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Вступительный урок в 6 классе



 
«Лескова русские люди признают 
самым русским из русских 
писателей и который всех глубже 
и шире знал русский народ таким, 
каков он есть» (Д. П. Святополк-
Мирский, 1926)



М. Горький о Лескове

Ум Лескова - ум трезвый и 
недоверчивый, он во всём 
сомневается, но задачу оправдать 
Русь, написать милые иконы её 
праведников для радости грешных, - 
эту задачу он поставил не от ума, а от 
сердца. 



Лесков и Толстой
Когда в присутствии Л.Т. Лескова 
назвали его подражателем, Лев 
Николаевич заметил: “Его 
привязанность ко мне была 
трогательна и выражалась она во 
всём, что до меня касалось. Но когда 
говорят, что Лесков слепой мой 
последователь, то это неверно: он 
последователь, но не слепой… Лесков 
– мой последователь, но не из 
подражания”. О близости писателей 
свидетельствует и тот факт, что Л.Т. 
не без радости, читая произведения 
Лескова, редактировал их



 
Раннее детство Н. С. Лескова прошло 
в Орле.
В августе 1841 года в десятилетнем 
возрасте Н. С. Лесков поступил в первый 
класс Орловской губернской гимназии, где 
учился плохо: через пять лет он получил 
свидетельство об окончании лишь двух 
классов.

 Проводя аналогию с Н. А. Некрасовым, 
литературовед Б. Я. Бухштаб предполагает: 
«В обоих случаях, очевидно, действовали — 
с одной стороны, безнадзорность, с 
другой — отвращение к зубрёжке, к рутине 
и мертвечине тогдашних казённых учебных 
заведений при жадном интересе к жизни и 
ярком темпераменте».



 
Николай Лесков, как и Лев Толстой, был 
вегетарианцем, причем этот стиль питания 
повлиял не только на жизнь писателя, но и 
на его творчество. Пресса порой 
высмеивала пристрастия Лескова в еде, но 
тот не обращал на насмешки никакого 
внимания, потому что был убежден, что 
употребление животных в пищу совершенно 
недопустимо.

Лесков был внуком священника и всегда 
подчеркивал свою связь с духовным 
сословием, изображение которого считал 
своей литературной "специализацией". Хотя 
отец Лескова не стал священнослужителем, 
семейное воспитание определило и 
духовный облик будущего писателя. 



«Левша»

Одним из самых ярких образов в галерее лесковских 
«праведников» стал Левша («Сказ о тульском косом Левше и 
о стальной блохе», 1881). Впоследствии критики отмечали 
здесь, с одной стороны, виртуозность воплощения 
лесковского «сказа», насыщенного игрой слов и 
оригинальными неологизмами (нередко с насмешливым, 
сатирическим подтекстом), с другой — многослойность 
повествования, присутствие двух точек зрения: «где 
рассказчик постоянно проводит одни взгляды, а автор 
склоняет читателя к совсем иным, часто противоположным». 
Об этом «коварстве» собственного стиля сам Н. С. Лесков 
писал:



 

«Ещё несколько лиц поддержали, что в моих 
рассказах действительно трудно различать между 
добром и злом, и что даже порою будто совсем не 
разберешь, кто вредит делу и кто ему помогает. 
Это относили к некоторому врожденному 
коварству моей натуры»



Предыстория

Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о 
стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или 
в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест. Во всяком 
случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она 
выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней 
изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из 
которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и 
унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных 
неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу 
от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-
реку ещё в царствование императора Александра Первого.


