В.А. Жуковским, К.Ф. Рылеевым, Н.В. Кукольником, 
М.Ю. Лермонтовым и др., сочинявшими баллады, думы, поэ-
мы, давая волю своему воображению, создавала образы пре-
красных литвинок, полек, литвинов-богатырей, героев-шлях-
тичей, детей-ангелов, которые черпала в героической древ-
ней истории Литвы и Польши.

Выдуманные литвины, описанные Дуровой, идентич-
ны историческим литовцам, поэтому в данном случае мож-
но говорить о наличии скрытого этнокультурного мотива. 
Надежда Андреевна стала первым литератором, написавшим 
роман о литовцах. Уже один этот факт ставит ее имя на пье-
дестал. В литературоведении ее мифологическое воплоще-
ние литовской темы (образов Рокоча, его жены Кереллы, без-
умной прабабки-вещуньи Нарины, языческих божков, в част-
ности, «уродливого Пеколы», гудение колоколом Евстафия, 
родовое проклятие графа Яннуария Торгайло и др.) обособи-
лось в стороне от общепринятых тенденций. Критику произ-
ведения усиливал готический жанр романа с разветвленны-
ми сюжетными линиями, нарушенной хронологической по-
следовательностью, частой сменой планов повествования. 
Но на фоне нереалистического изображения героев досто-
верность суждений о быте и характере литвинов не имела 
значения [9]. В какой-то степени авторский стиль во многом 
за счет использования этнокультурных мотивов примиряет 
мифологический и готический жанры.

Так, в описании колдуна Воймира, принявшего облик ко-
нюха Горило Рогача и укротившего ретивого коня Евстафия 
Кауни, а после сгубившего его [7, с. 189, 198], встречаются по-
вергающие христианскую душу в страх подробности («черно-
та лица», «налитые кровью глаза», «два возвышения по сто-
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ронам лба» и др.). Древнее еврейское божество пугает хри-
стиан, но литвины защищены от него своими идолами – на-
пример, страшным Пеколой. Поэтому годовалый Стасио, най-
денным графом Торгайло вблизи монастырских стен, гудит, 
а не плачет, отпугивая как нечистую силу, так и христиан-
ские души. В духе мистицизма выглядит сцена, когда уми-
ленный граф берет найденыша на руки, потому что тот на-
поминает ему трагически скончавшуюся первую любовь. 
Романтическая словесность писательницы буквально пропи-
тана народным сознанием, поэтому детальное и длительное 
исследование этнокультурных мотивов романа «Гудишки» 
сможет рассказать много нового в том числе и о Дуровой-
литераторе.

Образная система мифологического повествования (не-
реальность действительности в Гушиках или событий в мо-
настыре, куда была помещена Гедвига), характерная для ро-
манов-мифов XX в., у Н.А. Дуровой не встречает сопротивле-
ния со стороны готического жанра (таинственное место и ми-
стика происходящего, ужасные видения, пророчество Нарины 
о богатстве Астольды, ее отступничество от истинной веры, 
за что неизбежен гнев «грозного Пеколы», блеск убранства 
и обстановки, ослепительная красота главных героев и др.). 
Исследовательница Е.Е. Приказчикова отмечает влияние ми-
фологического сознания в романе «Гудишки», поэтому про-
изведение не может быть отнесено к исключительно готи-
ческому стилю. Она полагает, что традиции готического ро-
мана и мифологическое сознание литовцев и поляков нало-
жили своеобразие на романтизм писательницы [10, с. 133].

Обращаясь в романе к этнокультурным мотивам, 
Надежда Андреевна определяется не просто писательницей; 
она изучает историю, сопоставляет имеющиеся факты, а по-
сле с завидной долей фантастических деталей изливает со-
держимое на страницы произведения. Этнокультурные мо-
тивы для Дуровой – инструмент, при помощи которого она 
превращает исторический материал в авторский роман. Все 
это свидетельствует об определенной доле литературовед-
ческого исследования, которое проводила писательница.
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ФОТОГРАФИЯ Н.А. ДУРОВОЙ

В.Ю. Дулуб; Россия, Елабуга

Предметом этой статьи является анализ и поиск новой 
информации о единственной прижизненной фотографии ге-
роини Отечественной войны 1812 г., прославленной кавале-
рист-девицы, писательницы Надежды Андреевны Дуровой, 
выполненной до марта 1866 года.

Ключевые слова: Елабуга, Дурова, Музей-усадьба, пор-
треты, фотография, Матюшин, Лашманов, полковник Сакс, 
Мышкин.
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The subject of this article is the analysis and search for new 
information about the only lifetime photograph, taken before 
March 1866, of the heroine of the Patriotic War of 1812, a famous 
cavalry maiden and writer Nadezhda Andreevna Durova.

Key words: Yelabuga, Durova, Manor-Museum, portraits, 
photography, Matyushin, Lashmanov, Colonel Sachs, Myshkin.

В 1993 г. в Елабуге состоялось торжественное откры-
тие Музея-усадьбы героини Отечественной войны 1812 г., 
прославленной кавалерист-девицы, писательницы Надежды 
Андреевны Дуровой. В экспозиции среди предметов XIX в., ар-
хивных материалов, литературных произведений были раз-
мещены портреты Н.А. Дуровой в разные периоды ее жизни. 
Среди них – литографический портрет, сделанный с фотогра-
фии Дуровой художником Иваном Ивановичем Матюшиным, 
учеником знаменитого академика Л.А. Серякова.

Факсимильную копию этого портрета сотрудники пе-
ред открытием музея заказали в Государственном истори-
ческом музее в Москве. На портрете под изображением над-
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пись: «Надежда Андреевна 
Дурова. Род. 1783 г. – 23 мар-
та 1866 г. (кавалерист-девица 
Александров). Приложение 
к журналу “Русская стари-
на”. Дозволено цензурою. 
С.-Петербург,  16 августа 
1890 г. Экспедиция заготов-
ления государственных бу-
маг». Сегодня он хранит-
ся в Научно-фондовом от-
деле Елабужского Государ-
ственного музея-заповедни-
ка [1]. Наш интерес вызы-
вала фотография, с которой 
была сделана литография 
И.И. Матюшина.

Биограф Ф.Ф. Лашманов
Впервые сведения о фотографии появились в ежемесяч-

ном историческом журнале «Русская старина» в 1890 г. в био-
графической статье Ф.Ф. Лашманова «Надежда Андреевна 
Дурова. Материалы к ее биографии». Автор указал, что, имея 
непосредственно в распоряжении «несколько писем Дуровой, 
её фотографическую карточку, снятую за несколько дней 
до её смерти и другие данные», он взялся описать «послед-
ний период жизни Дуровой» [2, с. 657].

Собирая материалы, Ф. Лашманов встречался с поручи-
ком Эдуардом Иосифовичем Ерличем, занимавшим в 1856-
1863 гг. в Елабуге пост городничего. Тот рассказал ему о зна-
комстве с Н.А. Дуровой своего покойного отца И.И. Ерлича, 
тоже служившего елабужским городничим. «Иосиф Иванович 
был хорошо знаком со знаменитой кавалерист-девицей 
Надеждой Дуровой, жившей в то время в Елабуге, – они были 
примерно одного возраста, одного жизненного опыта и со-

Литография И.И. Матюшина; 
1863 г.
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циального положения, возможно, поэтому очень скоро офи-
циальные отношения поменялись на более короткие, дру-
жественные» [3, с. 22]. Лашманов пишет, что в ходе беседы 
Э.И. Ерлич, «порывшись в ящике стола», нашел «несколько 
подлинных записочек Дуровой, ее фотографическую карточ-
ку», которые и передал в полное распоряжение биографу [2, 
с. 663]. Таким образом, впервые фотография Н.А. Дуровой 
была найдена в семье городничих, и в публикации автор так-
же указал, что фото было сделано за несколько дней до смер-
ти Надежды Андреевны, т.е. в 1866 г.

Портрет с предоставленной Ф.Ф. Лашмановым карточ-
ки не был опубликован в журнале в 1890 г., но в коммента-
рии от редактора указывалось, что «Портрет Дуровой – гра-
вюра Матюшина будет приложен к LXVIII-му тому Русской 
старины». Уже через год, в 1891-м, его действительно опуб-
ликовали в виде гравюры художника И.И. Матюшина, для 
чего он был «переведен с помянутого портрета Н.А. Дуровой-
Александрова на дерево» [4, с. 394]. Примечательно, что по-
яснение редактора журнала разнилось с указанными годом 
ранее Ф.Ф. Лашмановым сведениями: «Портрет этот снят с на-
туры в 1850-х годах и отличается полнейшим сходством», как 
«засвидетельствовал почтенный гражданин города Елабуги 
П.К. Ушков» [4, с. 415].

Здесь речь идет уже о другой дате выполнения фото-
графии – 1850-е гг., т.е. с разницей в 10-15 лет от описания 
Лашманова. Более того, в пояснении к ней о Ерличе уже ни-
чего не указано, зато упомянут проживавший в Елабуге по-
четный потомственный гражданин, купец 1-й гильдии Петр 
Капитонович Ушков, знавший Н.А. Дурову при жизни и опре-
деливший, по сообщению редакции журнала, датировку 
снимка.

Д.К. Зеленин.  
О неизвестном портрете Н.А. Дуровой

Информация о фотографии вновь была обнаруже-
на в 1901 г. в Приложении к «Вятским губернским ведомо-
стям», где указывалось, что в марте этого года отмечалось 
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35-летие со дня смерти Н.А. Дуровой, и по этому поводу со-
трудник газеты Д.К. Зеленин в сентябрьском номере журна-
ла «Исторический вестник» поместил два портрета Дуровой, 
«где на одном, более раннем, она изображена в военном сюр-
туке с Георгием на груди, на другом, снятом (фотографией) 
незадолго до смерти, – в штатском мужском пальто» [5, л. 2].

Зеленин указал в «Историческом вестнике», что к пуб-
ликации «приложил до сих пор неизвестный её (Дуровой) 
портрет, снятый незадолго до кончины фотографией» и ука-
зал, что его «она подарила елабужскому купцу Н.И. Ушкову» 
[6, с. 1036]. Портрет оказался тем же самым, который предо-
ставил Ф.Ф. Лашманов в журнал «Русская старина» более 10 
лет назад. Но появилась новая фамилия обладателя фотогра-
фии – Никита Иванович Ушков, елабужский купец 1-й гиль-
дии, почетный потомственный гражданин, в 1859-1862 гг. 
занимавший должность городского головы. По всей видимо-
сти, сфотографировавшись, Н.А. Дурова получила несколько 
экземпляров карточки, которые подарила близким людям, 
в тои числе городничему И.И. Ерличу и купцу Н.И. Ушкову. 
Фотопортрет был размещен в «Историческом вестнике» 
отдельной вкладкой, с надписью под ним: «Надежда Анд-
реевна Дурова. С фотографии 1883 года принадлежащей 
Н.И. Ушакову», где фамилия была ошибочно указана как 
«Ушаков» [6, с. 1036].

Новая дата предоставленной Зелениным в редакцию 
фотографии указывала на то, что в 1883 г. снимок размно-
жили – перепечатали с оригинала, хранившегося в семье 
Ушковых, либо использовали иные средства для тиражиро-
вания. Возможно, это было сделано в связи со 100-летним 
юбилеем со дня рождения Н.А. Дуровой, отмечавшимся в том 
году.

А.А. Сакс.  
Портрет Александра Андреевича Александрова
Сведения о том, что фотография Н.А. Дуровой хранилась 

в Елабуге в семье Никиты Ивановича Ушкова, были обнару-
жены и в библиографическом очерке полковника А.А. Сакса 
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«Кавалерист-девица штабс-ротмистр Александр Андреевич 
Александров (Надежда Андреевна Дурова)». Автор указал, что 
Литовский уланский полк, в котором служила Н.А. Дурова, 
к ее 100-летнему юбилею «в 1903 году собрал при полковом 
музее небольшую коллекцию памяти Надежды Андреевны – 
штабс-ротмистра Александрова, состоящую из ее портретов, 
автографа, сочинений и рукоделий, копий с документов, от-
носящихся к ее служебной карьере, и литературы о ней», ко-
торая была использована для написания очерка [7, с. 61]. 
Там же размещена упомянутая фотография кавалерист-де-
вицы с надписью под ней: «Последний портрет Н.А. Дуровой. 
Из собр. портретов уланск. Литовского полка» [7, с. 58].

Полковник Сакс выразил благодарность «всем лицам, 
пожертвовавшим музею полка вещи и документы, относя-
щиеся к “Кавалеристу-девице” Н.А. Дуровой – Александрову». 
Среди перечня собранных и хранящихся в музее материа-
лов указан портрет, «принесенный в дар полку Ев. Никит. 
Каменевой» и обозначенный как «Александр Андреевич 
Александров – стариком» [7, с. 62]. Указанная Евдокия 
Никитична Каменева – это дочь почетного потомственно-
го гражданина Н.И. Ушкова, вышедшая замуж за Василия 
Егоровича Каменева и проживавшая в Елабуге в 1900-е гг. 
Помимо фотографии Н.А. Дуровой она подарила полковому 
музею портрет Наполеона, вышитый Надеждой Андреевной 
крестиком [7, с. 63].

Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова (г. Уфа)
Сведения еще об одном экземпляре фотографической 

карточки Надежды Андреевны были найдены вскоре после 
открытия Музея-усадьбы Н.А. Дуровой в Елабуге в 1993 г. 
Корреспондент газеты «Вечерняя Уфа» Г.К. Фадеева сообщи-
ла музейщикам, что в Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова 
передан снимок Н.А. Дуровой, о чем писалось в газете. К сожа-
лению, получить тогда фотографию для снятия копии не уда-
лось, но при создании новой экспозиции в Музее-усадьбе 
Н.А. Дуровой в 2023 г. портрет был отсканирован и в элек-
тронном виде отправлен в Елабугу. Это все тот же снимок 
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Фотография Н.А. Дуровой
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Фотография Н.А. Дуровой (оборот)
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Н.А. Дуровой, выполненный до ее смерти в 1866 г. В сопро-
водительной записке к нему, присланной из Национального 
музея Республики Башкортостан (в состав которого теперь 
входит Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова), указано, что 
прижизненное фото Дуровой в возрасте около 80 лет перво-
начально принадлежало Л.В. Майшевой.

Лидия Владимировна родилась в 1877 г. в Елабуге в се-
мье мещанина Владимира Яковлевича Майшева [8, л. 230], 
который в конце XIX в. служил доверенным приказчиком 
в бакалейном магазине [9, л. 19]. В начале 1970-х гг. уже 
91-летняя Л.В. Майшева подарила снимок Дуровой в знак 
благодарности своему лечащему врачу, известному уфим-
скому краеведу Владимиру Анатольевичу Скачилову (1923-
1996 гг.). В 1994 г. он подписал оборотную сторону карточ-
ки и передал ее в Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова 
[10]. Таким образом стало известно, что с фотографии 
Н.А. Дуровой сделано несколько копий, хранившихся в се-
мейных архивах елабужан.

Фотограф М. Мышкин (г. Елабуга)
На паспарту полученного из Уфы снимка под изображе-

нием Надежды Андреевны имеется надпись: «М. Мышкин. 
Елабуга». Михаил Неофитович Мышкин – известный ела-
бужский фотограф, снимки которого хранятся в Научно-
фондовом отделе ЕГМЗ и частных коллекциях горожан. 
Казалось бы, наконец-то автор прижизненного снимка 
Н.А. Дуровой, сделанного (по разным источникам) в период 
с 1850-х до 1866 гг., определен. Но, согласно Свидетельству 
на право ведения фотографических работ в городе, Мышкин 
открыл фотоателье в Елабуге только в 1894 г., более того, 
по установленной дате его рождения (1867 г.) стало понятно, 
что сделать снимок Н.А. Дуровой Михаил Неофитович не мог 
[11, л. 277]. А вот копии с портрета Н.А. Дуровой он выпол-
нил, по всей видимости, в 1900-е гг.

Сохранилось также фото старого, первоначального над-
гробия Н.А. Дуровой на Троицком кладбище в Елабуге, сде-
ланное Мышкиным. Снимок выполнен в 1901 г. до установки 
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и открытия нового памятника Надежде Андреевне в октябре 
того же года. Это изображение опубликовано в вышеупомяну-
тых работах Д.К. Зеленина в «Историческом вестнике» и био-
графическом очерке А.А. Сакса. Оригинал фотографии хранит-
ся в Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда. 
На оборотной стороне фотограф собственноручно сделал над-
пись: «Воспроизводить копии с этой карточки фотографиче-
ским, литографическим или печатным способами разрешаю. 
Фотограф Михаил Мышкин». Внизу подпись: «Елабуга, Вятская 
Губерния. Памятник на могиле Н.А. Дуровой (до 1901 года)». 
Позднее синими чернилами дата кем-то зачеркнута и исправ-
лена с «1901 года» на «1912 год» [12].

Из вышеизложенных материалов следует, что одна 
из фотографий Н.А. Дуровой хранилась в семье елабужско-
го городничего Иосифа Ивановича Ерлича, а затем была пе-
редана его сыном Эдуардом биографу Ф.Ф. Лашманову, с нее 
И.И. Матюшин выполнил литографический портрет.

Другую подобную фотографию Н.А. Дурова сама по-
дарила елабужскому купцу 1-й гильдии, почетному потом-
ственному гражданину Никите Ивановичу Ушкову. Со сним-
ка в 1883 г. была отпечатана копия, хранившаяся у дочери 
купца Евдокии Никитичны Каменевой в Елабуге до переда-
чи в 1901 г. в дар музею Литовского уланского полка.

Третья копия с вышеуказанного оригинала, выполнен-
ная около 1900-х гг. фотографом М.Н. Мышкиным храни-
лась в семье елабужских мещан Майшевых и впоследствии 
была подарена Л.В. Майшевой краеведу В.А. Скачилову, ко-
торый передал снимок в дар Мемориальному дому-музею 
С.Т. Аксакова в Уфе.

Судя по надписям к портретам, дата первоначального 
снимка Н.А. Дуровой находится в промежутке с 1850-х гг. до 
1866 г. Как засвидетельствовал Петр Капитонович Ушков, 
портрет был снят с натуры в 1850-х гг. и отличался пол-
нейшим сходством. Д.К. Зеленин указал, что портрет снят 
фотографией незадолго до смерти Надежды Андреевны. 
По данным Ф.Ф. Лашманова, фото сделано за несколько дней 
до ее смерти, т.е. в 1866 г.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
авторство оригинала фото, как и его точная дата, до настоя-
щего времени не установлено.

Список литературы
1. Фото (факсимильный портрет). Дурова Н.А. в старости // 

Елабужский государственный музей-заповедник. – НФО. НВФ № 5473.
2. Надежда Андреевна Дурова. Материалы к ее биографии // 

Русская старина. Том 67. – 1890, № 9. – 723 с.
3. Ерлич Эдуард Иосифович // История в лицах. Елабуга: 

Иллюстрированный биографический сборник. – Елабуга: ЕГМЗ, 
2021. – 384 с.

4. Надежда Андреевна Дурова, кавалерист-девица Алек-
сандров // Русская старина. Том 71. – 1891, № 8. – 697 с.

5. Надежда Андреевна Дурова // Приложение к Вятским губерн-
ским ведомостям. – 19 ноября 1902, № 138.

6. Исторический вестник. Историко-литературный журнал, 
том LXXXV, год двадцать второй, сентябрь 1901. Там же. Приложения: 
1) Портрет Надежды Андреевны Дуровой.

7. Кавалерист-девица штабс-ротмистр Александр Андреевич 
Александров (Надежда Андреевна Дурова) // А.А. Сакс. – 1912. – 65 с.

8. Метрическая книга. Елабуга. Покровская церковь. Рождения, 
бракосочетания, смерти. 1877 г. – ГАРТ. Ф. 4, оп. 157, д. 15.

9. Переписные листы населения г. Елабуги. 1897 г. – ГАРТ. 
Ф. Р-1655, оп. 8, д. 15.168.

10. Портрет Н.А. Дуровой // Национальный музей Республики 
Башкортостан. Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова. – ОФ № 351.

11. Метрическая книга. Елабуга. Спасский собор. Рождения, бра-
косочетания, смерти. 1867 г. – ГАРТ. Ф. 4, оп. 153, д. 218.

11. Мышкин М.Н. Надгробная плита на могиле Надежды 
Андреевны Дуровой, участницы Отечественной войны 1812 г., 
на Троицком кладбище г. Елабуги // Национальный музей Удмуртской 
Республики имени Кузебая Герда. – НМУР УРМ-12793.



30 

АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА ШИТОВА (ДУРОВА) 
И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕМЬЯ  

АЛЕКСЕЯ ТРОФИМОВИЧА ШИТОВА

В.И. Карлик; Россия, Санкт-Петербург

Статья посвящена генеалогии и торгово-промышленной 
деятельности купеческой династии Шитовых в XIX в. Здесь 
рассматриваются также родственные связи Шитовых и дво-
рянского рода Дуровых.

Ключевые слова: родственные связи, дворяне Дуровы, 
торговый дом «Алексей Шитов».

ANASTASIA YEMELYANOVA SHITOVA (DUROVA)  
AND THE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FAMILY 

OF ALEXEY TROFIMOVICH SHITOV

V. Karlik; Russia, St. Petersburg

The article is devoted to the genealogy and commercial and 
industrial activities of the the Shitovs merchant dynasty in the XIX 
century. The family ties between the Shitovs and the noble family 
of the Durovs are also considered here.

Key words: family ties, Durov nobles, the trading house 
«Alexey Shitov».

По образованию я инженер-электрик по гироскопиче-
ским приборам и устройствам. Предполагаю, что, как боль-
шинство советских людей, я не знал имена своих родствен-
ников дальше дедов. «Ничего не помню, ничего не знаю», – 
отвечали мне родители. А потом и спросить уже было невоз-
можно. Со временем стало понятно, что история семьи – это 
история страны. Богатство и голод, Революции, стройки, вой-
ны, репрессии, блокада Ленинграда… А семьи, и Карликов, 
и Шитовых, были большие.
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Процесс исследования родственных связей привел меня 
к объединению истории Шитовых и семьи одной из выдаю-
щихся женщин России, героини Отечественной войны 1812 г., 
участницы Бородинского сражения Надежды Андреевны 
Дуровой. Впервые подключившись к интернету в начале 
2000-х, я прочитал заметку в елабужской газете о посеще-
нии Музея-усадьбы Н.А. Дуровой французскими потомками 
ее рода. В заметке в числе их предков была упомянута уро-
жденная Шитова. Нескромно добавлю, что тогда о Шитовых 
знали немного. Ныне – по библиографии: Петербург, Сарапул, 
Череповец, Ижевск, Екатеринбург, Елабуга, Орел…

В 2017 г. на презентации книги о Русской гимназии 
в Югославии президент Русского генеалогического обще-
ства Игорь Васильевич Сахаров в своем комментарии упо-
мянул директора Русской гимназии в Париже – Дурова. И то-
гда я почитал про гимназию в интернете. Борис Дуров. Его 
дочь Анастасия. Сахаров был знаком с ней.

У моего пращура, купца города Сарапула Вятской гу-
бернии Ивана Шитова, было трое сыновей: Степан, Трофим 
и Емельян. Мой прапрадед Трофим (1814 г.р.) был средним, 
Емельян – младшим (1817-1864) и до кончины отца держал 
с ним один капитал. В начале 1870-х гг. потомки Степана 
и Емельяна выбыли в мещанское сословие. Купеческое дело 

наиболее успешно развилось 
у среднего сына, моего пра-
деда Алексея Трофимовича 
(1837 г.р.).

У Емельяна выросли три 
дочки: Анна (старшая), Ана-
стасия (1850 г.р.) и Наталья. 
В 1866 г. 16-летнюю Анастасию 
выдали замуж за служивого 
дворянина Анд рея Васильевича 
Дурова, вну ка известного сара-
пульского городничего Андрея 
Васильевича Дурова и племян-
ника Надежды Андреевны. 
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Так соединились два известных в Сарапуле рода Шитовых 
и Дуровых.

В 1890 г. в Сарапуле был зарегистрирован торговый дом 
«Алексей Шитов». Его учредителями были потомственные 
почетные граждане купец 1-й гильдии Алексей Трофимович 
Шитов, его жена Анастасия Никандровна (урожденная 
Дедюхина), старшие сыновья Иван и Александр.

Предприятие специализировалось на торговле чаем, 
хлебом (включая заготовку, обработку и перевозку зерна, 
круп и муки), транспортировке и продаже нефтепродук-
тов (частично с добычей и переработкой нефти в керосин 
и масла), владело недвижимостью, землей. Имелись и дру-
гие сферы интересов. Основными зонами деятельности тор-
гового дома были (в современных границах) Петербург, 
Удмуртия, Башкирия, Татарстан, Пермская, Кировская, 
Свердловская, Челябинская и некоторые другие области 
Поволжья, Прикаспия, Сибири. Главная контора располага-
лась в Петербурге. В конце XIX – начале XX в. совокупный обо-
рот фирмы насчитывал до 15 миллионов рублей в год. Только 
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керосина перевозили из Баку на Волгу и далее 1,5-2 миллио-
на пудов.

Для операционной деятельности в складочном хо-
зяйстве (термин конца XIX – начала XX в.) торгового дома 
«Алексей Шитов» использовалось много складов разного 
назначения и вида. Они совмещали функции складов про-
изводственных, сырьевых (например, зерна для мельниц), 
материалов (например, луба, лыка, заготовок для бондар-
ных работ), готовой продукции (например, муки, чая, ке-
росина), транзитно-перевалочных при железнодорожных 
станциях (например, Уфы, Екатеринбурга), морских портах 
(Баку, Астрахани), речных пристанях (Сарапула, Каракулино). 
Склады служили для хранения грузов в период перемещения 
их с одного вида транспорта на другой.

Имелись склады оптово-розничного назначения для 
других купцов (например, в Челябинске, Перми, Томске) 
и собственных нужд, а также амбары, лабазы, лавки в Бир-
ске, Глазове, Дюртюлях, Камышлове, Малмыже, Николо-
Березовке, Тагиле, Тюмени, на железнодорожных станциях 
Вязовая и Мишкино и некоторых других населенных пунктах. 
Часть складов была собственностью торгового дома. При не-
обходимости склады арендовались. Например, в Уфе в янва-
ре 1900 г. «на пристани В.А. Уткина /Василия Алексеевича/ 
за рекой Белой, – говорилось в рекламном объявлении, – от-
даётся под склад хлеба большой лабаз, вмещающий до 20 ты-
сяч кулей, с большими сусеками для ссыпки» (ранее, в кон-
це 1890-х гг., сотрудничество Шитовых и Уткина породнило 
моих дедушку и бабушку Александра Алексеевича Шитова 
и Нину Васильевну Уткину).

Значительные объемы грузов в процессе транспорти-
ровки по воде или железной дороге хранились на баржах 
и в цистернах: в ноябре 1906 г. на балансе торгового дома чис-
лились 53 вагона-цистерны, 2 буксирных парохода и 11 барж. 
При нехватке собственных судов фрахтовались дополнитель-
ные баржи. Перевозки осуществлялись по Каспийскому морю, 
Волге, Каме, Белой и другим рекам, в т.ч. сибирским.
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Состав складов торгового дома «Алексей Шитов» был, 
полагаю, в основном типовым. Поэтому опыт строитель-
ства и хозяйствования помог предприятию получить и ис-
полнить государственный заказ на строительство казенных 
винных складов, по набору зданий и сооружений (в основном 
аналогичных) в Вятке, Сарапуле, Глазове, Уржуме, Яранске 
и Елабуге на сумму подряда более 919 000 рублей.

В Петербурге Шитовы кроме торговой и банковской 
(Александр Трофимович и Иван Алексеевич были в разные 
годы членами правления Первого купеческого банка) зани-
мались страховой деятельностью и водным транспортом. 
Директорами пассажирской компании «По Волге» (ныне 
«Волжское пароходство», которое 20 сентября 2023 г. отме-
тило 180 лет) были Иван, Александр и Трофим Алексеевичи. 
Они занимались также недвижимостью, лесом в Уфимской 
даче, даже владели казино в местечке Терийоки Выборгской 
губернии (сейчас Зеленогорск в составе Курортного райо-
на Санкт-Петербурга). Умер Алексей Трофимович Шитов 
в ноябре 1905 г. При оформлении завещания у нотариуса 
одним из двух свидетелей стал знаменитый ученый и врач 
В.М. Бехтерев.

Елабуга, как и Сарапул, – город на реке Каме, толь-
ко ниже по течению. Раньше они оба находились в Вятской 
губернии, но сейчас первый входит в состав Республики 
Татарстан, а второй – Удмуртской Республики. Возможно, это 
административное разделение повлияло на изучение родо-
словия Шитовых-Дуровых. И я рад, что зимой 2018 г. смог по-
знакомить сотрудников Музея-усадьбы Н.А. Дуровой с шитов-
ской частью истории двоюродной сестры прадеда.
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ДУРОВЫ: ИСТОРИЯ САРАПУЛЬСКАЯ

Е.А. Касимова; Россия, Сарапул

В статье представлены основные вехи сарапульско-
го периода жизни семьи Дуровых и значимые мероприятия 
Андрея Васильевича Дурова на посту городничего Сарапула.

Ключевые слова: Сарапул, Дуровы, городничий, Надежда 
Дурова.

DUROVS: THE SARAPULSKAYA STORY

E. Kasimova; Russia, Sarapul

The article presents the main milestones of the Sarapul 
period of the Durov family and the significant events of Andrei 
Vasilyevich Durov during his tenure as a mayor of Sarapul.

Key words: Sarapul, Durov, gorodnichy, Nadezhda Durova.

Мы живем в великой стране с многовековой историей, 
где есть символы и смыслы, единые для всего российского 
народа. Одним из таких символов военно-патриотической 
доблести, безусловно, является Надежда Дурова. Уездный 
город Сарапул Вятской губернии в конце XVIII – первой чет-
верти XIX столетия стал для нее тем краем, где она выросла 
и сделала свой судьбоносный жизненный выбор: служить 
Отечеству!

В 1912 г., к столетнему юбилею Отечественной вой-
ны 1812 г., в сарапульской типографии Н.Я. Улыбина вышел 
в свет один из первых биографических очерков о Надежде 
Ду ровой и ее семье «“Кавалерист-девица” Дурова-Чернова-
Алек сандров», автором которого стал местный краевед, свя-
щеннослужитель Николай Николаевич Блинов [1]. Для под-
готовки издания он изучил метрические записи сарапульско-
го Вознесенского собора, записал воспоминания старожилов, 
лично знавших Надежду Дурову.
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24 сентября 1780 г. по указу императрицы Екатери-
ны II дворцовая слобода Сарапул получила статус уездно-
го города. 5 октября 1789 г. Правительствующий Сенат на-
значил сюда на пост городничего вышедшего в отставку се-
кунд-майора Андрея Васильевича Дурова. В город он при-
ехал вместе со своей супругой и дочерью Надеждой, которой 
в то время было 6 лет. Семья Дуровых поселилась в деревян-
ном двухэтажном доме в центре города на площади недале-
ко от Вознесенского собора – главного храма Сарапульского 
уезда. На территории усадьбы были обустроены конюшня, 
библиотека и большой сад. Н.Н. Блинов отмечает: «Семья 
Дуровых в Сарапуле значительно и быстро возрастала» [1, 
с. 7].

Став городничим, Дуров активно взялся за благо-
устройство и строительство. В течение многих лет он пре-
творял в жизнь первый регулярный план городской застрой-
ки 1784 г. Именно в это время в деревянном Сарапуле ста-
ли появляться первые каменные жилые дома. По инициати-
ве и под руководством Андрея Васильевича в 1802 г. был пе-
рестроен Вознесенский собор, вокруг которого оформился 
ансамбль торговых рядов, а трехъярусная колокольня но-
вого храма долгое время была самой высокой доминантой 
Сарапула. В 1813 г. стараниями Дурова рядом с Покровской 
церковью была возведена Петропавловская колокольня. 
Ижевский краевед Евгений Шумилов отмечает, что к строи-
тельству этого объекта Андрей Васильевич привлекал плен-
ных французов, содержание и занятость которых также явля-
лись одной из обязанностей городничего [2]. Местное клад-
бище Дуров перенес из центральной части города на се-
веро-западную окраину, где в 1817 г. на средства купцов 
Ижболдиных была построена Воскресенская кладбищенская 
церковь – единственное здание в Сарапуле, сохранившееся 
со времен Дуровых до наших дней.

Будучи главой административно-полицейской власти, 
Андрей Васильевич организовал в Сарапуле первый поли-
цейский участок с пожарной командой, регулярно составлял 
и направлял ведомости и статистические отчеты в губерн-
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скую Вятку. Городничий активно содействовал становлению 
и развитию промышленности: в это время одним из наибо-
лее развитых направлений стало кожевенное и чеботарное 
дело. Кроме того, Андрей Васильевич стоял у истоков мно-
гих важных социальных преобразований в городе.

22 сентября 1790 г. согласно Уставу народным учили-
щам в Российской империи, утвержденному в 1786 г. им-
ператрицей Екатериной II, в Сарапуле при личном участии 
А.В. Дурова было открыто первое учебное заведение на тер-
ритории современной Удмуртии – двухклассное малое народ-
ное училище [3]. Книга записей учащихся этого учреждения 
1790-1800 гг. – самый ранний документ, хранящийся в фон-
дах Управления по делам архивов Администрации города 
Сарапула.

Училище разместилось в небольшом однокомнатном де-
ревянном доме, который стоял недалеко от Вознесенского со-
бора и вмещал до 40 человек. Среди первых учеников были 
сыновья купцов, мещан, крестьян и духовенства. Сохранилось 
предание, что Андрей Васильевич Дуров подарил на откры-
тие училища первое учебное пособие – карту Российской им-
перии в футляре. Именно в Сарапульском малом народном 
училище начал свой педагогический и просветительский 
путь автор первой книги по истории Вятского края «История 
вятчан» Александр Иванович Вештомов, прибывший сюда 
из Вятки.

В июне 1791 г. через Сарапул прошла первая почто-
вая дорога на Урал. В это время на окраине города по рас-
поряжению А.В. Дурова впервые появился указатель с на-
званием «Сарапул», на городничего же был возложен и кон-
троль за отправку почтовой корреспонденции. В дополне-
ниях к «Запискам кавалерист-девицы» Н.А. Дуровой под на-
званием «Некоторые черты из детских лет» есть воспоми-
нания: «Всякий почтовый день это была моя работа; я была 
на этот день батюшкиным секретарем и только тогда похо-
дила на что-нибудь путное, когда сидела за особенным сто-
лом в батюшкиной комнате и внимательно делала конвер-
ты, печатала, надписывала» [4, с. 299].
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При Андрее Васильевиче в 1811 г. в Сарапуле «по же-
ланию граждан была открыта на средства города городская 
больница на 15 человек». Этот факт указан в опубликован-
ной в 1893 г. работе местного земского врача Александра 
Капитоновича Добронравова «Сарапульская земская боль-
ница за 25 лет ея существования» [5, с. 1].

Опираясь на метрические книги Вознесенского собо-
ра, Н.Н. Блинов указывает, что «25 окт. 1801 года Надежда 
Андреевна вышла замуж за Василия Степ. Чернова (Сара-
пульского нижнего земского суда дворянский заседатель). 
В 1803 г. 2 янв. у них родился сын Иоанн» [1, с. 9]. В сентя-
бре 1806 г., отправившись на военную службу под именем 
Александра Соколова, Надежда покинула родительский дом 
и Сарапул. Она еще не раз вернется сюда, так как Сарапул на-
всегда останется в ее сердце городом, где она выросла, где на-
чался ее легендарный путь защитницы Отечества: «Я оста-
новилась взглянуть еще раз на прекрасный и величествен-
ный вид, открывающийся с горы <…>. Город, у подошвы уте-
систой горы, дремал в полуночной тишине; лучи месяца иг-
рали и отражались на позолоченных главах собора и свети-
ли на кровлю дома, где я выросла!» [4, с. 25]

История Надежды Андреевны и семьи Дуровых в совре-
менном Сарапуле выразилась большим комплексом памят-
ных мероприятий. В 2012 г. в честь великой землячки был 
дан старт новой местной традиции – ежегодному городско-
му патриотическому фестивалю «Город Надежды». Он объ-
единяет горожан в сохранении истории своей малой роди-
ны и признательности заслуг выдающихся современниц – 
Надежд Сарапула. 20 сентября 2012 г. решением городской 
думы Н.А. Дуровой было присвоено звание «Почетный гра-
жданин города Сарапула». В 2013 г. в центральной части го-
рода на месте, где стоял дом городничего, установили кон-
ную скульптуру кавалерист-девицы по проекту народного 
художника России, скульптора Владимира Александровича 
Суровцева.

В 2023 г., в год 240-летнего юбилея со дня рожде-
ния Надежды Андреевны, при поддержке регионально-
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го отделения Российского военно-исторического обще-
ства в Удмуртской Республике стартовал межрегиональ-
ный передвижной выставочный проект «Российской дер-
жавы достойная дочь!». Его участниками стали 6 регионов 
Российской Федерации – Санкт-Петербург, Донецкая Народ-
ная Республика (Донецк), Удмуртия (Сарапул), Татарстан 
(Елабуга), Кировская область (Киров), Пермский край 
(Кунгур).
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР

Н.В. Лебедева; Россия, Самара

Археологические раскопки на территории Бородинского 
поля продолжаются на протяжении нескольких десятиле-
тий. Благодаря археологам были установлены места брат-
ских могил и отдельных захоронений, получена серия нахо-
док-релик вий и значительное количество останков павших 
воинов. Изучение места сражения невозможно без примене-
ния комплексного подхода, который включает историческое, 
археологическое, палеогеографическое и естественнонауч-
ное направления.

Ключевые слова: Бородинское поле, сражение, археоло-
гические раскопки, захоронения, братские могилы.

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH  
ON THE BORODINO FIELD: A BRIEF OVERVIEW

N. Lebedeva; Russia, Samara

Archaeological excavations on the territory of the Borodino 
field have been going on for several decades. Thanks to archae-
ologists, the sites of mass graves and individual burials were es-
tablished; a series of finds-relics and a significant number of re-
mains of fallen soldiers were obtained. The study of the battle site 
is impossible without the use of an integrated approach, which 
includes historical, archaeological, paleogeographic and natural 
science directions.

Keywords: Borodino field, battle, archaeological excavations, 
burials, mass graves.

Земля хранит материальную память о героических со-
бытиях нашей истории. В начале XXI в. археологическая на-
ука стала больше обращаться к памятникам нового и новей-
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шего времени, памятниками археологии официально стали 
считаться объекты культурного наследия старше 100 лет. 
Ведутся поиски мест, где происходили исторические собы-
тия, утраченных городов, крепостей, мест сражений, могил 
известных людей, некрополей. Появились такие специали-
зации, как городская и военная археология, некрополисти-
ка и пр.

Археологические раскопки на территории, условно на-
зываемой Бородинским полем, продолжаются на протяже-
нии нескольких десятилетий. Одним из базовых направле-
ний является поиск и исследование коллективных захоро-
нений участников Бородинского сражения. Это связано с то-
пографией местности, которая представляет собой обшир-
ную территорию с колками леса, пересеченную речками 
и оврагами и включающую несколько населенных пунктов: 
Бородино, Шевардино, Горки, Семеновское, Утица, террито-
рии Бородинского и Колоцкого монастырей и др.

К столетию Бородинского сражения в 1912 г. были уста-
новлены памятники на территории Бородинского поля, вы-
пущен путеводитель, составленный секретарем Общества 
ревнителей военных знаний, полковником Генерального 
штаба А.А. Балтийским. При обозрении поля сражения пу-
теводитель представил полную картину завязки, хода и ре-
зультатов боев по отдельным важнейшим очагам. Документ 
снабжен схемами и различными материалами, облегчающи-
ми ориентировку и усвоение обстановки и хода сражения [1].

При Советской власти интерес к событиям Бородинского 
сражения вернулся лишь накануне 150-й годовщины бит-
вы. В мае 1961 г. Бородинский музей, имевший с 1939 г. фи-
лиал «Кутузовская изба», получил статус музея-заповедни-
ка, а 18 октября 1962 г. в Москве открылся Музей-панорама 
«Бородинская битва». К 150-летнему юбилею на Бородинском 
поле были отреставрированы памятники, возведенные еще 
в 1912 г., установлены памятные знаки, отмечавшие места за-
хоронений павших воинов, хотя в реальности сведения о ме-
стах расположения большинства могил были утрачены.
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Первые раскопки с целью поиска захоронений участни-
ков сражения предпринял в 1961 г. архитектор-реставратор 
Николай Иванович Иванов по путеводителю 1912 г. и пла-
ну, на котором были отмечены только 14 могил, известных 
к 100-летию сражения; места остальных были утеряны, так 
как ни на одной из них какого-либо памятного знака не име-
лось. «Этот путеводитель, помимо содержавшихся в нем 
ценнейших сведений по Бородинскому сражению и войне 
1812 года, имел уникальное приложение: карту Бородинского 
поля, снятую инструментально в 1912 году военными топо-
графами капитанами Кожевниковым и Гришкевичем. Кроме 
того, на плане обозначены все сохранившиеся до сих пор 
укрепления и окопы, показаны места тех братских могил, 
которые еще на памяти старожилов» [2].

В 1962 г. Н.И. Иванов обнаружил одну могилу, продол-
жил поиски, и только в 1966 г. выявил еще два места захоро-
нений. Вместе с Н.И. Ивановым раскопками руководили со-
трудники Бородинского музея К.Н. Пчелин и А.П. Ларионов. 
В обнаруженных могилах были найдены останки людей 
и лошадей, в одной – устроено огромное кострище для со-
жжения трупов. По пуговицам с мундиров определены со-
вместные захоронения русских и французских солдат. 
В 1966 г. Н.И. Иванов сделал проекты реставрации и бла-
гоустройства этих трех могил в Утицком лесу. Поиски за-
хоронений по путеводителю и плану велись столь долгое 
время потому, что черты природного ландшафта, границы 
лесов и т.п. с 1912 по 1962 г. сильно изменились, и привяз-
ка могил к определенным ориентирам, по которым можно 
было восстановить их местоположение, оказалась затрудне-
на. Разросся и изменил очертания лес, стали другими гра-
ницы окрестных сел и полей, облик домов, появились око-
пы, блиндажи и другие сооружения Великой Отечественной 
войны [2].

С 1972 по 1987 г. сотрудники Бородинского музея и ар-
хеолог Е.И. Морев, работавший в архитектурно-реставраци-
онной мастерской № 5 Института «Спецпроектреставрация», 
производили открытие и восстановление истинных рвов 
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«батареи Раевского» и «средней Багратионовой флеши» [3]. 
Работа на батарее Раевского особенно трудна для археоло-
гов, поскольку объект несколько раз переходил из рук в руки. 
На этом месте погиб генерал Кутайсов, здесь был ранен гене-
рал Ермолов. В земле перед батареей осталось около полови-
ны участвовавших в сражении французов. В октябре 1974 г. 
на историческом памятнике Отечественной войны 1812 г. 
«Среднее укрепление Багратионовых флешей» были про-
изведены разведочные археологические раскопки. На боль-
шей части флешей построен Спасо-Бородинский монастырь. 
Во рву укрепления в ходе раскопок левой и правой полуте-
налей правого фаса были обнаружены человеческие кости, 
что свидетельствовало об использовании рва под захороне-
ния. В 1983-1984 гг. при раскопках на этой территории на-
шли значительное количество останков павших воинов, по-
лучили серию находок-реликвий [3].

С 2004 г. при участии Государственного исторического 
музея (ГИМ) исследования на Бородинском поле были возоб-
новлены, поисковые работы стали совмещаться с источнико-
ведческими исследованиями, затрагивающими исторический 
и военно-архивный контекст событий 1812 г. [4] Раскопки 
проводились по заданию Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника археологической 
экспедицией ГИМа под руководством М.И. Гоняного, созда-
теля нового направления археологических исследований – 
изучения ратных полей России. Работы проводились по 
2013 г. Было найдено около 15 000 предметов 1812 г., свя-
занных с боевыми действиями [5]. С самого начала стало оче-
видно, что изучение места сражения невозможно без при-
менения комплексного подхода, который включает исто-
рическое, археологическое, естественнонаучное (антропо-
логическое, остеологическое, палеогеографическое) и дру-
гие направления. Серия статей об археологических работах 
на Бородинском поле и анализе находок в целях получения 
дополнительных сведений о Бородинском сражении опубли-
кована главным научным сотрудником музея, кандидатом ис-
торических наук С.Н. Хомченко [6].
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В 2007 г. во время архео-
логических раскопок на ба-
тарее Раевского была полу-
чена уникальная находка: 
фрач ный вариант француз-
ского ордена Воссоединения 
(Ord re Impérial de la Réunion). 
Орден был учрежден импера-
тором Наполеоном 18 октя-
бря 1811 г. по случаю присо-
единения Королевства Гол-
ландия к Фран цузской им-
перии и предназначался для 
награждения военных и гра-
жданских чиновников, пре-
имущественно голландского 
проис хождения или служив-

ших в этой стране до вхождения ее в состав Франции, отли-
чившихся при исполнении своих обязанностей. При желании 
кавалеры любого ордена могли за свой счет заказать изго-
товление его уменьшенной, так называемой фрачной копии, 
чтобы носить ее на мундире или фраке в случаях, когда но-
шение оригинала ордена не предусматривалось.

Орденский знак, найденный на батарее Раевского, изго-
товлен из золота 840-й пробы, имеет размеры 21,3х12,3х3 мм, 
на 12 лучей нанесена белая эмаль. Голубая эмаль в положен-
ных местах отсутствует, это объясняется миниатюрными раз-
мерами знака, однако надписи читаются достаточно хоро-
шо, что говорит, в том числе, о высоком качестве изготовле-
ния. Полученный экспонат сразу привлек внимание специа-
листов-историков, которые предположили, что этот орден 
принадлежал французскому дивизионному генералу Огюсту 
Коленкуру, погибшему во время второго штурма Курганной 
высоты и похороненному в центре батареи (позднее моги-
ла была разрушена и утрачена). Орден в хорошей сохранно-
сти и сейчас выставлен в экспозиции Бородинского музея-
заповедника. Архивные исследования, доказывающие при-

Орден Воссоединения 
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надлежность ордена О. Коленкуру, были проведены главным 
научным сотрудником музея, кандидатом исторических наук 
С.Н. Хомченко [7].

В 2009-2011 гг. Можайская археологическая экспеди-
ция Института археологии РАН совместно с Центром исто-
рических и градостроительных исследований под руковод-
ством Б.Е. Янишевского, А.Ю. Балашова, И.И. Кондратьева 
проводила археологические работы, направленные на вос-
создание дворцово-паркового ансамбля [8]. Столь масштаб-
ные раскопки проводились на Бородинском поле впервые. 
По словам специалистов, в раскопах были получены много-
численные находки, связанные с Бородинским сражением: 
около 200 пуль, русские и французские мундирные пугови-
цы, ядра и т.п.

Работы экспедиции на мысу у слияния рек Воинки 
и Колочи, охватившие площадь около 1000 кв. м, позволили 
найти первоначальное место усадьбы (и предшествующего 
ей дома), принадлежавшей родной сестре Дениса Давыдова 
Александре (в замужестве Бегичевой). Именно там прошло 
детство легендарного гусара. Обнаружен фундамент дома – 
избы-пятистенка 12х6 м, посередине печь, крайне скром-
ный быт небогатого дворянства. Накануне битвы усадьба 
была частью разобрана на баррикады, частью занята. После 
Бородинского сражения усадьбу перенесли на новое место, 
где позднее был построен императорский дворец.

В результате исследований на территории усадьбы 
А. Бегичевой (Давыдовой) было обнаружено санитарное за-
хоронение, устроенное в подпольной яме амбара, имевшего 
каменный фундамент: 11 человеческих скелетов и останки 
как минимум 61 животного (56 лошадей, 4 коров и мула). Сам 
амбар, скорее всего, сгорел в ходе сражения. Археологи пред-
положили, что могила была устроена силами Вестфальского 
батальона, оставленного Наполеоном для уборки поля бит-
вы. В одном из изученных погребов (относившихся к жилым 
постройкам, вероятно, сгоревшим во время Бородинской бит-
вы) были раскрыты останки трех воинов, захороненных че-
рез некоторое время после битвы, скорее всего, весной 1813 г. 
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У одного из них имелся православный крест, у другого – две 
пуговицы 106-го линейного полка французской пехоты. Этот 
полк наступал на село Бородино 26 августа 1812 г. По пуго-
вицам установлено, что среди погребенных солдат есть пред-
ставители 9-го, 30-го, 85-го и 106-го линейных пехотных 
полков французской армии, а также солдаты русской армии. 
Сохранность останков позволяет надеяться на возможность 
воссоздания портретных образов погибших [9].

Кости найденных при раскопках лошадей были из-
учены специалистами, в частности, зоологом Наталией 
Спасской. Вот что она пишет о бородинском конном захо-
ронении и изучении находок: «Часть особей является пред-
ставителями аборигенных степных и лесных пород – лоша-
ди русской легкой кавалерии и местные крестьянские; боль-
шая часть – представители европейских заводских пород: ар-
мейские строевые лошади офицерского состава пехоты рус-
ской и французской армий, из которых некоторые особи име-
ют высококровное происхождение (с примесью восточных 
пород, английской чистокровной); несколько особей пред-
ставляют тяжеловозные французские породы – артилле-
рийские орудийные». Лошади в прямом и переносном смыс-
ле несли на себе основные тяготы военного времени. В це-
лом русская кампания 1812-1813 гг. оказалась для кавалерии 
наполеоновской армии катастрофической: начали поход бо-
лее 38 000 лошадей, а перешли Неман в 1813 г. только около 
3000. Причиной их гибели стали чрезмерные нагрузки, не-
достаточность питания, суровый климат. На костях конечно-
стей найденных в санитарном захоронении особей, относя-
щихся предположительно к группе армейских верховых ло-
шадей улучшенных европейских пород, обнаружены много-
численные следы воспалительных процессов в суставах, что 
подтверждает: жизнь животных проходила на пределе воз-
можностей организма. Небольшие примитивные лошадки 
крестьян и легкой русской кавалерии, безусловно, были бо-
лее выносливы и неприхотливы, но недостаток корма и су-
ровые условия также не способствовали их благополучному 
существованию [10].
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В 2012 г. накануне празднования 200-летнего юбилея 
Бородинского сражения на месте батареи Раевского вновь 
проводились археологические раскопки, в ходе которых была 
обнаружена могила французского солдата – судя по мундир-
ным пуговицам, 9-го линейного полка [11]. В 2013 г. были 
проведены работы на братской могиле русских воинов № 2 
в Утицком лесу в 0,7 км к востоку-юго-востоку от Спасо-
Бородинского монастыря. В процессе раскопок была собра-
на коллекция артефактов, насчитывающая 17 предметов: 12 
гладких русских мундирных пуговиц, крючки-невидимки, ух-
наль, квадратная гайка [12].

Показательна значимость археологических иссле-
дований в судьбе захоронения одного из главных героев 
Отечественной войны 1812 г. генерала Петра Багратиона, 
который умер 12 сентября того же года в возрасте 46 лет 
от последствий ранения в ногу, полученного в Бородинском 
сражении. Полководец не успел сделать никаких распоряже-
ний о своем погребении, поэтому начальник главного шта-
ба 2-й Западной армии генерал-адъютант Эммануил Сен-При 
отвез тело шефа в склеп Богоявленской церкви в селе Сима 
Владимирской губернии.

Первое перезахоронение праха Багратиона состоялось 
в 1839 г. по инициативе «гусарского поэта» Дениса Давыдова, 
который служил его адъютантом. Идею поддержал импера-
тор Николай I. Траурный кортеж под командованием полков-
ника Захара Кенского выехал из с. Симы 5 июля 1839 г. и за 
17 дней достиг Бородинского поля. 26 августа в присутствии 
государя и 120-тысячного войска гроб Багратиона помести-
ли в подземный склеп на батарее Раевского с восточной сто-
роны Главного монумента. Останки полководца упокоились 
на глубине около 1,5 метров в трех саркофагах. Сверху моги-
лу покрывала бронзовая плита, отлитая из трофейных ору-
дий, а по периметру ее окружала решетка.

После Октябрьской революции могилу героя и мону-
мент не трогали до 1932 г., когда облфинотдел издал приказ 
о сборе 200 тонн черного металла. Посчитали, что памятник 
является источником чугуна и не имеет историко-художе-
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ственного значения, поэтому его взорвали, а металл прода-
ли в Рудметаллторг за 6000 рублей, тем самым перевыпол-
нив план. Во время «операции» серьезно пострадал и склеп 
Багратиона: его разворошили, мундир «царского сатрапа» 
рабочие повесили на ограде, а останки попросту выбросили. 
Ходили слухи, что в ту же ночь деревенский сторож и некая 
монахиня (по другой версии, местная учительница) собрали 
кости и похоронили в деревянном ящике. Местоположение 
тайной могилы, если она действительно существует, неиз-
вестно. Несколько лет спустя яму на месте взрыва «облаго-
родили», а над бывшим захоронением поставили обелиск, 
который вводил в заблуждение посетителей Бородинского 
поля надписью: «Здесь покоится Багратион». В период не-
мецкой оккупации памятник не пострадал. В 1962 г. данное 
«надгробие» реконструировали без проведения археологи-
ческих работ.

В 1986 г. археолог Е.И. Морев начал раскопки на месте 
взорванной могилы Багратиона [13]. В грунте неожиданно 
обнаружились предметы из захоронения: обрывки мунди-
ра, плетеный кант и бахрома эполета, шнурок от звезды ор-
дена Святой Анны, клочок кожи от обуви и три пуговицы 
с остатками позолоты. Главной же находкой стали останки 
самого генерала – в общей сложности 65 фрагментов и пряди 
волос, которые могут быть использованы при анализе ДНК. 
Церемонию перезахоронения праха Петра Багратиона про-
вели 18 августа 1987 г. с войсковым оркестром. Найденные 
при раскопках останки положили в гроб в шелковом мешоч-
ке. Символично, что в непосредственной близости от склепа 
генерала нашлись останки красноармейцев, похороненных 
в период битвы за Москву в 1941-1942 гг.

Значение археологических исследований на территории 
Бородинского поля очень велико: найдены неизвестные за-
хоронения участников сражения с обеих сторон и оригиналь-
ные предметы 200-летней давности, уточнены места извест-
ных захоронений и братских могил, получена разносторон-
няя информация по топографии и тактике ведения сраже-
ния, использованию оружия его участниками.
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on the presentation of Nadezhda Durova’s book «Cavalryman-
Maiden. The incident in Russia» to Emperor Nicholas I.

Key words: memoirs, Nicholas I, Captain (Staff cavalry mas-
ter) Alexandrov, gift.

Исследователям биографии Н.А. Дуровой хорошо извест-
на история публикации ее воспоминаний. Об этом подробно 
писали пушкиноведы, музейные сотрудники Елабуги, рос-
сийские историки. Менее изучена предпринятая Надеждой 
Андреевной попытка заинтересовать своими воспоминания-
ми императора Николая Павловича. Хотя и здесь имеется за-
дел: еще дореволюционный исследователь жизни Дуровой 
А.А. Сакс опубликовал ряд архивных документов [1]. Ныне 
эта публикация стала для широкого читателя библиографи-
ческой редкостью. С другой стороны, спустя почти столетие 
она требует нового прочтения: изменилось правописание, 
ряд букв русского алфавита к нашему времени исчез, появи-
лись иные подходы и требования к научно-справочному ап-
парату публикуемых документов. Все это вместе, и ставит 
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на повестку дня, переиздание официальной документации, 
связанной с поднесением Надеждой Андреевной своей кни-
ги государю и последовавшие за этим события.

Переписка, связанная с вручением воспоминаний 
Н.А. Ду ровой Николаю I, сохранилась в Российском государ-
ственном военно-историческом архиве: фонд № 970 (Его 
императорского величества Военно-походная канцелярия), 
дело № 130. Оно было озаглавлено еще в текущем делопро-
изводстве учреждения как «О поднесении Их Императорским 
Величествам двух экземпляров записок Штабс Ротмистра 
Александрова под названием Девица кавалерист». Дело было 
начато 8 декабря 1836 г., завершено 30 января 1837 г. и состо-
ит из 7 документов, написанных на 11 листах. Формировал 
дело коллежский асессор, чья очень сложная подпись не под-
дается прочтению. В соответствии со строгой делопроиз-
водственной практикой времени правления Николая I в на-
чале дела подшита опись имеющихся документов, поэтому 
ни один лист за минувшие почти два столетия не исчез.

Начинается дело с инициативного документа – «Проше-
ние отставного Штабс Ротмистра Александрова от 8 декабря 
1836 года», написанного четким, очень красивым почерком 
писаря на одном листе. Сама Н. Дурова лишь подписала про-
шение, начиная со слова «всеподданейший», и заканчивая 
«штабс ротмистр»:

Всемилостивейший Государь!
Принимаю смелость повергнуть к стопам Вашего 

Императорского Величества записки, драгоценные для меня 
по воспоминанию милостей блаженной памяти Государя 
Императора Александра Павловича.

Воззрите милостиво Ваше Императорское Величество 
на необыкновенный случай, удостоенный высокого покрови-
тельства Его.

Всемилостивейший Государь
Вашего Императорского Величества
Всеподданейший
Александр Александров
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Отставной штабс ротмистр
8 го декабря 1836.

Второй документ озаглавлен в описи как «Доклад Г[оспо-
дина] Военного Министра» на двух листах и также написан чет-
ким писарским почерком. Вверху левого поля первого листа 
имеется помета: «Доложено Министром Государю Императору 
20 декабря. Книгу Его Величество изволил оставить у себя».

Находившаяся в военной службе, во время войн наших 
с французами, девица Дурова, издав ныне свои записки, про-
сит меня повергнуть экземпляр сих записок, при всеподданей-
шем письме ее, на Всемилостивейшее Вашего Императорского 
Величества воззрение.

Девица Дурова, в самых молодых летах оставив родитель-
ский дом, вступила под именем Александра Дурова, вольноопре-
деляющимся в Коннопольский уланский полк. Она участвовала 
в войне 1807 года и под Гутштатом она спасла жизнь Поручику 
Финляндского Драгунского полка Панину, смело напав на неприя-
тельских драгун, окруживших сего офицера. Все труды и опасно-
сти войны, Дурова разделяла наравне с[о] своими товарищами.

C окончанием кампании 1807 года, блаженной памя-
ти Государю Императору Александру I-му благоугодно было 
призвать Дурову в С. Петербург. Его Величество в самых ми-
лостивых выражениях изволил поздравить Дурову с произ-
водством в офицеры; дозволил ей называться, по имени Его 
Величества, Александровым, вручил ей собственноручно 
Георгиевский крест, за спасение Панина, и пожаловал денеж-
ное пособие, назначив ее в Мариупольский Гусарский полк.

В 1812-м году Дурова находилась еще на службе, в сраже-
нии под Бородиным получила контузию и пробыв некоторое 
время в своем семействе, в 1813 году возвратилась на службу, 
и продолжала оную до 1817 года, в котором уволена от служ-
бы с чином Штабс Ротмистра.

Ныне, воспоминая необыкновенные произшествия своей 
жизни, но еще более проникнутая чувством благодарности 
к милостям Императора Александра I-го, Дурова издала свои 
записки, под заглавием: Девица-кавалерист.
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Экземпляр сих записок и всеподданейшее письмо ее, имею 
счастие у сего всеподданейше представить.

Третий документ по описи: «Записка Г[енерал] А[дъ-
ютанта] Клейнмихеля от 11 генваря № 153, с приложением на 
3 [листах]», в правом верхнем углу имеется номер листа «4»:

Дежурный Генерал Главного Штаба
Его Императорского Величества*

Свидетельствуя совершенное почтение Его Превос-
ходительству Михаилу Павловичу, имеет честь препроводить 
у сего, в последствие записки от 17 Декабря за № 10310-м, 
справку, об отставном Штабс-Ротмистре Александрове.

Генерал-Адъютант  Клейнмихель.
№ 153.
11 Генваря 1837 года
Его Пре[восходительст]ву М.П.
Позену.
* Слова: «Дежурный <…> Величества» – типографский 

бланк, далее текст написан писарем.

К этому документу приложена
Справка:
А, О службе. Штабс Ротмистр Александров из дворян 

Вятской Губернии, в которой, за отцом его, состоит муже-
ска пола 150 душ крестьян.

Определен в службу:
Из состоящих по армии корнетов* 808. Генваря 6. 

В Мариупольский гусарский полк.
Переведен _____ 811. Апреля 1. В Литовский Уланский полк.
На вакансию произведен в поручики 812. Июня 5.
По прошению, уволен от службы, за болезнию, Штабс-

Ротмистром 1816. Марта 9
Находился в походах и действительных сражениях про-

тиву французских войск: в 1807 году в Пруссии под М[естечком] 
Гутштатом, при преследовании неприятеля до реки Посаржи, 
под Гельсбергом, где за отличие награжден знаком отличия во-
енного ордена, в 1812 году в Российских пределах в разных сраже-
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ниях: в июне 27 под М[естечком] Миром, июля 2 под М[ес течком] 
Романовым, 16 и 17 под деревнею Дашковкою, августа 4 и 5 под 
городом Смоленском, 15 при деревне Лушках, 20 под городом 
Гжатском, 23 под Колоцким Монастырем, 24 при селе Бородине, где 
получил от ядра контузию в ногу и отправлен был для излечения, 
потом прибыл с резервным эскадроном, и, в 1813 году в Герцогстве 
Варшавском, при блокаде крепости Модли на, Августа с 10 по 20 
Октября, также при блокаде Городов Гам бурга и Гарбурга.

Был в отпусках: с 5 Ноября 1808 года – на два месяца, с 
19 Де кабря 1810 и по 15 Марта 1811, и с 9 по 15 марта 1812 года.

В штрафах и под судом не бывал. К повышению атте-
стовался достойным. От роду ему до увольнения от службы 
было 24 года.

б, О вспомоществованиях. Штабс Ротмистру Алек сан-
дрову Всемилостивейше пожаловано во вспомоществование:

В Генваре 1808 года на обмундировку и на проезд к Ма-
риупольскому Гусарскому полку 1050 руб.

15 марта того же года 500 –
6 июня 1809 года 300 –
19 декабря 1810 года 500 –
4 марта 1811 года 500 –
27 марта того же года на проезд до Литовского улан-

ского полка 300 –
Сверх того тогда же дано сукна и вещей, принадлежа-

щих к мундиру 178 руб. 12 ½ коп.
30 марта 1815 года 500 р.
В 1816 году, при увольнении от службы 2000 –
26 июля 1821 года, в следствие просьбы его о назначе-

нии ему по бедному состоянию от казны содержания, едино-
временно 1000 руб.

___________________________
Итого 6828 р. 12 ½ коп.

в, О пенсионе. По Именному Высочайшему указу, в 25 день 
Генваря 1824 года данному, Всемилостивейше повелено произ-
водить Штабс-Ротмистру Александрову в пенсион посмерть, 
по 1000 руб. в год.
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г, О просьбах. Штабс Ротмистр Александров просил:
1, В Декабре 1816 года: об определении его вновь на службу
и 2, В Марте 1824 года: о выдаче пожалованного ему пен-

сиона со дня увольнения со службы.
На обе эти просьбы Высочайшего соизволения не последовало.
Начальник отделения
Столоначальник.
* К словам: «Из состоящих по армии корнетов» вни-

зу листа № 5 имеется примечание: «О времени производ-
ства его в корнеты и о назначении состоять по армии, так-
же о службе до этого назначения, никаких сведений в архи-
ве Инспекторского Департамента не оказалось».

Четвертый документ по описи таков:
Памятная записка: О представленном Государю Импе-

ратору и оставленном Его Величеством, для прочтения, экзем-
пляре записок девицы Дуровой, под заглавием: Девица-Кавалерист.

В левом верхнем углу листа имеется помета: «Высо-
чайше повелено дать девице Дуровой подарок в тысячу руб-
лей. 12 Генваря 1837 г. Граф А. Чернышов».

Пятый документ – «Копия с Отношения Г[осподи]ну 
Министру Императорского двора, от 13 Генваря за № 10» на 
1 листе. Типографский бланк: «Его Императорского Вели-
чества военно-походная канцелярия. В С[анкт]. Петер бурге. 
13 Генваря 1837. № 10».

Господину Министру Императорского Двора.
Государь Император Всемилостивейше соизволил по-

жаловать девице Дуровой подарок в тысячу рублей, за под-
несенный Его Величеству экземпляр ее записок под заглави-
ем: Девица-Кавалерист.

О таковой Высочайшей воле, уведомляя Вашу Светлость, 
покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, приказать до-
ставить ко мне означенный подарок, для отправления по при-
надлежности.

Подписал: Военный Министр, Генерал Адъютант, Граф 
А. Чернышев.
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Верно: Коллежский Асессор (подпись неразборчива – 
прим. авт.).

Шестой документ по описи – «Копия с письма Его П[ре-
восходительст]ву Шамбо, от 22 декабря за № 498». Типо графский 
бланк: «Его Императорского Величества военно-походная канце-
лярия. В С[анкт]. Петербурге. 22 декабря 1836. № 498». Слева вни-
зу листа указан адресат: «Его пр[евосходительст]ву И.П. Шамбо».

Милостивый Государь
Иван Павлович,
Находившаяся в военной службе, во время войн с фран-

цузами, девица Дурова, издав ныне записки, просит меня по-
вергнуть два экземпляра сих записок на Всемилостивейшее 
Их Императорских Величеств воззрение.

Девица Дурова, в самых молодых летах, оставив роди-
тельский дом, вступила, под именем Александра Дурова, воль-
ноопределяющимся в Коннопольский Уланский полк. Она уча-
ствовала в войне 1807 года и под Гутштатом спасла жизнь 
поручику Финляндского Драгунского полка Панину.

С окончанием компании 1807 года, блаженной памя-
ти Государю Императору Александру I-му благоугодно было 
призвать Дурову в С. Петербург. Его Величество в самых ми-
лостивых выражениях изволил поздравить Дурову с произ-
водством в офицеры, дозволил ей называться, по имени Его 
Величества, Александровым, вручил ей собственноручно 
Георгиевский крест, за спасение Панина, и пожаловал денеж-
ное пособие, назначив ее в Мариупольский Гусарский полк.

В 1812м году Дурова находилась еще на службе; в сраже-
нии под Бородиным получила контузию, и продолжала служ-
бу до 1817 года, в котором уволена от службы с чином Штабс 
Ротмистра.

Ныне, воспоминая необыкновенные произшествия своей 
жизни, но еще более проникнутая чувством благодарности 
к милостям Императора Александра I-го Дурова издала свои 
записки под заглавием: Девица-Кавалерист.

Один экземпляр сих записок я имел счастие представить 
Государю Императору, – другой же имею честь препроводить 
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при сем к Вашему Превосходительству для представления 
Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице.

С совершенным почтением и преданностию имею честь 
быть.

Вашего Превосходительства
Подписал: Граф А. Чернышев
Верно: Коллежский асессор.

Седьмой документ по описи – «Отношение Министра 
Им ператорского Двора от 30 генваря 1837 года». Типограф-
ский бланк: «Кабинет Его императорского величества. Отде-
ле  ние 2. Стол 1. В С[анкт]. Петербурге. 28 Генваря 1837. 
№ 396». По мета слева листа: «Уведомление на № 10».

Господину Военному Министру.
На отношение Вашего Сиятельства от 13 ч[исла] сего 

Генваря, имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, 
что вместо подарка, Всемилостивейше пожалованного де-
вице Дуровой, по прошению ее выдано из Кабинета Его 
Величества деньгами по положению.

Министр Императорского Двора Князь Волконский.
Вице президент, Гофмейстер.

В заключение следует напомнить, что сама Н.А. Дурова 
была очень разочарована результатами своей попытки об-
ратиться к императору Николаю I. Она рассчитывала на та-
кой же любезный прием, какой встречала со стороны Алек-
сандра I. Но по своему характеру Николай Павлович совер-
шенно не походил на старшего брата, и надежды Дуровой 
не оправдались: ей пришлось самой заниматься распростра-
нением воспоминаний, без всякой поддержки со стороны го-
сударства. И хотя примеров обратного отношения импера-
тора было достаточно много, но, к сожалению, на Надежду 
Андреевну это не распространялось.

Примечания
1. Сакс А.А. Кавалерист-девица штабс-ротмистр Алек сандр Ан-

дреевич Александров (Надежда Андреевна Дурова). – СПБ., 1912.
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СОВЕТСКИЕ СКУЛЬПТОРЫ И ХУДОЖНИКИ –  
АВТОРЫ ОБРАЗОВ Н.А. ДУРОВОЙ  

И ГЕРОЕВ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

С.А. Митрофанова; Россия, Елабуга

Статья посвящена обобщению сведений о представите-
лях изобразительного искусства, которые занимались увеко-
вечением образа первой русской женщины-офицера, кавале-
рист-девицы Надежды Дуровой.

Ключевые слова: скульптор, художник, конная скульп-
тура, бюст, портрет, Лях, Зяблицев, Нейман, Куделькин, 
Максимов.

SOVIET SCULPTORS AND ARTISTS – T 
HE AUTHORS OF THE IMAGES OF N. DUROVA  

AND THE HEROES OF THE WAR OF 1812

S. Mitrofanova; Russia, Yelabuga

The article is devoted to the generalization of information 
about representatives of fine arts who were engaged in perpetu-
ating the image of the first Russian female officer, cavalry-maid-
en Nadezhda Durova.

Key words: sculptor, artist, equestrian sculpture, bust, por-
trait, Lyakh, Zyablitsev, Neiman, Kudelkin, Maximov.

Скульптор Федор Федорович Лях (1917-1992)
Вот уже 30 лет одну из площадей старинного города 

Елабуги украшает конная статуя героини Отечественной вой-
ны 1812 г. и талантливой писательницы Н.А. Дуровой. У исто-
ков увековечивания памяти легендарной кавалерист-деви-
цы стоял Федор Федорович Лях – житель Москвы, скульптор, 
член Союза художников СССР, один из немногих скульпторов-
анималистов в России, посвятивших свое творчество исто-
рической теме. Он является автором и создателем скульпту-
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ры «Н.А. Дурова, кавалерист-
девица» и надгробного па-
мятника на ее могиле, но все-
го год не дожил до установки 
в 1993 г. статуи на Троицкой 
площади Елабуги.

Федор Федорович с мо-
лодых лет мечтал создать 
скульптуру, посвященную На-
деж де Андреевне, чья неор ди-
нарная судьба просто покори-
ла его. В наш город он впер-
вые прибыл в 1978 г., что бы 
поклониться праху легендар-
ной героини наполеоновских 

войн. Обнаружив, что ее могила утеряна, а на месте бывше-
го Троицкого кладбища ведется строительство новых домов, 
мастер не мог остаться равнодушным. Он начал поиск истин-
ного места захоронения Н.А. Дуровой, основываясь исключи-
тельно на собственном энтузиазме и большом желании вос-
становить справедливость.

Ф.Ф. Лях провел в Елабуге большую поисковую и ис-
следовательскую работу: беседовал со многими старожила-
ми, по крупицам собирал сведения из отдельных воспоми-
наний, архивных документов и фотографий, проводил рас-
копки Троицкого кладбища – и наконец нашел то, что ис-
кал. Дополнительное подтверждение предположения Федора 
Федоровича получили в инженерных и научных исследова-
ниях, проведенных институтом «Спецпроектреставрация» 
и «Росреставрация». В результате на секции архитектуры 
и прикладного искусства Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры было сделано сообщение 
об истинном месте захоронения Н.А. Дуровой.

Кроме того, Федор Федорович работал в архивах Москвы 
и Кирова, по крупицам собирая исторические сведения 
о Елабуге и ее жителях. Проведя лето здесь, осенью он воз-
вращался в столицу и уже в мастерской продолжал работу – 
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чертил и перечерчивал десятки чертежей, схем, проектов, 
прежде чем достигал совершенства задуманного. Несколько 
раз Ф.Ф. Лях приезжал в Сарапул, где работал с материала-
ми городского музея, а в сентябре 1983 г. принимал участие 
в конференции «Н.А. Дурова глазами современников и потом-
ков». А еще передал в фонды музея уменьшенную копию бу-
дущего памятника в Елабуге.

Лях принимал самое активное участие во всех эта-
пах создания и надгробия на могиле Надежды Андреевны, 
и конной статуи кавалерист-девицы, и Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой. Его целеустремленность, настойчивость, ще-
петильность и настоящий героизм покорили жителей го-
рода. Сколько лет подряд, с ранней весны до поздней осе-
ни, не щадя ни своего времени, ни драгоценного здоровья, 
проводил мастер в Елабуге, стремясь завершить начатое! 
Столичный скульптор стал уважаемым и любимым челове-
ком для елабужан. Редко встретишь местного жителя, ко-
торый бы так заботился о своем городе, сохранении и вос-
становлении привлекательного его внешнего вида, исто-
рических мест, как это делал Федор Федорович для наше-
го города.

Ф.Ф. Ляху пришлось преодолеть путь в 15 лет по раз-
личным инстанциям, чтобы защитить интересы Елабуги, со-
хранить юго-восточную часть бывшего Троицкого кладбища, 
где находились могилы известных елабужан: Н.А. Дуровой, 
И.В. Шишкина – отца художника, купцов Стахеевых, 
Гирбасовых, Ушковых. По ходатайству Елабужского государ-
ственного музея-заповедника скульптору посмертно при-
своили звание «Почетный горожанин Елабуги».

Судьба самого Ф.Ф. Ляха, возможно, обычна с точки зре-
ния его современников, но нам она кажется героической, 
в чем-то повторяющей судьбу самой Надежды Андреевны. 
Федор Федорович родился в 1917 г. на хуторе Ангелинский 
Краснодарского края в семье потомственных казаков 
и с детства умел ездить верхом на лошади. С 1939 г. служил 
в Красной Армии, окончил Оренбургское общевойсковое во-
енное училище. С первых дней Великой Отечественной вой-
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ны участвовал в боях на Западном фронте в качестве коман-
дира стрелкового взвода.

В июле 1941 г. при выходе из окружения был ранен и по-
пал в плен. За три года совершил несколько попыток побе-
га, но его настигали, били, травили собаками. Когда совет-
ские войска пришли в Румынию, Лях сидел в лагере стро-
гого режима за строптивый характер. После освобождения 
он участвовал во взятии Будапешта и Вены, был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. 
А после победы снова началась учеба: в 1949 г. Лях окончил 
Московское высшее художественно-промышленное училище 
(бывшее Строгановское), в 1955 г. – исторический факультет 
Московского государственного университета.

Неравнодушное отношение Федора Федоровича к па-
мятникам истории или предназначенное самой судьбой 
призвание способствовали тому, что он стал реставратором 
и участвовал в восстановлении многих выдающихся памятни-
ков искусства и архитектуры, сохранении исторических мест, 
организации на их базе музеев, заповедных зон. Его стара-
ниями были проведены реставрационные работы в Радонеже 
и Урюпине. Эти забытые уголки древней России вновь ста-
ли известны и привлекательны для туристов. Память о пре-
красном человеке-труженике, служителе искусства Федоре 
Федоровиче Ляхе будет жить в памяти потомков, ведь создан-
ное им вечно.

Скульптор Георгий Аркадьевич Зяблицев
Г.А. Зяблицев известен в Елабуге как автор бюста 

Н.А. Дуровой. Родился Георгий Аркадьевич в 1929 г. в Хар-
бине, в 1951 г. окончил Казанское художественное училище, 
в 1957 г. – Львовский институт прикладного и декоративно-
го искусства. Тогда же создал композицию «Шурале» – пер-
вую свою значительную работу в подобном материале.

Зяблицев работал в области декоративной скульптуры 
из керамики и создал немало красивых ваз, кувшинов, кру-
жек, различных ансамблей, декоративных сосудов. Много 
работал в области пластического декора архитектурных со-
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оружений, надгробий, мемориальных комплексов. Например, 
создал памятники-обелиски павшим воинам в Лаишевском, 
Арском, Мамадышском и других районах Республики 
Татарстан; выполнил декоративную резьбу по гипсу в зда-
нии горисполкома в Набережных Челнах.

В 1962 г. по заказу Министерства культуры ТАССР 
Георгий Аркадьевич создал в Казанской художественной 
мастерской бюст Н.А. Дуровой – первый памятник героине 
Отечественной войны 1812 г. Он представляет собой бюст 
из светло-серого гранита на четырехгранном постамен-
те из темно-серого гранита. На полированной поверхности 
постамента выбита надпись: «Дурова Надежда Андреевна. 
1783-1866. Ординарец фельдмаршала Кутузова М.И.», а под 
ней – изображение кивера и сабли, книги и лавровой вет-
ви как символов боевой и писательской славы Надежды 
Андреевны. Памятник был установлен в Александровском 
парке г. Елабуги, открытие состоялось 7 сентября 1962 г. 
в день празднования 150-летия Бородинского сражения. 
В 2003 г. бюст перенесли на территорию Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой, и он гармонично вписался в ансамбль дворян-
ской усадьбы.

Скульптор Ян Янович Нейман (1946-2017)
В 2021 г. экспозиция Музея-усадьбы Н.А. Дуровой попол-

нилась новым экспонатом – гипсовым бюстом кавалерист-де-
вицы работы ленинградского скульптора Я.Я. Неймана (1946-
2017). Скульптурный портрет героини Отечественной вой-
ны 1812 г. передала в дар Елабужскому государственному 
музею-заповеднику вдова художника Татьяна Филипповна 
Верижникова – известный петербургский искусствовед, про-
фессор кафедры истории зарубежного искусства Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
Российской академии художеств. Ее имя вошло в список бла-
готворителей Елабужского государственного музея-заповед-
ника.

В 1964-1970 гг. Нейман учился в институте имени Ильи 
Репина на факультете скульптуры в мастерской под руко-
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водством народного худож-
ника СССР В.Б. Пинчука (1908-
1987). Ян Янович – член Союза 
художников России, Санкт-
Петербургского союза худож-
ников, Всемирного клуба пе-
тербуржцев; награжден ди-
пломом и серебряной меда-
лью Российской академии ху-
дожеств, являлся ее почетным 
членом. Преподавал скульп-
туру в Санкт-Петербургском 
архитектурно-строительном 
университете.

Все годы творчества ма-
стер ваяния бережно культи-
вировал академическую тра-
дицию, которую несет с со-
бой классическое художественное образование. Хорошо из-
вестны его произведения монументальной скульптуры, ко-
торые вошли во все справочники по искусству Петербурга. 
А вот камерная скульптура Неймана – это целый мир, с кото-
рым мало кто знаком. Его работы позволяют увидеть широ-
кую панораму творчества и понять, насколько многообраз-
ны были художественные интересы мастера. Ян Янович изве-
стен как большой мастер исторического портрета, его обра-
зы передают дух эпохи и в то же время достоверны. Это фи-
гуры деятелей русской истории и культуры, жанровые компо-
зиции, вариации классической «женской» темы, религиозные 
образы и анималистика: памятник Г.К. Жукову (1995), парк 
Победы (2000), памятники И.С. Тургеневу (2006), Г. Тукаю 
(2011), М. Джалилю (2012), П.И. Багратиону (2012) в Санкт-
Петербурге.

В скульптурном портрете Надежды Дуровой художник 
воплотил одухотворенность наряду с едва заметной напря-
женностью и сосредоточенностью. Зритель чувствует на себе 
внимательный взгляд кавалерист-девицы, а в легком пово-
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роте головы угадывается экспрессия движения. Довольно 
длинные по тогдашней мужской моде волосы и пряди враз-
брос передают свободолюбивую натуру. Высокая шея, от-
меченная на всех живописных и скульптурных портретах 
Надежды Андреевны, подчеркнута воротником-стойкой во-
енного мундира. Образ, не лишенный женского изящества, 
довершает Георгиевский крест как знак того, что перед нами 
герой Отечества.

В каталоге «Ян Нейман. Монументальная скульптура. 
Санкт-Петербург» Т.Ф. Верижникова пишет: «Собственно 
говоря, ни в начале творческого пути, ни в поздние годы 
Ян Нейман не позволял себе упрощать исторические обра-
зы. Он сам говорил, что тогда получилось бы “не произве-
дение, а подделка”. Работу над памятником скульптор начи-
нал с исторического портрета, с подготовительных версий, 
вариантов поиска образа и общих ассоциаций. Этим его под-
ход резко отличался от традиционной типовой скульптуры, 
когда сначала выполняется некая фигура, а затем автор на-
деляет ее конкретной внешностью».

Скульптор Александр Васильевич Соловьев
В экспозиции зала «Военная служба» вниманию по-

сетителей представлены бюсты Кутузова и Наполеона ра-
боты заслуженного деятеля искусств РСФСР, скульптора 
А.В. Соловьева. Кроме того, в фондовом собрании Елабужского 
государственного музея-заповедника хранится каталог дру-
гих работ мастера с его дарственной надписью. Это издание 
Александр Васильевич 1 июня 1993 г. подарил директору 
ЕГМЗ А.А. Елфимову.

А.В. Соловьева родился в 1924 г. в деревне Дальняя 
Московской области. Он прошел трудную школу жизни; 
в годы Великой Отечественной войны командовал миномет-
ным взводом, ротой, батальоном, участвовал в жестоких боях 
на Курской дуге и за Киев, при форсировании Днепра под 
Каневом был семь раз ранен. В 1945 г. Александр Васильевич 
поступил в Московское высшее художественно-промыш-
ленное училище (бывшее Стро гановское), которое успеш-
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но закончил и в 1950 г. остал-
ся на преподавательской рабо-
те. Александр Васильевич рабо-
тал на кафедре рисунка, затем 
стал деканом факультет мону-
ментально-декоративного и де-
коративно-прикладного искус-
ства.

Диапазон творческих ин-
тересов мастера разнообразен, 
в их числе обращение к про-
шлому русской скульптуры – 

восстановление горельефов Триумфальной арки, созданной 
в начале XIX в. Однако главным направлением для А.В. Со-
ловьева является сложное искусство психологического скульп-
турного портрета. Для Александра Васильевича характерна 
глубокая осознанность своих творческих позиций, постоян-
ное стремление к утверждению собственного видения духов-
ного мира современника. Многолетний творческий поиск, по-
знание глубинных основ пластического языка, умение проник-
нуть во внутренний мир портретируемого привели скульпто-
ра к успеху.

Две основные темы прослеживаются в творчестве масте-
ра: портреты близких ему по духу деятелей культуры, науки 
и искусства (например, педагогов Строгановского училища) 
и портреты участников революции, Гражданской и Великой 
Отечественной войн (в том числе генерала С.М. Штеменко, 
академика Н.Н. Бурденко, дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова). Обращение Александра Васильевича к военной 
тематике неслучайно: такие работы обладают притягатель-
ной силой, позволяя автору воплощать в скульптурных пор-
третах характеры высокого человеческого звучания.

В 1954 г. Соловьеву присудили 3-ю премию и почет-
ные дипломы за конкурсные проекты монумента в городе 
Переяславе-Хмельницком в честь 300-летия воссоединения 
Украины с Россией. В 1966 г. скульптора наградили медалью 
Братиславской академии художеств ЧССР, в 1971 г. – почетной 
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грамотой Президиума ВЦСПС, в 1972 г. – Почетным знаком 
Советского комитета ветеранов войны. В 1975 г. Александр 
Васильевич был удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», в 1982 г. – звания «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР».

Художник Виктор Иванович Куделькин
В 2023 г. исполнилось 112 лет со дня рождения 

В.И. Куделькина – педагога, общественного деятеля, участ-
ника Великой Отечественной войны заслуженного худож-
ника РСФСР, заслуженного деятеля искусств и народного ху-
дожника Татарской АССР, лауреата Государственной премии 
ТАССР им. Г. Тукая, заместителя председателя Союза худож-
ников Татарстана.

Виктор Иванович родился в 1911 г. в семье рабоче-
го железнодорожного транспорта, жившей на небольшой 
станции Кудьма около города Алатырь. В 1934 г. поступил 
в Алатырское (Чебоксарское) художественное училище, за-
тем два года обучался под руководством В.А. Бакшеева в ин-
ституте повышения квалификации художников в Москве. В 
1940 г. переехал в Казань, где работал графиком в редакции 
газеты «Локомотив», затем художником-методистом Дома на-
родного творчества, был инспектором Управления по делам 
искусств при Совнаркоме ТАССР. С 28 июля 1941 г. воевал в со-
ставе 2-го Белорусского фронта, был контужен, затем участ-
вовал в обороне Москвы, взятии Кенигсберга. Награжден ор-
денами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями. В 1946-1975 гг. преподавал в Казанском художе-
ственном училище.

Куделькин – один из ведущих художников-портрети-
стов Татарстана. Он автор живописного портрета Надежды 
Андреевны Дуровой, выполненного в 1953 г., в год 170-летия 
со дня рождения знаменитой кавалерист-девицы и талантли-
вой писательницы. Художник чутко уловил и передал особен-
ности ее характера, показав зрителю неординарную, волевую, 
умудренную жизненным опытом личность. Здесь она даже 
больше похожа на мужчину, чем на женщину (к чему сама 
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стремилась). По свидетельствам современников, Надежда 
Дурова всегда носила мужскую одежду, была коротко под-
стрижена, говорила о себе в мужском роде и представлялась 
мужским именем Александр Александров – тем, которое дал 
ей император Александр I.

Прекрасный психолог, Виктор Иванович передавал 
в портретах характерные особенности человека, его вну-
треннюю сущность. Его герои – это современники и лично-
сти, внесшие огромный вклад в научное и культурное раз-
витие страны, представленные в близкой им по духу обста-
новке. Главное в написании таких портретов – психологизм 
изображения, и художник мастерски смог передать высокий 
интеллектуальный потенциал людей, увлеченных любимым 
делом. Будучи сам человеком целеустремленным, Куделькин 
и в своих героях находил те же качества: внутреннюю силу, 
благородство, самоотверженность сильных духом людей.

Что вдохновило В.И. Куделькина написать портрет 
Н.А. Дуровой и как эта работа попала в Елабугу, мы пока 
не знаем. Виктор Иванович написал свою работу в 1953 г. 
и, скорее всего, использовал в качестве прототипа гравюру 
К.Я. Афанасьева. Портрет находился в вестибюле школы № 2, 
которая носила тогда имя Н.А. Дуровой. В 1980 г., к 200-летию 
Елабуги, был создан Музей истории города, директором кото-
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рого стала Галина Николаевна Мясникова, ранее работавшая 
учителем истории и заведующей музеем в школе № 2. При 
создании экспозиции многие предметы из школьного музея 
перешли в Музей истории города, в том числе и портрет ка-
валерист-девицы работы В.И. Куделькина. В 1993 г. открыл-
ся Музей-усадьба Н.А. Дуровой, и с того времени портрет на-
ходится в нашей экспозиции.

Известно также, что с 1960-х гг. Кудедькин возглавлял 
комиссию по работе с молодежью при Правлении Союза ху-
дожников ТАССР. Организованные тогда при СХ ТАССР творче-
ские группы «КамАЗ» и «Село» дали художнику мощный им-
пульс для создания новых серий портретов. Виктор Иванович 
стал активным и постоянным участником творческих поез-
док на производство и в сельские районы. В Набережных 
Челнах он побывал в 1970-х гг.

Художник Илья Николаевич Максимов
И.Н. Максимов является автором нескольких работ, вы-

полненных для экспозиции музея в 2005 г. и для обновлен-
ной экспозиции 2023 г. Художник родился в деревне Тямти 
Тюлячинского района, азы рисования стал осваивать еще 
в начальной школе. В 1982 г. окончил Казанское художествен-
ное училище, в 2005-м – художественно-графическое отде-
ление Набережночелнинского педагогического института. 

В 1987 г. он стал лауреатом 
Всесоюзной выставки моло-
дых художников в Москве, 
в 2011-м был награжден 
нагрудным знаком Ми ни-
стерства культуры РТ «За 
до сти жения в области куль-
туры»; член Союза художни-
ков РТ.

Илья Николаевич явля-
ется заведующим отделени-
ем дизайна Елабужского кол-
леджа культуры и искусств, 
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пишет в реалистической манере классической русской худо-
жественной школы. На его полотнах можно увидеть тихие 
улочки Елабуги, натюрморты и пейзажи, но с особой тепло-
той он пишет картины о малой родине, кряшенах и их тра-
дициях. В них отражается душа, судьба и история его наро-
да. Илья Николаевич говорит: «Каждый человек – представи-
тель какого-то народа. Я – кряшен, рос и воспитывался в этой 
среде. И мне кажется, что каждый художник должен рабо-
тать на свой народ, ради этого народа. Это – пласт моей соб-
ственной души. И я чувствую, что должен это делать, это по-
казывать».

Примечания
1. Нейман Я.Я. Монументальная скульптура Санкт-Петербурга: 

Каталог. – Санкт-Петербург, 2021.
2. Соловьев А.В. Скульптура: Каталог. – Москва, 1983.
3. Куделькин Виктор Иванович: «Мои герои – люди своего 

времени». Выставка к 100-летию со дня рождения: https://art16.
ru/reportage/2011/04/23/kudelkin-viktor-ivanovich-moi-geroi-lyudi-
svoego-vremeni-vystavka-k-100-letiyu.
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РОДОСЛОВНАЯ ДУРОВЫХ  
В ДОКУМЕНТАХ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Е.В. Мишанина; Россия, Самара

Имеют ли отношение Дуровы (та ветвь дворянского 
рода, к которой принадлежала Надежда Андреевна Дурова) 
к Самарской губернии? Этот вопрос поставлен во главу про-
веденного исследования. До настоящего времени попытки 
выяснить степень родства самарских представителей рода 
с Н.А. Дуровой не предпринимались. Как выяснилось, родной 
племянник «кавалерист-девицы» Н.В. Дуров прочно обосно-
вался в Самарской губернии еще в 1889 г. Он и его потомки 
оказали определенное влияние на развитие судебной систе-
мы и образование жителей края.

Ключевые слова: Дуровы, Самарская губерния. 
Бугульминский уезд, Новоузенский уезд, мировой судья, ро-
дословная.

THE DUROV FAMILY TREE  
IN THE DOCUMENTS OF THE SAMARA PROVINCE

E. Mishanina, Russia, Samara

Do the Durovs (the branch of the noble family to which 
Nadezhda Andreevna Durova belonged) have anything to do with 
the Samara province? This is the main question of the conduct-
ed research. Up to the present day no attempts have been made 
to find out the degree of kinship of the Samara representatives 
of this family with N. Durova. As it turned out, the nephew of the 
«cavalry-maiden» N. Durov was settled in the Samara province 
back in 1889. He and his descendants had a certain influence 
on the development of the judicial system and the education of the 
inhabitants.

Key words: the Durovs, Samara province, Bugulminsky dis-
trict, Novouzensky district, justice of the peace, pedigree.
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Надежда Андреевна Дурова значительную часть жиз-
ни провела в Казанской губернии. Ее род внесен в 3-ю часть 
дворянской родословной книги Казанской губернии по опре-
делению Казанского дворянского депутатского собрания от 
14.05.1845 г. и утвержден указом Герольдии от 31.12.1846 г. 
Родословная Н.А. Дуровой такова:

1. Андрей Васильевич (отец Н.А. Дуровой), род. 752-1726 
или ок. 1844, из дворян. В 1767 г. – сержант, в 1781 г. – капи-
тан, в 1787 г. переименован в ротмистры, в 1788 г. уволен 
со службы секунд-майором, в 1789 г. – городничий г. Сарапула, 
в 1800 г. – коллежский советник, в 1825 г. уволен в отставку. 
Кавалер ордена Св. Владимира 4 ст. За ним в г. Сарапуле при 
его доме 18 муж. пола душ крестьян.

1/1. Василий Андреевич, родился 30/31.01.1799 г. В 
1814 г. – корнет, в 1824 г. – ротмистр, в 1831-1835 гг. – город-
ничий г. Елабуги, в 1839 г. – городничий г. Сарапула, женат 
на Коротковой Александре Михайловне.

1/1/1. Андрей Васильевич, род. 24.11.1833 г.
1/1/2. Вера Васильевна, род. 15.09.1836 г.
1/1/3. Николай Васильевич, род. 10.09.1838 г.
1/1/4. Александра Васильевна, род. 04.03.1844.г. [7]
В архиве Самарского дворянского депутатского со-

брания имеется дело «О внесении в Самарскую родослов-
ную книгу Губернского Секретаря Николая Васильевича 
Дурова и причислении к роду его детей Дмитрия, Бориса, 
Александры и Ольги» [3].

Начинается дело 8 июля 1889 г. с просьбы Н.В. Дурова 
причислить его и детей «в дворяне Самарской губернии». 
В прошении он пишет: «До настоящего времени я был дво-
рянин Казанской губернии, и так как у меня есть недвижи-
мая собственность в Самарской губернии Бугульминского 
уезда, то я имею честь покорнейше просить Самарское дво-
рянское депутатское собрание о перечислении меня и де-
тей моих Дмитрия, Бориса, Александру и Ольгу в дворяне 
Самарской губернии, сопричислив к роду отца моего и запи-
сав в соответствующую родословную книгу» [3, лл. 1-1 об]. 
Далее Николай Васильевич излагает свою родословную, при-
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лагая соответствующие документы, из которых следует, что 
его дедом является казанский дворянин Андрей Васильевич 
Дуров, а отцом Василий Андреевич Дуров (31.01.1799 г.р.), 
офицер Литовского уланского полка, определенный после от-
ставки в 1825 г. городничим в г. Сарапул. Он приходится от-
цом трем детям: Андрею 24.11.1833 г.р.; Вере 15.09.1836 г.р.; 
Николаю 10.09.1838 г.р. [3, лл. 2, 19 об.].

Далее в деле имеется послужной список Николая 
Васильевича, в котором указано, что после окончания 
полного курса наук в Пермской гимназии он поступил 
в Императорский Казанский университет и, «не окончив 
в оном полного курса, в службу вступил в штат канцелярии 
Начальника Самарской губернии в 1860 г.». Послужной спи-
сок Н.В. Дурова – типичная биография канцелярского служа-
щего, затем служителя юстиции: младший помощник пра-
вителя канцелярии (1861), коллежский регистратор (1861), 
старший помощник правителя канцелярии (1862), младший 
чиновник особых поручений (1863), губернский секретарь 
(1864), пожалован в кавалеры ордена Святого Станислава 
3 ст. (1866), мировой посредник 4 участка Новоузенского 
уезда (1867), мировой судья по Новоузенскому уезду (1869), 
участковый мировой судья на второе трехлетие (1872), участ-
ковый мировой судья 4 участка Новоузенского уезда (1876), 
уездный мировой судья Новоузенкого уезда (1881), участ-
ковый мировой судья Новоузенского уезда (1882, 1887) [3, 
лл. 8-8 об.].

О первой жене сведений нет. Вторая жена – Терлецкая 
Екатерина Андреевна. Сыновья: Дмитрий (19.06.1872 г.р., 
Новоузенск Самарской губернии – ?), крещен в Новоузенской 
соборной церкви 22.06.1872 г.; восприемники – надворный 
советник Григорий Григорьевич Боршев и акушерка, кресть-
янка, вдова Домна Дмитриева Трапезникова [3, л. 4.]; Борис 
(11.08.1878 г.р., с. Перекопное Новоузенского уезда – ?), кре-
щен 15 августа 1878 г.; восприемники – села Перекопного 
крестьянин Владимир Григорьев Онисимов и мещанка Домна 
Егорова Новикова [3, л. 5]. Дочери: Александра (13.08.1870 г.р., 
Саратов Самарской губернии – ?), крещена 24 августа 1870 г.; 
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восприемники – преподаватель Саратовской гимназии Карл 
Карлович Горенбург и из дворян девица Мария Игнатьева 
Островская [3, л. 6.]; Ольга (10.11.1875 г.р., Саратов Самарской 
губернии – ?), крещена 24.11.1875 г. в саратовской Ильинской 
церкви; восприемники – коллежский советник Карл Карлович 
Горенбург и девица из дворян Евгения Андреевна Терлецкая 
[3, л. 7].

Род причислен к самарскому дворянству 10.10.1889 г. 
(III часть самарской родословной книги). В 1910-11 гг. вла-
дели 275 дес. земли в Микулинской волости, жили в деревне 
Борисоглебовке (Лихомановке тож) в 1910-12 гг. Село сохра-
нилось до настоящего времени под именем Борисоглебовка, 
находится на р. Малый Узень в 136 км от г. Саратова, в ад-
министративном плане относится к Федоровскому райо-
ну Саратовской области. В Микулинской волости Бугуль-
минского уезда Самарской губернии имелась владельческая 
д. Дуровка, располагалась по правую сторону Казанского поч-
тового тракта из г. Бугульмы в г. Чистое Поле при вершине 
Каменного ключа [8]. До настоящего времени не сохранилась, 
более точное местоположение установить пока не представ-
ляется возможным.

Поиски сведений о дальнейшей жизни Дуровых в Са-
марской губернии частично увенчались успехом. В Госу-
дарственном архиве Самарской области сохранилось дело 
А.Н. Мироновой (урожденной Дуровой), в документах она 
указана как «внучка кавалерист-девицы Дуровой Надежды 
Андреевны». Сформировано в 1912 г. «О возбуждении же-
ною коллежского секретаря Александрой Николаевной 
Мироновой, урожденной Дуровой, ходатайства об учрежде-
нии за средства Самарского дворянства стипендии при тор-
говой школе имени бабушки просительницы Н.А. Дуровой 
участницы Отечественной войны 1812 г. в ознаменование 
100-летнего юбилея» [4, лл. 1-1 об.].

14 июня 1912 г. А.Н. Миронова подала прошение на имя 
самарского губернатора, в котором сообщала, что «…наша ро-
дина готовится почтить светлую и славную память героев 
участников славной Отечественной войны 1812 года против 
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Наполеона. С приближением столетней годовщины наступа-
ет момент особенного подъема национального духа и стрем-
ления достойным образом почтить память предков-героев. 
Моя бабушка, известная в России под именем “Кавалерист-
Девицы”, дворянка Надежда Дурова, имела счастье прини-
мать самое деятельное участие в эпоху достопамятной оте-
чественной войны против Наполеона. Свою военную служ-
бу она начала вольноопределяющимся Конно-польского 
Уланского полка участием в войне 1807 г. Блаженныя памя-
ти Государю Императору Александру I-му благоугодно было 
призвать мою бабушку Дурову в С-Петербург. Его Величество 
в самых милостивых выражениях изволил поздравить Дурову 
с производством в офицеры, дозволил ей называться по име-
ни Его Величества, Александровым, вручил ей собственно-
ручно Георгиевский Крест. В памятном 1812 году “Девица 
Кавалерист” Дурова имела счастье состоять ординарцем 
при фельдмаршале Кутузове, участвовала в сражении под 
Бородиным, где была контужена. Из вышеизложенного вид-
но, что роль моей бабушки на войне России против дерзко-
го врага, хотя и была скромна, но, во всяком случае, весьма 
оригинальна». Просьба А.Н. Мироновой заключалась в жела-
нии учредить одну или две стипендии для учащихся Торговой 
школы в г. Самаре в честь Н.А. Дуровой для «привлечения об-
щественного внимания и интереса» к выдающейся персоне 
[4, лл. 1-1 об.]. В итоге заявление было рассмотрено, но с на-
значением стипендии, видимо, возникли юридические слож-
ности, так как частные школы для того времени явились но-
вовведением коммерческого характера и не подходили к ка-
кому-либо типу общеобразовательных школ.

Отметим, торговые школы в этот период возникали 
по всей стране повсеместно, и спрос на них был велик в свя-
зи с быстрым развитием экономики России. Самарская гу-
берния также испытывала нужду в счетоводах, делопроиз-
водителях, конторских и банковских служащих. Частная тор-
говая школа в Самаре начала свою работу 4 сентября 1911 г. 
[5] и располагалась на ул. Саратовской (современный ад-
рес – ул. Фрунзе, 85). Ее учредителем и директором явился 
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супруг Александры Николаевны Михаил Кузьмич Миронов. 
Александра Николаевна исполняла обязанности преподава-
тельницы и наблюдательницы.

В указанном деле имеется выписка № 57 из метри-
ческой книги Петропавловской церкви г. Самары, да-
тированная 25 мая 1898 г., о бракосочетании чиновни-
ка Х класса, учителя второго класса четырехклассного го-
родского училища Михаила Косьмина Миронова (20 лет) 
и учительницы, дворянки, дочери губернского секрета-
ря Александры Николаевны Дуровой (28 лет), оба первым 
браком. Поручителями по жениху указаны учитель второ-
го класса четырехклассного городского училища, губерн-
ский секретарь Алексей Анфанович Енгалышевский и заве-
дующий Самарским реальным училищем, титулярный со-
ветник Александр Григорьевич Дмитриевский. По невесте – 
учитель второго Самарского четырехклассного училища, на-
дворный советник Леонтий Андреевич Зуб и помощник учи-
теля первого Самарского четырехклассного городского учи-
лища Василий Васильевич Теплов [4, лл. 7-8].

Можно предположить, что супруг Александры Нико-
лаевны явился выходцем из разночинской среды, после 
окончания высшего учебного заведения ему был присвоен 
Х класс (коллежский секретарь), что давало право на полу-
чение личного дворянства. Кроме того, он имел тесные свя-
зи с Санкт-Петербургом: в прошениях, подаваемых им с це-
лью открытия частной торговой школы в Самаре, указан пе-
тербуржский адрес проживания: Невский проспект 75, кв. 4, 
№ 16. Выяснилось также, что Михаил Кузьмич стал авто-
ром учебного пособия по литературе для городских училищ 
и учительских семинарий [6]. Таким образом, утверждение 
А.И. Бегуновой о том, что Николай Васильевич Дуров «стал 
мировым судьей, умер холостым, не оставив после себя по-
томства», не соответствует действительности [1].

Частная торговая школа в Самаре просуществовала до 
1917 г., но за это время успела четырежды выпустить из сво-
их стен специалистов низшего коммерческого образования 
по разным профилям деятельности, которых так не хвата-
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ло развивающейся быстрыми темпами торгово-промыш-
ленной Самаре [2]. Среди учениц Александры Николаевны 
Мироновой и ее супруга числилась девочка из небогатой се-
мьи самарских евреев Софья Шустерман. После окончания 
учебы, уже в первые годы Советской власти, она стала су-
пругой Александра Семеновича Рязанова. В Самаре в 1927 г. 
у пары родился первенец Эльдар, который в 1962 г., будучи 
известным кинорежиссером, снял фильм «Гусарская баллада» 
по пьесе А. Гладкова «Давным-давно» (1941). Информацию 
о кавалерист-девице, воевавшей под видом бравого офицера 
Александрова, Эльдар Александрович вполне мог услышать 
от матери, которая волею случая оказалась ученицей внуча-
той племянницы Н.А. Дуровой.

Судьба потомков Н.А. Дурова в Самарской губернии 
только начинает проясняться, поле деятельности для из-
учения этой ветки рода довольно широко. К дате публика-
ции статьи установлен факт наличия ряда населенных пунк-
тов на территории бывшей Самарской губернии, так или 
иначе связанных с Дуровыми: д. Дуровка (владельческая) 
Микулинской волости Бугульминского уезда; с. Стрешневка 
помещика Дурова; с. Матвеевка Николаевского уезда в 25 км 
от г. Балаково Саратовской области (наследников Дуровых 
девиц М.Н. и Л.Д. Дуровых); д. Дуровка Канадейской воло-
сти Сызранского уезда; с. Дуровка (Часы) Сызранского уез-
да; а также д. Дуровка (бывшая владельческая) Елшанской 
волости Сызранского уезда Симбирской губернии при речке 
Сухой Терёшке [9, 10].
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ТАЙНА СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ

Г.К. Фадеева; Россия. Уфа

Статья рассказывает об истории одного из снимков 
Надежды Дуровой, связанных с ним судьбах разных людей 
и необычных знакомствах, о малоизвестных фактах из био-
графии кавалерист-девицы. А еще о том, как важно хранить 
семейные архивы, бережно относиться к старым вещам и об-
ращать внимание на любые мелочи.

Ключевые слова: Надежда Дурова, фотография, семей-
ный архив.

THE MYSTERY OF AN OLD PHOTO

G. Fadeeva; Russia. Ufa

The article tells about the history of one of Nadezhda 
Durova’s photo, the fates of different people and unusual acquain-
tances associated with it, about little-known facts from the bi-
ography of the cavalryman girl. And also about how important 
it is to keep family archives, take care of old things and pay atten-
tion to any little things.

Key words: Nadezhda Durova, photo, family archive.

Среди загадочных личностей XIX в. особое место занима-
ет кавалерист-девица Надежда Дурова, чей 240-летний юби-
лей отметили в сентябре нынешнего года. Об этой удивитель-
ной женщине ходило много слухов, домыслов; долгое вре-
мя даже не знали ее точный возраст. Существует несколь-
ко портретов Надежды Андреевны, начиная с ее 14-летне-
го возраста. Но мало кто знает, что уже в преклонных годах 
кавалерист-девица застала начало эпохи фотографии и за-
казала свой портрет в Елабуге (где проживала последние 
годы) в ателье господина Мышкина. В Елабуге, к сожалению, 
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ни одной фотографии Дуровой не сохранилось, а вот в Уфе… 
Впрочем, обо всем по порядку.

Дедушкин сундук
Биография кавалерист-девицы с детства волновала мое 

воображение. Под впечатлением от увиденного в 1962 году 
фильма «Гусарская баллада» я с особенным интересом про-
никлась эпохой наполеоновских войн, подвигами славных 
русских воинов, партизан. У меня было несколько художе-
ственных романов, посвященных войне 1812 года, мемуа-
ры известных военачальников, а также «Записки» Надежды 
Дуровой.

Всевозможные газетные и журнальные статьи о кава-
лерист-девице я вырезала и складывала в специальную пап-
ку. Однажды, а это было в 1977 или 1978 году, я разложи-
ла на столе материалы о Надежде Дуровой. Вдруг раздался 
стук в дверь: почтальон принесла маме пенсию. Женщина 
быстро отсчитала деньги и, уже уходя, бросила взгляд на ста-
тью из газеты «Вечерняя Уфа», которую я читала и которая 
повествовала о Надежде Андреевне. Там же была и репродук-
ция снимка кавалерист-девицы в старости. «Ой, а я эту фото-
графию видела еще в 50-е годы, когда на квартире жила», – 
обронила через плечо почтальон. У меня пропал дар речи. 
В вечеркинской статье портрет служил просто иллюстраци-
ей к очерку В. Диденко, но никаких сведений о судьбе сним-
ка ее автор не сообщал. Я бросилась за женщиной, объясни-
ла причину моего любопытства и попросила рассказать по-
дробнее. Поскольку в тот день Ирине (так звали почтальона) 
было некогда со мной беседовать, мы договорились встре-
титься в воскресенье у нее на квартире, в одноэтажном доме 
на улице Пушкина.

Вот что я услышала. В 1956 году восемнадцатилетней 
девушкой Ирина приехала в Уфу. Снимала, как тогда говори-
ли, угол в небольшом частном доме в районе нынешнего мо-
нумента Дружбы. Тетя Аня (домохозяйка) жила со своей пре-
старелой родственницей тетей Варей, за которой нужно было 
ухаживать. С Ирины денег за проживание не брали, но она по-
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могала по уходу за старушкой, занималась огородом, изред-
ка привозила из своей деревни масло, сметану.

Как-то при розжиге печки Ирине в руки попались пись-
ма и открытки, датированные 1920-30-ми годами. Девушка 
заинтересовалась старой корреспонденцией, начала читать, 
перебирая пожелтевшие от времени странички. Вечером 
Ирина спросила у тети Ани: кто их писал? Хозяйка махну-
ла рукой: «Это сослуживцы моего отца, родственники мужа, 
что-то от брата моего... А на чердаке в сундуке дедовские 
дневники, фотографии сохранились. Хочешь, так залезь, по-
смотри».

Ирина с охапкой бумаг и конвертов устроилась на дива-
не. Тетя Варя и тетя Аня расположились рядышком и коммен-
тировали артефакты. Среди фотографий оказались и сним-
ки XIX века. Быть может, молодая квартирантка и не обра-
тила бы внимания на портрет пожилого мужчины в сюрту-
ке, но на обороте паспарту (картонная основа фотографии) 
четким почерком было написано: «Александр Андреевич 
Александров (урожд. Надежда Андреевна Дурова)». О герои-
не наполеоновских войн, первой русской женщине-офицере, 
прослужившей 10 лет в армии и награжденной Георгиевским 
крестом, а впоследствии ставшей известной писательницей, 
творчеством которой восторгался Пушкин и благосклонно 
отзывался Белинский, Ирина тогда не слышала. Тетя Варя 
доковыляла до этажерки и принесла небольшую книжечку 
«Записки кавалерист-девицы Надежды Дуровой», выпущен-
ную к столетию войны 1812 года.

Елабужские события
О том, как фотография кавалерист-девицы попала в Уфу, 

тетя Аня с уверенностью сказать не могла. Говорила, что 
ее муж и родственники родом из Елабуги, что были среди 
них купцы, лекари, священники. Ирина вспоминала также фо-
тографии, на которых были изображены дородные бородачи, 
худенькие гимназистки, старушки в чепцах, с книгами в руках 
или с детьми, но их имена и фамилии девушка не запомнила.



83 

Тетя Варя – сама родом из Елабуги – поделилась рас-
сказами отца. Он, будучи знаком с Дуровой (которую, впро-
чем, называли исключительно мужским именем Александр 
Андреевич), лечил ее собаку Зевса. Собака – крупная, охот-
ничьей породы, с висячими ушами… Пес был очень старым, 
не мог гулять, а только лежал во дворе на солнышке. Дурова 
переживала ужасно и несколько дней провела рядом со своим 
умирающим четвероногим другом. А потом отец тети Вари 
помог увезти труп животного и похоронить его в лесу. Но са-
мое удивительное, что услышала от отца тогда еще совсем 
юная Варенька, это история про визитные карточки, увиден-
ные им на столике в доме Надежды Андреевны.

Дело в том, что Дурова с детства очень любила собак, 
кошек, лошадей. Можно сказать, именно животные заменили 
ей семью, близких друзей, они составляли круг ее забот с тех 
пор, как женщина-офицер вышла в отставку и купила дом 
в Елабуге. Соседские дети частенько подбрасывали под окна 
Надежды Андреевны больных котят или щенков, не сомнева-
ясь в доброте хозяйки. И действительно, несчастных живот-
ных подбирали, мыли, кормили, лечили. Кто-то из подкиды-
шей попадал к другим людям, а кто-то пожизненно оставал-
ся в гостеприимном доме кавалерист-девицы.

Так вот. Зевс, проживший весьма долгую, по собачь-
им меркам, жизнь, был верным и самым любимым другом 
Дуровой. Собака постоянно сопровождала хозяйку в даль-
них прогулках, и даже в гости к знакомым кавалерист-де-
вица являлась со своим хвостатым спутником. Она прохо-
дила в дом, а Зевс оставался ждать во дворе или на крыль-
це. Елабужане знали пса «в лицо», знали о его преклонных 
годах, старческих хворях, и душевное состояние Надежды 
Андреевны все понимали. Вскоре после похорон Зевса отец 
Вареньки с товарищем – местным охотником – решили по-
дарить Дуровой щенка той же породы. Но их не приняли, 
сказав, что «барин болен». Мужчины обратили внимание: 
на столике в коридоре лежало несколько визитных карто-
чек с загнутым левым нижним углом, как это было приня-
то делать, когда визитер приносил свои соболезнования. 
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Осознав всю серьезность ситуации, приятели больше не ре-
шились беспокоить «барина».

Другая фотография?
Где-то в середине 90-х годов прошлого века уфим-

ский краевед В.А. Скачилов, врач по профессии, передал 
музею Аксакова фотографию Н.А. Дуровой. Встретившись 
с Владимиром Анатольевичем, я убедилась, что фотография 
точно такая же, как и в статье другого уфимского краеведа 
В. Диденко. Скачилов пояснил: фотографию он получил в дар 
от вдовы елабужского священника Лидии Владимировны 
Пупышевой, которую лечил от воспаления легких. Историю 
этого портрета кавалерист-девицы Владимир Анатольевич 
не запомнил. По его мнению, Лидия Владимировна была 
примерно 1870 года рождения, а Дурова умерла в 1866 году. 
Вполне вероятно, что кто-то из родственников самой 
Пупышевой или ее мужа имел какое-то отношение к знаме-
нитой русской амазонке. Возможно, фотокарточка была пе-
редана кому-то «на память» уже после смерти Дуровой, ведь 
если бы Надежда Андреевна дарила свой портрет собствен-
норучно, то об этом, скорее всего, говорила бы соответству-
ющая надпись.

Известно, что в XVIII-XIX веках в Уфе проживали род-
ственники кавалерист-девицы. Она сама несколько лет (1828-
1835) жила в этом городе, о чем писал в своих «Записках 
уфимского старожила» генерал-майор М.М. Ребелинский. 
Логично предположить, что часть личных вещей Дуровой по-
сле ее смерти была подарена уфимцам, быть может, кто-то 
из них присутствовал на ее похоронах в Елабуге. Кстати, фо-
тографические карточки в XIX – начале XX века изготавли-
вались дюжинами или по полдюжины, а при необходимости 
можно было заказать дополнительные экземпляры, ведь не-
гативы хранились в ателье несколько лет.

Информация к размышлению
В 2018 году, приехав в Елабугу на конференцию, по-

священную юбилею Надежды Дуровой, я посетила недав-
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но открывшийся Музей Памяти. Мне хотелось узнать какие-
либо сведения о елабужских Пупышевых. Каково же было 
мое удивление, когда заведующая музеем нашла инфор-
мацию из донесения о безвозвратных потерях в Великой 
Отечественной войне о Владимире Алексеевиче Пупышеве, 
погибшем в 1943 году на Украине! Молодой человек призы-
вался на фронт из Уфы, его матери Анне Петровне Пупышевой 
и пришла похоронка.

Почтальон Ирина, поведавшая мне историю из своей 
юности, уточнила, что сын тети Ани погиб на фронте, но его 
имя и фамилию женщина не запомнила. Прожив несколько 
месяцев в доме над рекой Белой, Ирина вскоре вышла замуж, 
и ей дали от завода комнату. В конце 1950-х годов супруги за-
вербовались на стройки Москвы, а когда вернулись в начале 
1960-х, в доме тети Ани жили другие хозяева.

Что стало с дедушкиным сундуком и его содержимым, 
можно только гадать. Попала ли фотография кавалерист-де-
вицы в другие руки и перешла ли в архив Скачилова, или 
же это были два совершенно разных снимка – у Диденко 
и Скачилова?.. Владимир Анатольевич клятвенно заверил 
меня, что подаренное Пупышевой фото никому и никогда 
не одалживал и переснимать не давал, а Диденко, с которым 
он не был знаком, уже давно покинул этот мир.

Надежда Андреевна Дурова – штабс-ротмистр в отстав-
ке, писательница, которая много лет вела дневник, – любила 
напустить туману, перемешивая события своей жизни, даты, 
возраст, сознательно искажая детали биографии… Вот и по-
явление фотографии – единственного документального под-
тверждения феномена кавалерист-девицы – дает пищу для 
размышлений. Однако интуиция говорит мне, что точку ста-
вить еще рано. Поиски и исследования продолжаются.



86 

ЕЩЕ РАЗ О ВЫМЫСЛЕ В МЕМУАРАХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
ВЕЛИКОЙ АРМИИ

С.Н. Хомченко; Россия, Бородино

Статья посвящена изучению мемуаров двух француз-
ских военнопленных и их фактологической основе. Автор вы-
являет степень достоверности описываемых событий и при-
чины, подтолкнувшие офицеров наполеоновской армии к вы-
мыслу.

Ключевые слова: Россия, Татария, Франция, армия 
Наполеона, военнопленные, мемуары, искажение фактов.

ONCE AGAIN ABOUT FICTION IN THE MEMOIRS OF 
PRISONERS OF WAR OF THE GREAT ARMY

S. Khomchenko; Russia, Borodino

The article is devoted to the study of the memoirs of two 
French prisoners of war and their factual basis. The author reveals 
the degree of reliability of the described events and the reasons 
that pushed the officers of the Napoleonic army to make up sto-
ries.

Key words: Russia, Tataria, France, Napoleon’s army, prison-
ers of war, memoirs, distortion of facts.

Изучая воспоминания солдат и офицеров Великой армии 
Наполеона, попавших в плен в России в 1812 г., нам иногда 
приходится сталкиваться с неправдоподобными, а то и от-
кровенно выдуманными сюжетами о пребывании здесь фран-
цузских военнослужащих. Причем часть сомнительных эпи-
зодов в мемуарах вполне объяснима недопониманием ситуа-
ции из-за незнания языка или отсутствия объективной ин-
формации. Но в отдельных случаях речь может идти только 
о сознательном искажении фактов и откровенных выдумках, 
направленных либо на дискредитацию страны пребывания, 
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либо банально на то, чтобы изумить доверчивых читателей 
россказнями о российской провинции. Мы уже обращались 
к этой теме в одной из работ [1]. В данной статье мы хотим 
продемонстрировать еще два примера таких измышлений 
в отношении совершенно экзотичной для Франции Татарии.

Первый мемуарист – Франсуа Бринкан, волонтер, слу-
живший фурьером во французском 8-м гусарском пол-
ку. В 1812 г. с основными силами Великой армии он дошел 
до Москвы и смог вернуться обратно, но в мае 1813 г. был 
взят в плен в Кёнигсберге, где скрывался у местного поме-
щика. В августе Бринкан на корабле был перевезен в Ригу, 
а оттуда в октябре пешим ходом отправлен в Архангельск, 
куда прибыл в апреле 1814 г. Освобожден француз был 
в июне, и в январе 1815 г. вернулся домой. По пути между 
Ригой и Архангельском в феврале-марте 1814 г. мемуарист 
якобы находился в Казани, о чем оставил малодостоверные 
сведения, как и в целом о замысловатом и неправдоподоб-
ном маршруте. Его дневник хранился в семейном архиве, 
пока в конце ХХ в. не был передан в парижский Институт 
Наполеона и опубликован в журнале Института в 1997 г. [2].

Опустим военную часть и начнем сразу с плена. Итак, 
29 июня 1813 г. из Кёнигсберга на 12 судах в Ригу были от-
правлены 6000 военнопленных. В почти 40-дневном 550-кило-
метровом путешествии 3 корабля утонули, 2 пропали без ве-
сти, в результате 6 августа в Ригу прибыли 3500 человек. До 
3 октября они строили мост через р. Двину, после чего были 
отправлены в Архангельск. Маршрут туда с изменениями чис-
ла пленных, поглядывая на карту, показываем в виде таблицы.

Маршрут Время в пути  
(дней)

Расстояние  
(км)

Состав  
(чел.)
1700

Рига – Псков 4.10 – 23.10 (19) 330 1569
Псков – Новгород 26.10 – 13.11 (19) 220 1307
Новгород – Вологда 19.11 – 6.12 (17) 700 1219
Вологда – Сарапул 10.12 – 31.12 (21) 1220 1054
Сарапул – Вятка 6.01 – 22.01 (16) 410 726
Вятка – Казань 31.01 – 23.02 (24) 380 436
Казань – Архангельск 11.03 – 7.04 (29) 1410 170
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От Вятки цитируем: «31 января мы получили продоволь-
ствия на 25 дней и отправились в Казань, столицу Татарии, 
куда 23 февраля прибыло всего 436 человек. 16 дней мы оста-
вались в этом городе в большой казарме с 5000 русских.

В этом городе я отметил, что у татар до семи жен. В те-
чение недели только одна из них заботится о своем муже, 
а он не имеет возможности прикоснуться к другим шести 
и меняет их каждую субботу. У них не такая религия, как 
у русских, они апостольские католики, однако говорят толь-
ко по-русски. Они не едят никакого мяса, кроме конины, ко-
торая является их величайшим деликатесом. Обед не счита-
ется хорошим, если нет конины. Молодую конину предпочи-
тают есть полусырой.

Российский император пожаловал им по семь жен, так 
как в Татарии все от 16 до 45 лет являются казаками, что де-
лает эту местность менее населенной, чем другие области 
России.

Казань – крепкий и густонаселенный город на реке 
Кама, отделяющей его от Азии. Лапландцы привозят сюда 
в больших количествах оленьи шкуры, которые русские ис-
пользуют зимой в качестве одежды и обуви.

11 марта получили продовольствия на 25 дней и отпра-
вились в Архангельск, куда прибыли в Страстную пятницу 
7 апреля в числе 170 человек, остальные погибли в пути».

Не вызывает сомнения, что с географией, этнографи-
ей, религиоведением, да и вообще со здравым смыслом у ав-
тора этих «воспоминаний» не все в порядке. Обоснованно 
предполагаем, что настоящий маршрут партии пленных 
после Новгорода пролегал через Санкт-Петербургскую 
и Олонецкую губернии прямо на Архангельск, а описания 
дорожных хитросплетений и развесистой клюквы с потерей 
в пути 90% военнопленных сочинены были только для сгу-
щения красок и демонстрации собственной исключитель-
ности.

Второй мемуарист, сержант французского 4-го линей-
ного полка Шарль Бенар (род. 1792), тоже прошел основ-
ной путь до Москвы и обратно и был взят в плен 5 ноября 
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1812 г. в сражении при Красном. До следующего лета нахо-
дился в Смоленской губернии, после чего был отправлен 
в Пермь, по пути куда в ноябре 1813 г. проходил через Казань. 
Воспоминания, наряду с достоверной информацией, содер-
жат также преувеличенную и явно выдуманную. Мемуары 
выходили небольшими частями в ежемесячнике La Giberne 
с июля 1904 г. по май 1909 г. на протяжении почти 5 лет [3].

Итак, на пути из Симбирска в Казань, столицу древней 
Татарской империи и резиденцию преемников Чингисхана, 
во главе партии пленных находился некий казак. Чтобы 
унять его раздражительность, Бенар, научившийся разговор-
ному русскому языку, угощал того водкой. В татарских, чу-
вашских и черемисских деревнях пленных встречали со зна-
ками уважения и страха, хорошо размещали, однако корми-
ли только капустой и рыбой с прогорклым маслом. Пленные 
видели в деревнях много домашней птицы и стада овец, по-
этому были недовольны таким угощением. Через несколь-
ко дней они решили выяснить причину этого, и Бенар вновь 
подпоил казака.

Тот рассказал, что жителям объявили, будто в Сибирь 
ведут разжалованных русских офицеров, а так как в это время 
шел православный пост (вероятно, Рождественский), то мест-
ные и не предлагали постояльцам мяса. Возмущенные фран-
цузы потребовали у казака, чтобы тот сказал жителям, кто 
они такие. Вечером татары проявили свою радость и симпа-
тию, мужчины жали им руки, обнимали, дети танцевали во-
круг, радостно восклицая, а женщины подали на стол бара-
нину. Тут же французов научили произносить по-татарски 
слова, которые могли им пригодиться в будущем: французы, 
друзья, братья. Последующие дни проходили так же до само-
го прибытия в Казань.

В ночь перед вступлением в Казань Бенар лежал на печи, 
когда его вызвал сопровождающий казак, сказав, что некий 
друг хочет его увидеть и приглашает на ужин. Оказалось, что 
это татарин, на три четверти китаец, который хотел позна-
комиться с настоящим французом. Он угостил сержанта ужи-
ном с вином, восхищенно отзывался о Наполеоне и француз-
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ской армии, а также сказал, что татары ждали французов как 
освободителей, и слава об их победах достигла Китая. Он по-
советовал Бенару бежать при удобном случае, потому что не-
давно в окрестностях русские перерезали горло десяти ты-
сячам пленных турок.

На следующий день пленные вступили в Казань, го-
род тысячи и одной ночи. Русские власти были обеспокоены 
их приходом, и сам губернатор в форме дивизионного генера-
ла встречал их на въезде в город. Казак был абсолютно трезв, 
но вечером все компенсировал. Бенара поселили в доме са-
мого известного в городе жителя. Им оказался тот самый та-
тарин-китаец, с которым они познакомились накануне. Дом 
был очень богат, украшен коврами, богатой мебелью, хоро-
шо натоплен. Сержанту предоставили отдельную комнату 
с мягкой кроватью под балдахином. Хозяина окружали пять 
его законных жен. Обед был обилен, особенно Бенар отме-
тил хорошо приготовленную жареную конину, излюбленное 
блюдо местного населения, так отличавшуюся от мяса пав-
ших лошадей, которое французам приходилось употреблять 
при отступлении. Единственным неудобством он счел необ-
ходимость сидеть за столом на полу, поджав ноги. После обе-
да в специальном салоне пили чай и курили трубки.

На следующее утро хозяин повел Бенара знакомиться 
с главой мусульманского духовенства Казанской губернии 
по имени Агу (Agou). Тот встретил француза как друга и при-
гласил в мечеть. В присутствии других мужчин состоялась ре-
лигиозная церемония, а по ее окончании гостю предложили 
посмотреть на скачки – одно из любимых развлечений жи-
телей Казани.

Через несколько дней Бенара вызвал казанский губер-
натор и от имени императора Александра предложил посту-
пить на русскую службу, обещая подготовку в военной шко-
ле и чин капитана. Когда сержант отказался, губернатор по-
обещал, что тот найдет свою могилу в Сибири.

На следующий день в доме китайского татарина со-
стоялся званый ужин, на который были приглашены около 
20 влиятельных горожан, и среди них Агу. Поужинав, мужчи-
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ны удалились в отдельную комнату, где состоялся масонский 
ритуал, после чего француз был посвящен в заговор, имею-
щий целью поднять восстание и изгнать русских. Бенар дол-
жен был стать дипломатическим посредником, так как заго-
ворщики надеялись, что Наполеон оправится после прошло-
годнего поражения, и Великая армия дойдет до Казани, по-
сле чего поднимется татарское восстание. Бенару обещали 
устроить побег во Францию через Китай, на что он резонно 
возразил, что окажется дома раньше, когда все пленные бу-
дут освобождены. В ответ ему напомнили о судьбе вышеупо-
мянутых десяти тысяч турок и еще шести тысяч француз-
ских пленных, замороженных в снегах под Красным. Откуда 
у заговорщиков такие сведения, осталось тайной. Эти слова 
произвели определенное впечатление на француза, и он со-
гласился взять рекомендательное письмо для пермских та-
тар, но впоследствии отказался от этой идеи.

На следующий день партия пленных под усиленным 
конвоем выступила в Пермь. Местные жители – и русские, 
и татары – провожали их проклятиями и угрозами.

Как видно, и эти воспоминания далеки от реальности. 
Мемуарист явно стремился придать своей скромной персоне 
большое значение. В Казани осенью 1813 г. из пленных про-
живали 1 генерал, 5 подполковников и 42 обер-офицера, сре-
ди них 39 французов. Однако не на них, а на 21-летнего сер-
жанта линейной пехоты, да еще из проходящей партии, об-
ратили внимание коллаборанты, устроили культурную про-
грамму и посвятили в планы антирусского заговора и уста-
новления дипломатических отношений Татарии с Францией.

Таким образом, еще на два издания мемуаров француз-
ских военнопленных в России 1812-1814 гг. можно ставить 
предупреждение: «Внимание! Присутствует художественный 
вымысел!».
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