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Николай Семёнович Лесков (1831–1895) — 
писатель самобытный и мудрый, неукроти-
мый и яркий — прожил жизнь, полную «вся-
ческих терзательств»: тревог, борьбы, изну-
рительного труда, духовных исканий и об-

ретений, направленных на то, чтобы пробудить в людях 
«искру разумения о смысле жизни». Неслучайно ака-
демик Д. С. Лихачёв считал, что Лесков принадлежит к 
числу писателей, которые имеют «огромное значение 
для нравственного формирования человека, воспиты-
вают в юности, а потом сопровождают всю жизнь».

«Думаю и верю, что “весь я не умру”, — писал Лесков 
за год до смерти. — Но какая-то духовная постать уй-
дет из тела и будет продолжать вечную жизнь». 

В самом деле, Лесков живет с нами. Интерес к твор-
честву и личности писателя во всем мире не угасает. 
Его сочинения востребованы многими поколениями 
благодарных читателей и не затерялись на пыльных 
полках архивариусов.

Память о писателе бережно сохраняется в уютных 
залах Дома-музея Н. С. Лескова на его родине, в городе 
Орле — в центральной части России. Усилиями работ-
ников музея создана уникальная экспозиция и своео-
бразная «лесковская» творческая атмосфера, благода-
ря которой мы никогда не почувствуем себя заперты-
ми в душном хранилище старинных раритетов, покры-
тых пылью времен.

В нашей стране многие знают, насколько богат ли-
тературными талантами город Орёл, который именуют 
«литературной столицей России». Известны достопа-
мятные слова Лескова о том, что «Орёл вспоил на сво-
их мелких водах столько русских литераторов, сколько 

не поставил их на пользу Родины никакой другой рус-
ский город». 

Однако большинство довольствуется тем, что при-
нимает эту аксиому и не стремится глубже проникнуть 
в волнующую историю жизни и творческой деятельно-
сти своих прославленных земляков. Занятые повсед-
невной суетой многие давно отвыкли стыдиться свое-
го невежества. Характерная жанровая сценка на ули-
це Орла: приезжий расспрашивает дорогу к одному из 
литературных музеев; в ответ обыватели только пожи-
мают плечами, и вряд ли кто-то испытывает чувство не-
ловкости перед растерявшимся гостем города. 

Лесков — один из наиболее ярких представителей 
в созвездии выдающихся классиков русской литера-
туры — в свое время с законной гордостью говорил 
о своем родном городе, подарившем мировой культу-
ре знаменитого писателя-земляка: «В Орле увидел свет 
Тургенев, пробуждавший в своих соотечественниках 
чувства человеколюбия и прославивший свою родину 
доброю славою во всем образованном мире». 

Действительно, провинциальный Орёл широко из-
вестен во всем цивилизованном мире исключительно 
благодаря творческому наследию наших прославлен-
ных писателей-земляков — Тургенева, Лескова, Буни-
на — первого русского лауреата Нобелевской премии. 
Это едва ли не единственное и, бесспорно, самое глав-
ное, чем может гордиться область. 

В одной из своих статей о Тургеневе Лесков с бо-
лью признавал горькую библейскую истину о судьбе 
пророка в своем отечестве: «В России писатель с ми-
ровым именем должен разделить долю пророка, кото-
рому нет чести в отечестве своем». Когда во всем мире 
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читали и переводили произведения Тургенева, на его 
родине в Орле губернские чиновники проявляли пре-
небрежение к всемирно известному автору, вынуждали 
его подолгу ожидать очереди в приемных и т. п. Выход-
ки тех, кем «многократно, грубо и недостойно оскор-
бляем наш благородный писатель», не могли не вы-
звать справедливого негодования у Лескова: ««Мягко-
сердечный Тургенев» у себя дома, на родине, получа-
ет шиш и презрение глупцов, презрения достойных. А 
вот это-то одно завоевание и делает нас известными 
со стороны, достойной почтения людей, знающих, чтó 
стóит почтения». 

Горькие эти слова в полной мере относятся и к са-
мому Лескову — при жизни не признанному, оболган-
ному, по его словам — «распятому заживо»; и после 
смерти — вплоть до настоящего времени — злонаме-
ренно скрываемому от читателей, однобоко перетол-
кованному с вульгарно-идеологических позиций ис-
следователями, игнорируемому властителями любых 
мастей. И все потому, что «писатель непостыдной со-
вести» плыл «против течений», не желая «с притвор-
ным смирением нести мишурные шнуры чьего бы то 
ни было направленского штандарта». Лесков — один 
из христианнейших русских авторов — не раз заявлял 
о своей безусловно честной и независимой позиции: 
«Я верую так, как говорю, и этой верою жив я и кре-
пок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому 
и ничего — и лгать не стану, и дурное назову дурным 
кому угодно».

Музей Николая Семёновича Лескова был открыт в 
Орле 40 лет назад — 2 июля 1974 года — на улице Ок-
тябрьской (бывшей 3-й Дворянской) в доме № 9. Это до 
сих пор единственный в стране, да и во всем мире, ли-
тературно-мемориальный музей писателя. 

Установить местонахождение дома деда и отца по-
мог в 1945 году сын и биограф писателя Андрей Нико-
лаевич Лесков: «О доме Семёна Дмитриевича Лескова 
самым достоверным и подтвержденным всеми семей-
ными показаниями является то, что он был на 3-й Дво-
рянской улице и стоял третьим по счету от берегового 
обрыва над рекою Орликом… Это мне подтверждали 
не раз старшие в родстве, и сам мой отец не говорил 
иначе, вспоминая свои ранние годы». 

Адрес дома, где прошли детские годы Николая Ле-
скова, сам он обозначил достаточно точно в своей «ор-
ловской» повести «Несмертельный Голован» (1880). Ге-
роя, который «сам почти миф, а история его — легенда. 

Его прозвали «несмертельным» вследствие сильно-
го убеждения, что Голован — человек особенный, че-
ловек, который не боится смерти», Лесков «поселил» 
рядом с домом своего отца: «Мы были с Голованом со-
седи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской ули-
це и стоял третий по счету от берегового обрыва над 
рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, 
до пожаров, это был край настоящего города…».

В той же повести Лесков подтвердил сложившуюся 
среди горожан молву о том, что эти же места связаны 

с действием романа И. С. Тургенева «Дворянское гнез-
до»: «Ему <Головану. — А. Н-С.> было удобно держать-
ся дворянских улиц, где он продовольствовал интерес-
ных особ, которых орловцы некогда узнавали в Панши-
не, в Лаврецком и в других героях и героинях "Дворян-
ского гнезда"».

С позапрошлого века высокий берег Орлика в па-
мять о писателях-земляках Тургеневе и Лескове жите-
ли Орла называют «Дворянским гнездом» и «Бережком 
несмертельного Голована». 

Путем архивных разысканий было установлено, что 
земельный участок, на котором сейчас расположен 
Дом-музей Лескова, в 1832–1842 годах принадлежал 
дворянскому заседателю орловской судебной палаты 
Семёну Дмитриевичу Лескову, отцу писателя. Дом был 
высокий, деревянный, на каменном фундаменте, за до-
мом располагались службы, огород, цветник, «плодо-
витый сад». В 1850 году во время одного из орловских 
пожаров дом сгорел. В середине 1870-х годов на его 
месте был построен дворянский особняк. 

В годы Великой Отечественной войны Орёл был ос-
новательно разрушен, однако «третий дом от берего-
вого обрыва» на бывшей 3-й Дворянской улице по сча-
стью уцелел. 5 марта 1945 года — в 50-ю годовщину со 
дня смерти писателя —  на лесковском доме была от-
крыта первая мемориальная доска с надписью: «В этом 
доме провел свои детские годы (1831–1839) знамени-
тый русский писатель Николай Семёнович Лесков». И 
почти тридцать лет спустя именно этот дом стал До-
мом-музеем Н. С. Лескова.

Монографическая литературно-мемориальная экс-
позиция, которая носит название «В мире Лескова», 
размещена в шести залах. Она раскрывает основные 
вехи жизненного и творческого пути писателя, пред-
ставляет уникальное собрание: подлинные документы, 
портреты, картины, книги, прижизненные издания ле-
сковских произведений, записные книжки, сохранив-
шуюся часть библиотеки, личные вещи, мебель Нико-
лая Семёновича Лескова и его сына Андрея Николае-
вича — автора книги «Жизнь Николая Лескова по его 
личным, семейным и несемейным записям и памятям», 
родных и близких Лесковым людей. Кроме того, Ан-
дрей Лесков оставил в дар музею собственный бога-
тейший архив, мемуары.

Совершая нашу заочную экскурсию по лесковскому 
музею, задержим свое внимание на некоторых наибо-
лее интересных экспонатах. 

В первом зале экспозиции представлена акварель 
работы К. Шульца (XIX век), на которой изображен ро-
скошный барский дом в селе Горохове Орловской гу-
бернии, где родился писатель: «Я родился 4 февраля 
1831 года в селе Горохове Орловского уезда, где жила 
моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать. 
Это было прекрасное, тогда весьма благоустроенное и 
богатое имение, где жили по-барски. Оно принадлежа-
ло Михаилу Андреевичу Страхову… Семья была боль-
шая, и жилось на широкую ногу, даже с роскошью…». 
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Хозяин имения — дядя Лескова— Страхов — впол-
не оправдывал свою фамилию в том смысле, что соб-
ственным самодурством нагонял страх на всех окружа-
ющих — не только крепостных, но и членов своей се-
мьи. Быт и нравы этой помещичьей усадьбы описаны 
в рассказах Лескова «Смех и горе», «Зверь», «Томление 
духа» и других.

В музее хранятся настоящие реликвии — книги из 
круга детского чтения Лескова. Это «Новая российская 
азбука» (1819), с помощью которой будущий писатель 
самостоятельно выучился читать и писать, постигать 
азы реальной жизни. В «Азбуке» маленький ученик, 
кроме обучения грамоте, мог найти и важные жизнен-
ные наставления типа: «От брани, от ссор и протчих не-
потребных дел отступай», «Кто с плутами водится, и сам 
таков же будет», «Ленивые никогда не наживаются». 

Уже на склоне лет, в 1893 году, осмысляя итоги сво-
ей литературной работы, писатель подчеркнул, что он 
«с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры». 
Семейные устои прежде всего явились источником ре-
лигиозного воспитания и духовно-нравственного фор-
мирования Лескова. Отсчет собственного «родосло-
вия» писатель повел именно со священнических кор-
ней и говорил об этом не без гордости в «Автобиогра-
фической заметке»: «Род наш собственно происходит 
из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная 
линия. Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его 
отец, дед и прадед — все были священниками в селе 
Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчев-
ском уезде Орловской губернии. От этого села "Лески" 
и вышла наша родовая фамилия – Лесковы».

Знаменательно, что первым героем лесковской 
беллетристики стал сельский священник — отец Или-
одор. В подзаголовке дебютного своего художествен-
ного произведения «Погасшее дело» (1862) (впослед-
ствии — «Засуха») автор указал: «Из записок моего де-
да». Дед Николая Лескова умер еще до рождения вну-
ка, но будущий писатель знал о нем от отца и от тетки 
Пелагеи Дмитриевны: «всегда упоминалось о бедности 
и честности деда моего, священника Димитрия Леско-
ва», — и, возможно, воплотил в первом литературном 
опыте некоторые его черты. В характере героя многое 
уже предвещает центральную фигуру романа-хрони-
ки «Соборяне» (1872) — Савелия Туберозова, на про-
тотип которого прямо указывает писатель в «Автобио-
графической заметке»: «Из рассказов тетки я почерп-
нул первые идеи для написанного мною романа "Собо-
ряне", где в лице протоиерея Савелия Туберозова ста-
рался изобразить моего деда, который, однако, на са-
мом деле был гораздо проще Савелия, но напоминал 
его по характеру».

На музейном стенде экспонируется первое от-
дельное издание романа «Соборяне» с посвящением  
А. К. Толстому, а также первые варианты романа — «Ча-
ющие движения воды», «Божедомы». 

«Религиозность во мне была с детства и притом до-
вольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во 

мне мирить веру с рассудком, — вспоминал Лесков в 
«Автобиографической заметке». — Я думаю, что и тут 
многим обязан отцу». Об отце писатель говорит как о 
«человеке очень хорошо богословски образованном 
и истинно религиозном». Его независимый и сложный 
характер явлен уже в том, что, закончив курс наук в се-
минарии, Семён Лесков «не пошел в попы» и тем пре-
сек «левитский род Лесковых в селе Лесках». Семён 
Дмитриевич пожелал идти своим собственным путем, 
как впоследствии и его сын — «против течений», — не-
смотря на давление семейной традиции. «Отец мой, — 
вспоминал Николай Лесков, — был непреклонен в сво-
их намерениях и ни за что не хотел надеть рясы». В то 
же время Семён Лесков прежде всего заповедал сы-
ну: «Никогда ни для чего в свете не изменяй вере от-
цов твоих». 

В 1836 году пятилетнему Николаю старший Лесков, 
считая, что скоро умрет, написал единственное со-
хранившееся письмо (после этого он прожил еще 12 
лет). Скорее, это духовное завещание, составленное 
без всякой претензии на «самодраматизацию», с един-
ственным желанием передать сыну свой жизненный 
опыт и идеалы. Строки этого письма-завета вылились 
из глубины отцовского сердца: «Я хотел бы излить в те-
бя всю мою душу...» 

«Любезный мой сын и друг! Николай Семёнович! — 
писал Лескову отец. — В дополнение завещания моего 
<...>, оставляя сей суетный свет, я рассудил впослед-
нее побеседовать с тобою как с таким существом, ко-
торое в настоящие минуты более прочих занимало 
мои помышления. Итак, выслушай меня и, что скажу, 
исполни: 

1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих.
2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба.
3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пре-

небрегай, не издевайся.
4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; 

ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в осо-
бенности ж к вину и к картам. Нет в мире зол заманчи-
вей и пагубней их. Я просил бы, чтобы ты вовсе их не ка-
сался.

5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и 
друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим 
только воспитанием.

6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассуд-
ства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не 
быть калекою. 

7-е. Более всего будь честным человеком, не превоз-
носись в благоприятных и не упадай в противных об-
стоятельствах.

8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста сове-
тую тебе искать для себя подруги, в выборе которой 
наблюди осторожность, ибо от нее зависит все твое 
благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал 
бы тебе вступать в супружеские связи. 

9-е. Уважай деньги как средство, в нынешнем осо-
бенно веке открывающее пути к счастию; но для при-
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обретения их не употребляй мер унизительных, бес-
славных.

10-е. Будь признателен ко всем твоим благотвори-
телям. Черта сия сколько похвальна, столько же и по-
лезна.

11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подвер-
глась иногда какому ни есть нареканию.

12-е. Кстати, о сестре, она тебя моложе пятью го-
дами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей 
руководителем и заступником. Нет жалчее существа, 
как в сиротстве девица, заметь это и поддержи по-
следнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утешишь тем 
меня даже за могилою.

13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтобы 
ты шел путем гражданской службы, военная по тяго-
сти своей и по слабости твоего сложения, скорее, мо-
жет тебя погубить. 

Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но доволь-
но, моя минута приближается… Рука моя слабеет. 
Прощай, прощай, мой бесценный, мой единственный 
сын! Бог тебе на помощь!

Отец твой Семён Лесков.
г. Орёл, 1836 года».

Писатель хранил «отцовские заветы» и воспроиз-
вел один из них почти дословно уже на склоне лет — 
в конце 1880-х — начале 1890-х годов — в задуманном 
им «рассказе кстати» «Короткая расправа»: «Я не воз-
ношусь духом при благоприятных обстоятельствах и 
не падаю с размаху в противных». 

Некоторыми чертами характера отца, о которых 
упомянул Лесков в «Автобиографической заметке»: не-
зависимостью, честностью и неподкупностью, «глупым 
бессребреничеством» — писатель наделил своих геро-
ев-праведников. 

В Доме-музее Н. С. Лескова хранится подлинный ар-
хивный документ — «Формулярный список о службе 
Орловской Палаты Уголовного Суда высшего Дворян-
ского заседателя Коллежского Асессора Семёна Дми-
триевича Лескова», которому «за службу» было «даро-
вано дворянство»; экспонируется «Указ о занесении 
рода Лесковых в Дворянскую книгу». 

В писателе на «генетическом уровне» была вопло-
щена жизнь разных сословий русского общества: «Дед 
Лескова был священник, бабушка — купчиха, отец — 
чиновник, мать — дворянка. Таким образом, писатель 
объединил в себе кровь четырех сословий», — заме-
тил М. Горький.

В 1839 году отец будущего писателя стал владель-
цем Панина хутора в Кромском уезде Орловской гу-
бернии на берегу речки Гостомли в четырех верстах от 
Курского почтового тракта. 

Впечатления от тесной жизни вместе с народом в 
провинциальной глубинке в дальнейшем стали ис-
точником художественного творчества Лескова, кото-
рый, по справедливым словам М. Горького, «пронзил 
всю Русь»: «Я не изучал народ по разговорам с петер-

бургскими извозчиками, — с чувством особенной на-
циональной гордости признавался Лесков, — а я вы-
рос в народе, на гостомельском выгоне, с казанком в 
руке, я спал с ним на росистой траве …». В музее экспо-
нируются страницы записных книжек Лескова с запи-
сью метких народных речений: «Язык, которым напи-
саны многие страницы моих работ, сочинен не мною, 
а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у красно-
баев, у юродивых и святош… Ведь я собирал его мно-
го лет по словечкам, по пословицам и отдельным вы-
ражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в ре-
крутских присутствиях и монастырях…».

В 1975 году, к 80-летию со дня смерти писателя, в се-
ле Гостомль, где прошли детские годы Николая Леско-
ва, в местной школе, носящей его имя, была открыта 
комната-музей. 

В орловском Доме-музее широко представлены при-
жизненные издания произведений Лескова, многие — с 
автографами писателя. Так, мы можем увидеть книгу Ле-
скова «Смех и горе» (1871) с автографом: «Достолюбез-
ному старшему брату моему, другу и благодетелю Алек-
сею Семёновичу Лескову, врачу, воителю, домовлады-
ке, младопитателю от его младшего брата, бесплодного 
фантазера, пролетария бездомного и сия книги автора. 
7 мая. 71 г.». Здесь Николай Лесков, который был шестью 
годами старше Алексея, смиренно называет себя «млад-
шим братом», поскольку Алексей Семёнович, преуспев 
в карьере доктора и собрав немалое состояние, имел 
особый дар «пригрева близких» — все родные ехали к 
нему за заботой и теплотой. 

В музейной экспозиции находится также отдельное 
издание знаменитого «Сказа о тульском косом левше и 
стальной блохе» (1882), подаренное писателем худож-
нице Е. М. Бём, иллюстрировавшей «Византийские ле-
генды» Лескова, с надписью: «Елизавете Меркурьевне 
Бём от автора. 26. XII. 93». 

Тема праведности и талантливости русского наро-
да — центральная в художественном мире, созданном 
Лесковым. Герои рассказов и повестей «Однодум», «Ка-
детский монастырь», «Инженеры-бессребреники», «На 
краю света», «Человек на часах», «Фигура» и многих-
многих других представляют собой положительные ти-
пы русских людей. Творчество Лескова становится «яр-
кой живописью или, скорее, иконописью, — он начи-
нает создавать для Руси иконостас ее святых и правед-
ников. Он как бы поставил целью себе ободрить, во-
одушевить Русь, измученную рабством, опоздавшую 
жить…», — писал М. Горький. 

В музее экспонируется запрещенный и пригово-
ренный цензурой к сожжению VI том Собрания сочи-
нений Лескова 1889–1896 гг. — один из немногих со-
хранившихся экземпляров сожженного тиража. 

В пятом зале воссоздан интерьер рабочего кабине-
та Лескова. Здесь собраны личные вещи писателя из 
его петербургской квартиры, где на улице Фурштад-
ской в доме № 50 он прожил свои последние восемь 
лет. В основу создания экспозиции зала была положена 
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фотография центральной стены кабинета, сделанная в 
день смерти писателя 5 марта 1895 года. 

Побывав в музее, К. И. Дюнина — дочь воспитанни-
цы Лескова — поделилась своими впечатлениями: «Во-
йдя в кабинет Николая Семёновича, чувствуешь, что 
пришла домой, — все здесь тепло, ласково, уютно, и, 
как из родного дома, не хочется уходить».

Кабинет Лескова сам по себе был похож на музей, 
«убран всевозможными редкостями», потому как Ле-
скову, по словам его сына, «было решительно невоз-
можно работать в комнате с голыми стенами». Обста-
новка лесковского кабинета поражала гостей, многие 
находили, что кабинет передает характер своего хозя-
ина: «Вся его обстановка, его язык, все, что составля-
ло его жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и 
цельно в самом себе…» (Л. Гуревич). 

А вот первые впечатления писательницы Л. И. Весе-
литской: «Я вошла в комнату, которая сразу показалась 
мне похожей на Лескова — пестрая, яркая, своеобраз-
ная… И казалось мне, что стены ее говорят: “Пожито, 
попито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдо-
хнуть”. И часы всякого вида и размера мирно поддаки-
вали: “Да, пора, пора, пора…”. А птица в клетке задорно 
и резко кричала: “Повоюем еще, черт возьми…”». 

Издательница журнала «Северный вестник» Л. Гу-
ревич вспоминала: «Многочисленные старинные ча-
сы, которыми была установлена и увешана его ком-
ната, перекликались каждые четверть часа… Бесчис-
ленные портреты, картины в снимках и оригиналах, 
огромный, длинный и узкий образ Божьей Матери, ви-
сящий посреди стены, с качающейся перед ним на це-
пях цветною лампадою — все это пестрело перед гла-
зами со всех сторон, раздражая и настраивая фанта-
зию. Красивые женские лица, нежные и томные, а ря-
дом с ними — старинного письма образ или картина 
на дереве — голова Христа на кресте, в несколько су-
хой манере ранних немецких мастеров. Гравюры с кар-
тин французских романтиков и между ними — фото-
графия с суровой резкой картины Ге “Что есть истина?”. 
На столах множество разноцветных ламп, масса безде-
лушек, оригинальные или старинные резаки, вложен-
ные в наиболее читаемые книги: последние сочинения 
Л. Толстого, “Жизнь Христа” Ренана. Отдельно в малень-
ком футляре простое, все испещренное пометками и 
заметками Евангелие…». 

Как известно, интересы и пристрастия Лескова бы-
ли чрезвычайно многообразны. В их числе — увлече-
ние иконописью. В пестроте «экспонатов» кабинета 
глаз посетителя всегда выделял иконы. В. В. Протопо-
пов вспоминал огромный образ Мадонны кисти Боро-
виковского — «русский лик и отчасти как бы украин-
ский». У Лескова были редкие поморские складни, ста-
ринные иконы строгановского и заонежского письма. 
С годами писатель приобрел репутацию одного из луч-
ших знатоков русской иконы. И в собственных творе-
ниях Лесков открывал читателям красоту русской ико-
нописи. В «рождественском рассказе» «Запечатленный 

Ангел» (1872) он дает точное описание подлинника: 
«Ангел Строгановского письма…» 

Судьба лесковского иконописного собрания неиз-
вестна. Сохранился рисунок с иконостасной коллек-
ции Лескова, и мы знаем, как выглядела божничка пи-
сателя, все иконы на рисунке различимы, узнаваемы. 
В орловском музее хранятся три иконы: икона Спаси-
теля, переданная К. И. Дюниной; «Богоматерь с Мла-
денцем» и «Спас во звездах» с дарственной надписью 
Лескова. Писатель подарил «Спаса во звездах» свое-
му сыну на Рождество, на святках 1891 года. На оборот-
ной стороне иконы — автограф: «9 янв. 91 г. от отца Ан-
дрею Никол. Лескову. Николай Лесков». Этот редкост-
ный экспонат — подлинное сокровище — хранится в 
фондах Дома-музея Н. С. Лескова. 

Редчайшие экспонаты из фондов музея выставляют-
ся обычно к юбилейным и памятным датам жизни пи-
сателя. Так, например, к 180-летию со дня рождения  
Н. С. Лескова была организована выставка «Семейные 
записи и памяти». Среди раритетов — собрание сочине-
ний Лескова дореволюционной поры (1889 год); порт-
фель, в который писатель складывал рукописи, запре-
щенные цензурой к публикации. «У меня целый порт-
фель запрещенных вещей», — замечал он. Трость с на-
балдашником в виде черепа («memento mori»), зонт (на 
многих фотографиях Лесков запечатлен с этим зонти-
ком в руках), чайная чашка (Лесков любил крепкий чай 
— приходилось работать по ночам), другие редкост-
ные вещи, принадлежавшие семье Лесковых, напри-
мер, портативная пишущая машинка, с помощью кото-
рой сын писателя Андрей Николаевич Лесков создавал 
свой колоссальный труд «Жизнь Николая Лескова по его 
личным, семейным и несемейным записям и памятям». 

Многие вещи семейства Лесковых были подаре-
ны орловскому музею правнучкой писателя Татьяной 
Юрьевной Лесковой, которая уже долгие годы живет в 
Бразилии. В прошлом — известная балерина, а ныне — 
владелица частной балетной школы в Рио, Т. Ю. Леско-
ва несколько раз посещала Дом-музей своего великого 
прадеда. Вот такие «пируэты» преподносит человече-
ская судьба, соединяя русский провинциальный Орёл 
и бразильскую столицу общей памятью о классике рус-
ской словесности. Так поддерживается в лесковском 
Доме-музее память вещная и человеческая, духовная.

Посетители музея могут увидеть портрет Лескова 
работы В. А. Серова (холст, масло. 1894 год. Подлинник 
картины находится в Третьяковской галерее). Андрей 
Лесков отмечал в этом портрете «безупречное, до жу-
ти острое сходство»: «Всегда жалеешь, что портретов 
Лескова, написанных равной по мастерству кистью, но 
лучших лет писателя, не существует. Утешает, что и на 
этом проникновенно запечатлевшем больного и обре-
ченного уже Лескова портрете художник непревзой-
денно верно передал его полный жизни и мысли прон-
зающий взгляд… Слов нет, превосходен портрет ра-
боты Серова! Но на нем Лесков больной, истерзанный 
своими "ободранными нервами" да злою ангиной… Но 
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и тут глаза жгут, безупречное, до жути острое сходство 
потрясает…». 

Об этом поразительном портрете Вл. Гиппиус напи-
сал впоследствии стихотворение «Томленье духа». 

Во время работы художника над портретом писате-
ля тот с радостью и шутливой гордостью делился пер-
выми впечатлениями: «Я возвышаюсь до чрезвычайно-
сти! Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я дал 
списать с себя портрет, для чего из Москвы прибыл и 
художник Валентин Александрович Серов, сын знаме-
нитого композитора Александра Николаевича Серова. 
Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет превос-
ходный».

Незадолго до кончины, на первой неделе Велико-
го поста, 13 февраля 1895 года, в Чистый понедель-
ник, Лесков посетил выставку картин художников-пе-
редвижников, открывшуюся в залах Академии худо-
жеств. Здесь был помещен его портрет. Однако на вер-
нисаже портрет смутил писателя, произвел на него тя-
желое впечатление: изображение было помещено в 
черную раму, которая показалась Лескову почти траур-
ной. Чтобы развеять мрачные мысли и предчувствия, 
морозным днем он отправился на прогулку в Тавриче-
ский сад — любимую свою «Тавриду», с удовольствием 

вдыхал полной грудью свежий воздух и простудил лег-
кие. «Непростительная неосторожность», — как заме-
тил впоследствии доктор. 

«Место каждому будет указано post mortem (после 
смерти)», — писал Лесков. Память о нем не умирает.  
С каждым годом растет число читателей и почитателей 
удивительного таланта Лескова, посетителей его Дома-
музея, оставляющих в «Книге впечатлений» слова бла-
годарности и признательности. Так, например, в свое 
время Константин Симонов оставил в музейной книге 
следующую запись: «С большой радостью и глубоким 
удовлетворением ходил по этим комнатам, воскреша-
ющим удивительный облик Лескова. Испытываю чув-
ства большой благодарности к людям, которые вложи-
ли столько любви и труда в создание этого прекрасно-
го литературного музея. Благодарность эта тем силь-
нее, что сейчас, уже в немолодые годы, заново читая 
Лескова, поражаюсь силе его таланта и мощи обуре-
вавших его страстей».

«Незримые почитатели» Лескова наверняка есть се-
годня во всем мире. О них-то писатель сказал однажды: 
«Одна из прелестей литературной жизни — чувство-
вать вблизи себя, вдали, вокруг себя невидимую толпу 
неизвестных людей, верных вашему делу».

Дома-музеи известных писателей и поэтов России

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова
Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, созданный в 1984 году, — единственный в России му-

зей этого великого русского писателя XX века, дважды Героя Социалистического труда, лауреата многих премий 
в области литературы, в том числе и Нобелевской. Уникальность музея-заповедника состоит в том, что в нем со-
храняются все достопримечательности, связанные с жизнью и творчеством писателя. Коллекция музейных пред-
метов, включающая около семидесяти тысяч предметов, почти полностью состоит из подлинных вещей, в том 
числе принадлежавших самому писателю и его семье. Сохранены и выставлены в экспозициях практически все 
предметы, которые много лет служили ему и были наиболее дороги. В состав музея-заповедника вошли и четыре 
мемориальных дома, в которых в разные годы писатель жил и работал над своими произведениями.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского
Большой вклад в дело создания музея внес внук писателя Андрей Федорович Достоевский (1908–1968), со-

бравший ценную коллекцию, посвященную памяти его знаменитого деда, — впоследствии она стала основой му-
зея. Семейные pеликвии передала в музей внучатая племянница Достоевского Мария Владимировна Савостья-
нова — наиболее ценные материалы этого собрания также находятся в экспозиции. Открытие музея Достоевско-
го стало большим событием в жизни Ленинграда. С тех пор этот дом постоянно посещают поклонники творче-
ства писателя из всех стран мира. За годы существования музея его собрание многократно увеличилось. 

В настоящее время он располагает большой коллекцией графики, прикладного искусства, значительным фон-
дом фотографий; библиотека насчитывает около 24000 томов, имеется коллекция театральных афиш, программ 
к инсценировкам произведений писателя, собран небольшой рукописный фонд. Музей располагает кинозалом, 
где можно посмотреть фильмы и спектакли по произведениям Достоевского, побывать на литературных вече-
рах. Каждый год, в ноябре, когда отмечается день рождения писателя, в музее проходят международные науч-
ные конференции на тему «Достоевский и мировая культура». В выставочных залах постоянно проходят выстав-
ки современных художников. Сегодня музей стал неотъемлемой частью культурной жизни Санкт-Петербурга.

Музей-театр «Булгаковский дом»
Пока это единственный в России музей Михаила Афанасьевича Булгакова. На торжественном открытии му-

зея, которое состоялось 15 мая 2004 года, присутствовало более пятисот человек, включая известных деятелей 
культуры, булгаковедов, актеров московских театров, художников, представителей интеллигенции и поклонни-
ков творчества писателя. 

Источник: http://storysims2.ucoz.ru/forum/74-2931-1


