
HISTORY 

 
 

  10 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4   2019 

ИСТОРИЯ 
 

 
УДК 929.52 

 

А. С. НОРОВ – ЛИТЕРАТОР И МЕМУАРИСТ 

 
В. В. Кертанова 

 

 

 

 

 

 

Г. С. Сачкова 

Кандидат педагогических наук, декан,  

ORCID 0000-0001-5577-6103, 

 e-mail: vkertanova@yandex.ru,  

Балашовский институт (филиал),  

Саратовский национальный исследовательский 

университет имени Н. Г. Чернышевского,  

г. Балашов, Россия  

Заместитель директора,  

e-mail: sky_gale@mail.ru, 

Дмитровский институт  

непрерывного образования,  

Университет «Дубна», филиал, 

 г. Дмитров, Россия  

 

A. S. NOROV, THE WRITER AND MEMOIRIST 

 
V. V. Kertanova 

 

 

 

 

 

 

G. S. Sachkova 

Candidate of Pedagogical Sciences, dean,  

e-mail: vkertanova@yandex.ru,  

ORCID 0000-0001-5577-6103.  

Balashov Institute (branch),  

Saratov National Research University  

named after N. G. Chernyshevsky»,  

Balashov, Russia  

deputy director,  

e-mail: sky_gale@mail.ru,  

Dmitrov Institute of continuing education,  

Moscow region "University "Dubna",  

Branch, Dmitrov, Russia 
  

 
 

Аbstract. This article briefly covers the biography and activities of Avraham Sergeevich Norov, a prominent 

statesman and public figure of pre-reform Russia. The study of his life path, literary activity allows us to under-

stand the life of prominent representatives of the nobles of the first half and the middle of the XIX century. The 

fate of A. S. Norov is a combination of an interpreter, a scientist, a traveler and a government official. Love to 

literature A. S. Norov carried through all his life. The war of 1812 developed to the highest level a sense of pat-

riotism (in the full and best sense of the word) A. S. Norov, which remained until the last days of his life. 

Keywords: Russian Empire; pedigree; education; self-education; literary field; literary society; travel descrip-

tion; Russian education. 

 
 

Авраам Сергеевич Норов происходил 

из старинной дворянской семьи. Согласно 

семейному преданию род Норовых вёл 

своё начало от «выехавшего из немец» в 

Новгород в середине XV века Василия 

Норова. А. С. Норов родился 22 октября 

1795 года в селе Ключи Балашовского 

уезда Саратовской губернии, о чём имеет-

ся следующая запись в летописце семьи 

Норовых, начатом его прадедом Семёном 

Александровичем Норовым и продолжен-

ным отцом, Сергеем Александровичем: 

«Родила Татьяна Михайловна в Ключах 

сына Абрама, в 1795 Году Октября 22-го 
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пополуночи в 8-м часов» [5]. Земли в Са-

ратовской губернии получил ещё Алек-

сандр Семёнович Норов. На основании 

императорского указа от 21 апреля 1795 

года он был наделён «недвижимым име-

нием» в Сердобском уезде губернии, а 

«его род» внесён «в родословную сей гу-

бернии дворянскую Книгу в шестую её 

часть» [5]. 

Землями в Саратовской губернии вла-

дел и отец А. С. Норова – отставной се-

кунд-майор, надворный советник, Сергей 

Александрович Норов. Он вступил в во-

енную службу в 1775 году в гвардию кап-

тенармусом и уже в 1776 году, за прояв-

ленное «по службе рвение», получил зва-

ние сержанта, а в 1784 году переведён из 

гвардии в Кинбурнский драгунский полк 

капитаном. Дослужившись до майора, он 

в 1808 году вышел в отставку и был про-

изведён в надворные советники. Среди 

прочих земель, С. А. Норову принадлежа-

ло село Ключи (Архангельское) в Бала-

шовском уезде. Здесь родились братья 

Авраама Сергеевича Норова – Василий, 

Александр, Дмитрий и две сестры – Ека-

терина и Евдокия. Отец Авраама Сергее-

вича – Сергей Александрович Норов в се-

редине 1790-х годов являлся Саратовским 

губернским предводителем дворянства, 

слыл в своём окружении человеком обра-

зованным, но отличался суровым, деспо-

тичным характером, жестоко обращался 

со своими крепостными крестьянами. 

Мать – Татьяна Михайловна, урождённая 

Кошелева, напротив, была доброй, мягкой 

женщиной. До 1803 года вся семья про-

живала в Ключах, а в 1803 году переехала 

в купленное, по совету дальней родствен-

ницы С. А. Норова Е. Р. Дашковой, неда-

леко от Москвы, имение Надеждино 

(Скубятино), Дмитровского уезда, вблизи 

старинного Пешинского тракта. Началь-

ное образование А. С. Норов получил до-

ма под строгим руководством отца, затем 

продолжил его в Благородном пансионе 

Московского университета, который, 

наряду с Царскосельским лицеем, считал-

ся в первой четверти XIX века одним из 

лучших учебных заведений страны. Среди 

дворян пансион пользовался широким 

признанием, они охотно отдавали туда 

своих детей. Условия жизни в пансионе 

приближались к домашним. Образова-

тельно-воспитательная система базирова-

лась на соревновательных началах, суще-

ствовали различные формы поощрения 

наиболее успевавших воспитанников. 

Наряду с предметами гимназического 

курса учащиеся изучали правоведение и 

«новые языки» (европейские), постигали 

военное дело, осваивали фехтование, вер-

ховую езду, учились танцам. В качестве, 

образно говоря, факультативного предме-

та изучалась статистика. Наиболее успе-

вавшим воспитанникам разрешалось по-

сещать лекции в университете и продол-

жить там своё образование. Но всё же 

приоритетным в образовании учащихся 

было литературное направление. В панси-

оне действовало литературное общество, 

носившее официальное название «Собра-

ние воспитанников благородного пансио-

на». На его заседаниях пансионеры читали 

и обсуждали свои литературные произве-

дения, спорили о новинках отечественной 

и зарубежной литературы. Вместе со сту-

дентами университета воспитанники пан-

сиона устраивали диспуты, готовили му-

зыкальные и театральные представления, 

поэтические вечера. Вероятно, Благород-

ный пансион при Московском универси-

тете и привил А. С. Норову любовь к ли-

тературе, которую он пронёс через всю 

свою жизнь. В пансионе Авраам зареко-

мендовал себя с самой хорошей стороны и 

был занесён в список его «известных вос-

питанников», однако учёбу в Благородном 

пансионе он не закончил. 10 марта 1810 

года, по настоянию отца, А. С. Норов по-

ступил на военную службу в звании юн-

кера в резервную артиллерийскую брига-

ду, расквартированную в Санкт-

Петербурге. Здесь молодой юнкер жил в 

доме княгини В. В. Голицыной, где соби-

ралось, едва ли не всё, высшее петербург-
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ское общество. По мнению Е. Дылевско-

го, именно «петербургское общество раз-

вило в молодом артиллеристе Норове 

сильное чувство любви к отечеству» [2].  

30 июня 1811 года А.С. Норова произ-

вели в портупей-юнкера, а в декабре того 

же года он успешно «выдержал экзамен в 

военных науках» и был переведён в лейб-

гвардии артиллерийскую роту, получив 

чин прапорщика. Боевое крещение моло-

дой артиллерист А.С. Норов принял в 

Отечественной войне 1812 года, на Боро-

динском поле, где и получил тяжёлое ра-

нение; артиллерийское ядро раздробило 

ему ступню ноги. Несмотря на мастерство 

хирурга, ногу пришлось ампутировать. 

После освобождения Москвы от неприя-

теля А. С. Норов долечивался у своего то-

варища по госпиталю, батальонного адъ-

ютанта Преображенского полка 

М. М. Обольянинова, после чего уехал 

восстанавливать здоровье в Ключи, где 

усиленно занимался самообразованием; 

изучал античную и средневековую исто-

рию, философию, литературу, иностран-

ные языки. К отличному знанию француз-

ского и немецкого языков добавились ан-

глийский, испанский, итальянский и ла-

тинский. Уже в зрелом возрасте А. С. Но-

ров выучил чешский, древнееврейский, 

древнегреческий и арабский языки. «Ав-

раам Сергеевич, – вспоминал А. В. Ники-

тенко, – учился непрерывно, ревностно, и 

в юности, и в последующие периоды сво-

ей жизни, не смотря на соблазн обстоя-

тельств, которые мог ли бы его от того 

уволить без вреда его внешнему положе-

нию» [4]. Высокообразованным предста-

вителем своей эпохи А. С. Норов стал, 

благодаря самообразованию, поскольку 

после войны к учёбе в каком-либо выс-

шем учебном заведении он не возвращал-

ся. Кругозор его постоянно расширялся, в 

значительной мере, в результате путеше-

ствий по Европе и Востоку, которые он 

совершал на протяжении своей жизни. 

В 1815 году А. С. Норов, оправившись 

от ранения, возвращается на военную 

службу, которую оставил лишь в 1823 го-

ду, выйдя в отставку в чине полковника. 

Ещё находясь на военной службе, он 

увлёкся масонством и в 1816 году вступил 

в петербургскую ложу «Соединённые 

Друзья», в которой состояли П. И. Пе-

стель, А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев и 

другие лица, ставшие впоследствии из-

вестными государственными и обще-

ственными деятелями. Некоторые участ-

ники ложи «Соединённые Друзья» обра-

зовали другую – «Три Добродетели». 

А. С. Норов был принят в ложу «Три Доб-

родетели» 10 февраля 1819 года, а в сен-

тябре того же года возведён в степень 

подмастерья («повышен во вторую сту-

пень»). В ложу «Трёх добродетелей» вхо-

дили и многие будущие декабристы: 

С. Г. Волконский, Н. М. Муравьёв, 

С. И. Муравьёв-Апостол, М. И. Муравьёв-

Апостол, П. И. Пестель, С. П. Трубецкой. 

Затем А. С. Норов перешёл в ложу «Ели-

заветы к добродетели», где вскоре стал 

мастером-масоном.  

А. С. Норов был в дружеских отноше-

ниях с А. С. Пушкиным. Точная дата их 

знакомства неизвестна. Во всяком случае, 

8 августа и 19 сентября 1818 года они 

вместе присутствовали на заседаниях 

Общества любителей словесности, наук и 

художеств. 2 июня 1827 года А. С. Норов 

вместе с А. С. Пушкиным присутствовали 

на обеде в доме родителей поэта в Санкт-

Петербурге. Это засвидетельствовала в 

своих воспоминаниях А. П. Керн, посе-

тившая этот обед: «Я в тот день присут-

ствовала у них и имела удовольствие 

слушать его (А. С. Пушкина) любезности. 

После обеда Абрам Сергеевич Норов, по-

дойдя ко мне с Пушкиным, сказал: 

«Неужели вы ему сегодня ничего не пода-

рили, а он так много вам писал прекрасных 

стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – 

мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот 

вам кольцо моей матери, носите его на па-

мять обо мне». Он взял кольцо, надел на 

свою маленькую, прекрасную ручку и ска-

зал, что даст мне другое» [3]. 14 июня 1833 



ИСТОРИЯ 

 
 

  13 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2019 

года А. С. Норов и А. С. Пушкин были на 

обеде, устроенном петербургскими литера-

торами в честь И. И. Дмитриева, и приняли 

участие в сборе средств на «устроитель-

ство памятника» Н. М. Карамзину в Сим-

бирске, а 29 марта 1834 года вместе обеда-

ли у Н. П. Трубецкого. 

В мемуарной и научно-

исследовательской литературе присут-

ствует эпизод, связанный с поэмой 

А. С. Пушкина «Гаврилиада» и подтвер-

ждающий неизменно дружеский характер 

отношений А. С. Пушкина и А. С. Норова. 

16 июня 1865 года А.В. Никитенко запи-

сал в своём дневнике: «Опять был у меня 

Норов. Вчера, он, между прочим, расска-

зал мне следующий анекдот об 

А. С. Пушкине. Норов встретился с ним за 

год или за полгода до его женитьбы. 

Пушкин очень любезно с ним поздоровал-

ся и обнял его. При этом был приятель 

Пушкина В. И. Туманский. Он обратился 

к поэту и сказал ему: «Знаешь, ли, Алек-

сандр Сергеевич, кого ты обнимаешь? 

Ведь это твой противник. В бытность 

свою в Одессе он при мне сжёг твою ру-

кописную поэму». Дело в том, что Туман-

ский дал Норову прочесть в рукописи из-

вестную непристойную поэму Пушкина 

(«Гаврилиада»). В комнате тогда топился 

камин, и Норов по прочтении пьесы тут 

же бросил её в огонь. «Нет, – сказал Пуш-

кин, – я этого не знал, а узнав теперь, ви-

жу что Авраам Сергеевич не противник 

мне, друг, а вот ты, восхищавшийся такою 

гадостью, как моя неизданная поэма, 

настоящий мой враг» [4].  

В библиотеке А. С. Норова хранились 

два автографа А. С. Пушкина – отрывок 

из «Русалки» и черновик примечаний к 

«Евгению Онегину. В свою очередь, в 

библиотеке у А. С. Пушкина была книга 

А. С. Норова «Путешествие по Сицилии в 

1822 году». 

Дружба А. С. Норова и А. С. Пушкина 

продолжалась до конца жизни поэта. 

Смерть Пушкина глубоко потрясла Норо-

ва. Он написал стихотворение, посвящён-

ное поэту, которое намеревался опубли-

ковать в «Литературных прибавлениях к 

Русскому Инвалиду» и обратился за со-

действием к В. Ф. Одоевскому. Однако 

цензура не пропустила стихотворение 

А. С. Норова в печать. До конца своей 

жизни А. С. Норов сохранил светлую па-

мять о великом русском поэте и, будучи 

уже министром народного просвещения, 

помог П. В. Анненкову издать сборник 

стихотворений А. С. Пушкина. 

Таким образом, А. С. Норов был высо-

кообразованным учёным и, в то же время, 

глубоко религиозным человеком, истин-

ным христианином, что в решающей сте-

пени определило как направления, так и 

характер его научных занятий. Светская 

наука, фундаментальные знания в ряде 

гуманитарных наук, органично сочетались 

в нём с религиозностью, что не только не 

мешало ему создавать замечательные учё-

ные труды и литературные произведения, 

но, наоборот, делало их более актуальны-

ми, интересными, как для учёных иссле-

дователей, так и для читающей публики. 

Собирательская деятельность А. С. Норо-

ва позволяет считать его крупным деяте-

лем книжного и музейного дела в России, 

его книжное и рукописное собрания, 

наряду с библиотеками других выдаю-

щихся деятелей эпохи, составили основу 

рукописного собрания Российской госу-

дарственной библиотеки. Деятельность 

А. С. Норова как переводчика античных и 

средневековых литературных произведе-

ний, путешественника и библиофила-

коллекционера стала существенным вкла-

дом в межкультурные связи России с Ев-

ропой, Ближним Востоком, в освоение 

российским социумом античного и ранне-

христианского наследия, в становление 

религиозного туризма и библейской ар-

хеологии.  

Имя Авраама Сергеевича Норова по 

праву занимает почётное место в истории 

русской литературы начала XIX века, 

народного просвещения второй четверти 

и середины столетия.  
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