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Формирование исторической 
памяти о женщине-офицере армии 
Александра I Надежде Андреевне 
Дуровой неразрывно связано с вос-
поминаниями о событиях Отече-
ственной войны 1812 г. 

Город Елабуга, где Н. А. Дуро-
ва жила с 1831 по 1866 г., по праву 
стал «местом памяти» кавалерист-
девицы. Здесь, на Троицком клад-
бище, сохранилась ее могила, а на 
улице Московской — дом, в кото-
ром она проживала последние 
годы жизни. В 1993 г. в этом доме 
был открыт единственный в Рос-
сии Музей-усадьба Н. А. Дуровой1.

Исторический период (1783 — 
1866 гг.), связанный с жизнью и 
деятельностью Надежды Андре-
евны Дуровой, был принят за оп-
тимальную дату при проведении 
реставрации мемориального дома 
и реконструкции интерьера. Про-
филь музея определился сферой 
ее деятельности — службой в ар-
мии Александра I и писательской 
карьерой. 

В современном культурно-
историческом пространстве появи-
лась острая необходимость воз-

рождения духовности и патрио-
тизма. Учитывая, что музеи ока-
зывают воздействие на разные со-
циальные, возрастные и профес-
сиональные категории посетите-
лей, Музей-усадьба Н. А. Дуровой 
одной из задач ставит восполнение 
духовного и нравственного дефи-
цита, который ощущается в сов-
ременном российском обществе. 
Работа ведется по основным на-

правлениям патриотического вос-
питания: духовно-нравственном, 
гражданско-патриотическом, со-
циально-патриотическом, военно-
патриотическом, героико-патрио-
тическом и историко-краеведче-
ском.

Биография Надежды Андреев-
ны Дуровой — яркий пример без-
заветного служения Отечеству. Ее 
образ на протяжении двухсот лет 
служит образцом патриота, спо-
собствует формированию ценност-
ных ориентаций личности, позна-
вательной активности и т. д. Осо-
бенность музейной экскурсии — 
«опора на музейный предмет, вза-
имодействие с музейным предме-
том, использование его потенциала 
в освоении культурного наследия, 
внедрение знаний о конкретных 
музейных экспонатах в коммуни-
кативный музейный процесс»2. Ча-
сто один музейный предмет явля-
ется символом целой эпохи. Му-
зей-усадьба Н. А. Дуровой распо-
лагает целым рядом музейных 
предметов, связанных с наполео-
новской эпохой, с культом героиз-
ма и чести офицера русской армии. 

Н. А. Дурова
(URL: https://www.wikiwand.com/ru/)
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Одной из главных ценностей в 
имперской России было духовное 
и религиозно-нравственное воспи-
тание. Среди предметов, направ-
ленных на осознание высших цен-
ностей и ориентиров, способству-
ющих руководствоваться ими в 
качестве определяющих принци-
пов в практической деятельности, 
в экспозиции музея представлены 
иконы, складень, православные 
кресты и молитвенник. Эти экспо-
наты не принадлежали Н. А. Ду-
ровой, но являются материальным 
воплощением семейных традиций 
и культурных ценностей целой 
эпохи. 

Приобщение к вере в семье Ду-
ровых начиналось с раннего дет-
ства. Молитвы обязательно читали 
все члены семьи. В комнате, где 
жила будущая кавалерист-девица, 

висела икона Богородицы, много 
лет принимавшая молитвы девоч-
ки3. В зале музея, посвященном 
детству и юности кавалерист-де-
вицы, сейчас находятся Иверская 
икона Пресвятой Богородицы и 
икона Целителя Пантелеймона. 
Н. Дурова в юности выполняла все 
обряды, приписываемые религией. 
Она посещала церковь, находясь в 
Малороссии, не позволяла себе 
даже думать о верховой езде, по-
тому что за этот поступок могли 
осудить на церковное покаяние. На 
протяжении всей жизни Н. А. Ду-
рова полагалась на волю Божью и 
чувствовала заступничество Все-
вышнего. Религиозное сознание 
Надежды Андреевны отразилось 
на страницах мемуарного произ-

ведения «Записки ка-
валерист-девицы». 

Обязательным пра-
вилом в семье Дуровых 
было подчинение роди-
тельской воле. У На-
дежды не было ни спо-
собностей, ни желания 
сидеть за рукоделием, 
этот вид деятельности 
имел материальные мо-
тивы (создание предме-
тов домашнего обихода, 
украшение платьев), 
требовал усидчивости, 
терпеливости и сосре-
доточения. Данные мо-
тивы и психофизиче-
ские затраты не соот-
ветствовали целям де-
вочки, но она не смела ослушать-
ся маму и целыми днями выпол-

няла монотонную 
работу, кропотливо 

плела кружева и вышивала. Экс-
понируемые в музее столик для 
рукоделия и коклюшки с круже-
вами — тому подтверждение.  

Особое значение Н. Дурова 
придавала родительскому благо-
словению как Богом данной силе 
для свершения того, для чего она 
была рождена. Замыслив побег в 
армию, понимая, что благослове-
ния она никогда не получит, Н. Ду-
рова страшилась родительских 
проклятий, поэтому мечтала о 
блистательных подвигах, которые 
могли оправдать ее поведение.

Вещественным памятником, 
формирующим правовую культу-
ру и законопослушность, а также 
гражданскую позицию Надежды 
Андреевны, является представ-
ленная в экспозиции кавалерий-
ская сабля образца 1817 г. Нару-
шив все предписанные женщинам 
правила поведения, Н. Дурова, 
решив вступить в ряды русской 
армии, взяла с собой отцовскую 
саблю. Этот экспонат представля-
ет дуальный интерес: во-первых, 
он выступает свидетелем нару-
шенных женщиной общепринятых 
норм, во-вторых, подтверждает 
твердое желание Н. Дуровой по-
святить себя воинской службе, от-
речься от слабостей пола, владеть 
оружием, обучаться мужским ма-
нерам, стойко переносить неудоб-
ства и тяготы военного человека. 

Кавалерийская сабля

Иконы Пресвятой 
Богородицы 
и Целителя 
Пантелеймона; 
столик для 
рукоделия
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целью — узнать, для чего Н. А. Ду-
рова надела мундир и встала под 
священные знамена. О безупреч-
ной нравственности Надежды Ду-
ровой свидетельствуют письмен-
ные источники, сохранившиеся в 
Российском государственном воен-
но-историческом архиве. К этим 
источникам, в первую очередь, от-
носится рапорт генерала от ин-
фантерии графа Ф. Ф. Буксгевде-
на, характеризовавший Соколова 
как отличного солдата: «Отличное 
поведение его, Соколова, и рев-
ностное прохождение своей долж-
ности с самого вступления его в 
службу, приобрели ему от всех 
как начальников, так и сотовари-
щей его, полную привязанность и 
внимание. Сам шеф полка Гене-
рал-майор Каховский, похваляя 
таковое его служение, усердие и 
расторопность, с каким исполнял 
он всегда все препорученности, во 

многих бывших с французскими 
войсками сражениях, убедительно 
просит оставить его ему в полку, 
…да и сам он, Соколов, непремен-
ное желание имеет остаться всег-
да на службе»5. В результате рас-
следования главный пункт обви-
нения (175-й пункт Воинского ар-
тикула) отпал.

Приняв присягу, Н. А. Дурова 
стала «государевым человеком», ее 
судьбой мог распоряжаться только 
император. Александр I в созна-
нии Надежды Андреевны ото-
ждествлялся с некой эталонной 
личностью. В «Записках» графини 
Эдлинг Александр I был образцом 
идеального монарха, его жизнь — 
непрестанное служение благу че-
ловечества в целом и отдельной 
личности в частности: «Я имела 
отраду убедиться, какое сокрови-
ще веры и любви таилось в этом 
царственном сердце»6. Император 
для Н. А. Дуровой являлся на-
местником Бога на земле и ут-
верждал Его закон, поэтому она 

дала обещание хранить тай-
ну не только государю, 
она дала обет и перед ли-
цом Бога7.  

Портрет 
Н. А. Дуровой 
в форме улана

Рассматривая поступок Н. А. Ду-
ровой в контексте правовых собы-
тий и процессов исторической эпо-
хи, необходимо определить соот-
ношение между нормами суще-
ствовавшей социальной среды и 
поведением Н. А. Дуровой как 
крайнему проявлению нормы. С 
точки зрения законов о воинской 
службе, Н. Дурова не нарушила 
ни одной статьи воинского кодекса. 
При поступлении на службу На-
дежда Андреевна назвалась сы-
ном пермского дворянина Алек-
сандром Соколовым, но инкрими-
нировать подделку документов и 
самозванство ей не могли, так как 
в Воинском артикуле эти статьи 
отсутствовали, однако 175-й Ар-
тикул запрещал терпеть при пол-
ках блудниц4. Расследование, на-
чавшееся после того, как Алек-
сандр I узнал, что в его армии 
служит женщина, велось с одной 

Рапорт генерала 
Ф. Ф. Буксгевдена

Ментик корнета 
Мариупольского 
гусарского полка
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Александр I разрешил Н. А. 
Дуровой продолжить службу в ар-
мии, отправив ее в чине корнета в 
Мариупольский гусарский полк. 
Служба в гусарах считалась опас-
ной: «Понеже у гусар по их труд-
ной службе более раненых и боль-
ных, как в других кавалерийских 
полках, бывает, то полковому 
Шефу стараться иметь лекарей 
совершенно искусных»8. Для того 
чтобы пресечь все слухи о Соко-
лове, император приказал женщине 
называться его именем: «И будете 
называться по моему имени — 
Алек сандровым!»9. 

Изучив собранные документы 
о службе Соколова, государь вос-
хитился поступком Надежды Ан-
дреевны, когда та спасла русского 
офицера от вражеских драгун: 
«Этот случай неустрашимости бо-
лее сделал чести женщине, неже-
ли в продолжение всей кампании, 
потому что она имела основанием 
лучшую из добродетелей — 
сострадание»10. За это император 
вручил Надежде Андреевне Знак 
отличия Военного ордена — Геор-
гиевский крест (№ 5723). В книге 
«Списки награжденных Знаком 
отличия Военного ордена за 1806 — 
1807 гг.» в графе «За какие деяния 
награждены оными» значится, что 
Александров был удостоен награ-

ды «за оказанную отличность при 
преследовании неприятеля до 
реки Пассаржи в сражении под 
местечком Гутштадтом, Гельсбер-
гом и Фридлан дом»11. 

Портрет Александра I, Знак 
отличия Военного ордена и па-
радный мундир корнета Мариу-
польского гусарского полка (ре-
конструкция) в зале «Военная 
служба» призваны к пробужде-
нию высокого патриотического 
сознания, свидетельствуют о вы-
соком доверии государя женщи-
не, о ее вер ности слову, нрав-
ственности и отваге. В гусарах 
Н. А. Дурова прослужила три 
года, это мирный период ее 
службы, сопряженный со станов-
лением Александрова как офи-
цера, который обучал новобран-
цев кавалерийскому ремеслу и 
совершенствовал свои военные 
навыки. 

В 1811 г. Н. А. Дурову пере-
вели в Литовский уланский полк. 
Летом 1812 г. ее произвели в по-
ручики12. В экспозиции находит-

Портреты Александра I и Н. А. Дуровой

ся ее восковая фигура в мундире 
поручика Литовского уланского 
полка. Будучи уже опытным офи-
цером, Надежда Андреевна ко-
мандовала полуэскадроном и 
сталкивалась со случаями дезер-
тирства, трусости и предатель-
ства. 

Трусость настолько противо-
речила военной традиции наполе-
оновской эпохи, что о ее проявле-
нии не упоминали ни француз-
ские, ни русские мемуаристы. 
Главной добродетелью солдата 
Н. А. Дурова считала неустраши-
мость, обладая которой солдат 
становился честным и сильным 
воином: «Неустрашимость есть 
первое и необходимое качество во-
ина; с неустрашимостью нераз-
лучно величие души, и, при сое-
динении этих двух великих досто-
инств, нет места порокам или низ-
ким страстям»13. Трусость, кото-
рую однажды проявили уланы 
вверенного офицеру Александрову 
полуэскадрона, едва не стоила 
ему чести: уланы, испугавшись 

Восковая фигура 
Н. А. Дуровой в мундире поручика 

Литовского уланского полка
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казаков, бросились бежать, рас-
сказывая начальству, что францу-
зы вырезали весь полуэскадрон, а 
Александрова взяли в плен. В 
этой ситуации Надежда Андреев-
на думала о том позоре, который 
покроет ее имя, если узнают, что 
она позволила разбить полуэска-
дрон, не сделав ни одного выстре-
ла, не защищаясь и не дав знать 
резерву об опасности. Никогда 
больше Надежда Андреевна не до-
веряла своим уланам, боялась по-
ручений, в которых нужно было 
положиться на своих соратников, 
предполагая, что они ее при пер-
вой же угрозе предадут и бросят. 
Размышления о трусости привели 
Надежду Андреевну к выводу, что 
трус-солдат не имеет права жить. 
Подобное заключение Н. А. Дуро-
ва впервые услышала от А. П. Ер-
молова, оно показалось ей жесто-
ким. Столкнувшись с проявлением 
трусости улан в военных услови-
ях, она написала: «У меня нет слов 
изобразить всю великость зла, ка-
кое может сделать один ничтож-
ный, робкий негодяй для целой 
армии! Нет, робкий солдат не дол-
жен жить: Ермолов прав!»14.

Репутация честного и храброго 
офицера была для Н. А. Дуровой 
главным достоинством. Она тре-
петно относилась к своему имени, 
на котором и «тени пятна» ей не 
простилось бы императором. Лю-
бое обвинение в трусости или в 
неумении справиться с военными 
трудностями воспринималось На-
деждой Андреевной как оскорбле-
ние, вызывало досаду, возмущение 
и чувство стыда. Отсюда ее рас-
суждения о долге дворянина, ко-
торого с детства готовят отдать 
свою жизнь за императора и Ро-
дину, и сожаления о солдатах, ко-
торых взяли в рекруты не по их 
желанию, и которые не понимают, 
за что должны умирать. Смерть на 
поле битвы для Н. А. Дуровой 
была сопряжена со славой и до-
блестью, а бесславная смерть — с 
болью, она пугала женщину-вои-
на. Эти рассуждения, отражаю-
щие культурно-исторический мен-
талитет эпохи, зафиксированы в 

источниках личного происхожде-
ния. 

Экспозиция зала «Литератур-
ная деятельность» связана с исто-
рико-краеведческим направлени-
ем воспитания. Центральное место 
здесь занимает портрет А. С. Пуш-
кина работы В. Е. Герасимова (копия 
с оригинала художника В. А. Тро-
пинина, 1990 г.) и переписка Алек-
сандра Сергеевича с Надеждой 
Андреевной. 

Елабуга стала литературной 
родиной Н. А. Дуровой. Тихая, 
размеренная жизнь в провинци-
альном городе, обособленное, не 
обремененное социальными функ-
циями положение в семье брата, 
Василия Андреевича Дурова, спо-

деньги литературным трудом. На-
дежда Андреевна написала че-
тырнадцать произведе ний (часть 
ее творчества представлена в 
экспозиции музея). А. С. Пушкин 
обещал Надежде Андреевне бле-
стящую литературную карьеру и 
оказался прав. После выхода в свет 
первых произведений в «Совре-
меннике» Н. А. Дурова стала мод-
ным писателем, ее приглашали в 
свои дома столичные сановники, 
аристократы и литераторы. Лите-
ратурный критик В. Г. Белинский 
высоко оценил публикации кава-
лерист-девицы: «Если это мисти-
фикация, то, признаемся, очень 
мастерская; если подлинные запи-
ски, то занимательные и увлека-

Переписка 
А. С. Пушкина 
с Н. А. Дуровой

собствовали занятию литературой. 
Уцелевшие дневниковые записи 
легли в основу ее книги «Кавале-
рист-девица. Происшествие в Рос-
сии»15. Брат был в восторге от мыс-
ли, какое действие произведет на 
публику раскрытие тайны служ-
бы женщины в армии, ободрял и 
поддерживал сестру, написал А. С. 
Пушкину, что сестра увлекается 
литературой. В Елабуге произо-
шла самоидентификация Надеж-
ды Андреевны как писательницы. 
Мощным толчком к реализации ее 
литературного таланта послужило 
письмо А. С. Пушкина, исполненное 
вежливости и похвал в адрес са-
мобытной писательницы. Надежда 
Андреевна решила уехать в столи-
цу, чтобы вый ти с дневниками к 
широкой публике и заработать 

тельные до невероят ности»16. Од-
нако после публикации в 1840 г. 
повестей «Клад», «Ярчук собака-
духовидец» и «Угол» В. Г. Белинский 
обрушил на Н. А. Дурову поток 
разгромных статей, он отметил, 
что все повести написаны как 
обычно хорошим слогом, но гораз-
до слабее предыдущих произведе-
ний и представляют собой груду 
небылиц. Он как оригинальный 
мыслитель менял свои мировоз-
зренческие ориентации, одержи-
мый поиском истины, это отрази-
лось на его оценочной деятельно-
сти. В борьбе за реализм В. Г. Бе-
линский ниспровергал старые ку-
миры, провозглашая «поэзию дей-
ствительности». Он не признал 
увлеченность Н. А. Дуровой фан-
тастическими жанрами, и это 
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 сыграло определенную роль в 
прекращении писательской дея-
тельности кавалерист-девицы. В 
1841 г. Надежда Андреевна, рас-
продав все книги, оставила Санкт-
Петербург и вернулась жить в 
провинциальную Елабугу.

В традициях семейного воспи-
тания вещи играют важную роль 
в передаче опыта поколений, вос-
приятии культурных ценностей 
семьи, формировании миросозер-
цания ребенка17. В зале «Ела-
бужский период» экспонируются 
предметы, связанные с жизнью 
Н. А. Дуровой в отставке. Симво-
лом принадлежности к сильному 
полу и мужскому товариществу 
является мемориальный пред-
мет — чубук, принадлежавший 
кавалерист-девице. Его музею по-
дарил потомок Надежды Андреев-
ны по материнской линии — 
Аполлон Сергеевич Огранович. В 
его семье изучают родословие, 
знают и хранят память о леген-
дарной Надежде Андреевне Дуро-
вой.

В русле социально-патриоти-
ческого направления ведется ра-
бота с потомками Н. А. Дуровой по 
линии ее брата Василия, прожи-
вающими во Франции. В экспози-
ции музея представлены фотогра-
фии рода Дуровых, личные вещи 
и переписка. Борис Андреевич Ду-
ров, внучатый племянник Н. А. Ду-
ровой, в 1919 г. эмигрировал во 
Францию, в 1920 г. стал одним из 
учредителей русской гимназии в 

Париже. Сорок лет его 
жизни связаны с этим 
учебным заведением. 
Сначала он здесь ра-
ботал учителем мате-
матики, а затем на 
протяжении тридцати 
лет — бессменным ди-
ректором. В гимназии 
обучающиеся имели 
возможность изучать 
русскую культуру, 
приобщаться к ценно-
стям своей нации. Лю-
бовь к России просле-
живается в каждом 

письме, присланном дочерьми Бо-
риса Андреевича Дурова. 

Таким образом, экспозиция 
Музея-усадьбы Н. А. Дуровой ре-
ализует возможности восполнения 
духовно-нравственного дефицита 
в современном российском обще-
стве. Экспонаты музея наделены 
высоким духовным и патриотиче-
ским смысловым содержанием и 
погружают посетителя в атмосфе-
ру героико-патриотических на-
строений, направляют на активи-
зацию духовно-нравственной и 
культурно-исторической преем-
ственности поколений. 

Чубук Н. А. Дуровой

В статье использованы фотографии, 
предоставленные Музеем-усадьбой Н. А. Дуровой.


