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Аннотация УДК 2–29
В статье обращается внимание на поэтизацию Лесковым феномена юродской 
святости, воплощенной в образе Левши, и на влияние этого феномена на автор-
ское повествование о герое. Туляки-оружейники предстают как мастера-ювели-
ры, противопоставляющие хитрости английских мастеров чудесное художество, 
появившееся на свет в результате соборной молитвы оружейников и их последу-
ющего труда. Религиозный характер труда тульских мастеров выступает у Леско-
ва на первый план. Сам сюжет Левши развивается наподобие агиографического, 
а вероисповедный разговор Левши с англичанами Лесков изображает как глав-
ное событие рассказа, где вера героя является абсолютной ценностью, противо-
стоящей всем доводам рассудка. Поэтическая образность «Левши» проистекает 
из синтеза преломленных в рассказе Лескова письменных церковных жанров (жи-
тие, религиозный экфрасис, хождение), устных (сказ, легенда, сказка) и свойств 
церковно-книжного канона. 



Галина Владимировна Мосалёва

Ключевые слова: Н. С. Лесков, «Левша», юродство, повествование, церков-
но-книжный канон
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Abstract. Leskov emphasizes the religious nature of the work of Tula masters. 
The plot of Lefty itself develops like a hagiographic one, and Leskov depicts Lefty’s re-
ligious conversation with the British as the main event of the story, where the hero’s faith 
acts as an absolute value, opposing all arguments of reason. The poetic imagery of “Lefty” 
stems from the richness of the written church genres (life, religious ecphrasis, walking), 
oral (fairy tale, legend, fairy tale) and the properties of the church-book canon refract-
ed in Leskov’s story.

Keywords: N. S. Leskov, “Lefty”, foolishness, narration, church-book canon
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«Левша», включенный Лесковым в цикл «Праведники» и состо-
ящий из десяти рассказов («Однодум», «Пигмей», «Кадетский 
монастырь», Русский демократ в Польше», «Несмертельный Го-
лован», «Инженеры-бессребреники», «Левша», «Очарованный 
странник», «Человек на часах», «Шерамур»), занимает седьмую 
позицию в цикле, располагаясь между «Инженерами-бессребрени-
ками» и «Очарованным странником». Уже названия этих рассказов 
сразу же бросались в глаза, так что большинство критиков связыва-
ло их со стремлением писателя «пооригинальничать»: «…названия 
нисколько не простые, и которые иной раз Бог знает, что значат» 1. 

Почти все герои этого цикла предстают неотмирными, блажен-
ными, юродивыми, как и истории о них. Сама «праведность» лесков-
ских героев выступала как вызов. Не исключением был и Тульский 
косой левша. Рассказ о нем Лесков опубликовал впервые в Литера-
турном отделе газеты «Русь» в 1881 году в №№ 49–51 под заголов-
ком «Сказ о Тульском (выделено — Г. М.) косом левше и о сталь-
ной блохе (цеховая легенда)». Редактором-издателем газеты «Русь» 
был И. С. Аксаков — один из лидеров восточников, или славянофи-
лов. Фактом публикации в аксаковском издании Лесков недвусмыс-
ленно выражал свои симпатии к «русскому направлению», что после 
публикации рассказа не преминули припомнить Лескову представи-
тели «прогрессивной» критики. 

При первой публикации рассказа Лесков в примечании к нему 
уверил читателя в том, что он «записал эту легенду в Сестрорецке» 
от одного оружейника. Однако, чуть позже в заметке «О русском левше 
(Литературное объяснение)», опубликованной в газете «Новое время» 
11 июня 1882 года, Лесков сообщил, что «весь» этот рассказ «сочинил 
в мае месяце прошлого года (1881), и левша есть лицо мною выдуман-
ное», что это «не легенда, а шутка или прибаутка» русского человека «над 
своею способностью усовершенствовать всякую заморскую хитрость» 2. 

1 Введенский А. И. Современные литературные деятели. Николай Семенович 
Лесков // Исторический вестник. 1890. № 5. С. 397.

2 Лесков Н. О русском левше (Литературное объяснение) // Собр. соч.: В 11 т. 
Т. 11. М., 1958. С. 219–220.
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Лесков согласился с критиками, что в образе Левши, возмож-
но, отразилась его «обобщающая мысль» о русском народе, но кате-
горически отверг как мнение критиков об унижении народа образом 
Левши, так и мнение о лести ему. Ссылка на записанную легенду 
в дальнейших публикациях исчезает, а указание в заглавии расска-
за на два жанра повествования (на сказ и цеховую оружейную ле-
генду) остаются. Обе предполагают устную форму и существование 
народного рассказчика, дистанцирующегося от литературной речи. 
Помимо этих двух жанров, в «Левше» проявляются свойства ска-
зочной поэтики, где сам герой предстоит как Иванушка-дурачок, 
чудесным образом переместившийся из волшебного в историческое 
пространство. Все три жанра (сказ, легенда, сказка) как элементы 
жанровой литературной игры-стилизации Лескова способствуют сим-
волизации героев, их художественному абстрагированию. По степе-
ни символизации образ Тульского косого левши предельно близок 
иконичному образу Памвы — символу православной святости. Об-
раз Тульского косого левши тоже символизирует святость, но не ка-
нонически изображенную, а с точки зрения секулярного сознания, 
«безумную» — юродскую. 

Внешний облик Левши в полной мере соответствует юроди-
вому: помимо того, что он «косой» и «левша», у него «на щеке пятно 
родимое, а на висках волосья при ученье выдраны» 3. Как «дурака» 
Левшу поначалу воспринимает и Платов: «Хорошо еще, что я од-
ного ихнего дурака с собой захватил» 4. 

Некоторые критики связывают физическую «дефектность», 
«поврежденность» героя исключительно с миром нечистой силы 5, 
хотя эта «связь» в сюжете «Левши» никак не поддерживается. А вот 
юродство героя служит предметом изображения до самого фина-
ла. «Левизна» и является у Лескова символом юродской святости. 
В «юродском» виде, «как он есть», Левша входит к государю: 

3 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1989. С. 197. 
4 Там же. С. 204.  
5 См., к примеру: Кучерская М. Лесков: Прозеванный гений. М., 2021. 

С. 437–438. 
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«Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, дру-
гая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, по-
растеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится», да еще 
и «тугамента» нет 6. 

Органичным языком рассказа о святом туляке и явилась юрод-
ствующая речь лесковского рассказчика, соответствующая герою-юроду 7. 

История о баснословном левше со временем превратилась в на-
родный миф, точнее, в миф о народе, противопоставившем стальной 
блохе как западной технической «пустяковине» (хытрости) арти-
стическую удаль (художество) русского мастера. 

В рассказе Лескова сталкиваются английская машинная циви-
лизация и русский гений-самоучка, изготовивший «изделие» как ему 
Бог на душу положил. «Хытрость» английских мастеров пресеклась 
мастерством тульских оружейников, остановившим механические 
«дансе» и «верояции» английского изделия. В сюжете лесковского 
«Левши» оказалась реализована установка древнерусского книжни-
ка на художество в передаче слова 8. 

Тульские оружейники не сразу приступают к работе, а «по-
думавши и с Божьим благословением» 9. Рассказчик характеризует 
туляков как людей, сведущих и «в металлическом» деле, и как пер-
вых знатоков «в религии», наполняющих славою и «родную зем-
лю» и «святой Афон». Три тульских мастера совершают паломни-
чество перед важной работой, как отмечает рассказчик, не в Москву 
и Киев, а в уездный город Мценск, к «камнесеченной иконе» чу-
дотворца Николая Мирликийского, приплывшей «в самые древние 
времена на большом каменном же кресте по реке Зуше» 10. 

6 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1989. С. 205. 
7 Мосалева Г. В. Феномен юродства в «чрезмерной» поэтике Н. С. Лескова // 

Лесковиана. Документальное наследие Н. С. Лескова: Текстология и поэтика. 
М., 2011. С. 179–186. 

8 Левшун Л. Философия творчества: «художьство» и «хытрость» // Левшун Л.
История восточнославянского книжного слова ХІ–ХѴІІ веков. Минск, 2001. 
С. 37–46. 

9 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1989. С. 197. 
10 Там же. С. 199.



304

Галина Владимировна Мосалёва

Описание иконы представляет собой тип религиозного эк-
фрасиса. Сюжетные экфрасисные вставки — характерные свойства 
лесковского повествования. На иконе св. Николай «на одной руке 
держит храм, а на другой меч — «военное одоление», в котором, 
как подчеркивает рассказчик, «заключался смысл вещи»: «мцен-
ский Никола» «в особенности» был покровителем «торгового и во-
енного дела». Туляки отслуживают молебен у иконы и у каменного 
креста, а возвратившись, затепливают лампадку перед Николиным 
образом в домике у Левши и только после этого начинают работать. 

Сюжет Левши развивается как агиографический. Донской казак 
Платов, радеющий о русской славе, с Левшой ведет себя так, словно 
в него вселяется злая сила: бросает его к себе в коляску «вроде пубеля», 
сажает до времени в «крепостной каземат», бьет и таскает его за воло-
сы, думая, что туляки «редкостную вещь испортили» 11. Левша смирен-
но выносит унижения, побои и тюрьму. Однако, убедившись в невино-
вности Левши и мастерстве туляков, меняет гнев на милость, называя 
Левшу вслед за государем «братцем», и всячески ему покровительству-
ет. Во время разговора с государем выясняется «тайна» мастерства ту-
ляков, не «проронивших» слово государя и не обманувших его надежд. 
В награду за работу государь дает Левше новое послушание — отвез-
ти подкованную блоху «назад, в Англию» «вроде подарка», «чтобы там 
поняли, что нам это не удивительно» 12.

Перед путешествием Левши Платов его крестит и благослов-
ляет, обещая прислать собственной кислярки в знак особого благо-
воления; граф Кисельвроде приказывает обмыть, остричь и одеть 
«в парадный кафтан с придворного певчего» 13. Все эти «приготов-
ления» по «обформированию» Левши имеют характер символиче-
ского инициального обряда перед каким-то значительным событием. 

Таким событием становится вероисповедный разговор Лев-
ши с англичанами в пятнадцатой главе. Этому разговору, казалось 
бы, противоречит «легкомысленное» поведение Левши во время его 

11 Там же. С. 204.
12 Там же. С. 207.
13 Там же.
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путешествия в Англию: Левша пьет вино, заменяющее ему пищу, 
и распевает русские песни, соединяя их с французским припевом, 
то есть ведет себя как форменный «дурачок». Однако в соотне-
сении с юродством такое поведение, напротив, выглядит образцо-
вым. Кстати сказать, Левша пьет по пути в Англию, в самой Англии 
и по пути в Россию, то есть вне «родного пространства», восприни-
маемого Левшой как святое. 

В Англии он отказывается пить «горячий студинг» и зеленую 
водку. При встрече с англичанами Левша опасается, что вино может 
быть отравленным и отказывается пить первым. Пьет Левша, пере-
крестившись левой рукой, что вызывает удивление англичан. И по-
ведение Левши, и его ответы соответствуют феномену юродства. 

Англичане спрашивают у Левши, «где и чему учился и до каких 
пор арифметику знает?» 14 Оказывается, что арифметики русские масте-
ра не знают, а учатся все по Псалтири и Полусоннику. В чтении таких 
книг англичане не видят пользы, указывая, что при знании «арифмети-
ки» они бы смогли рассчитать, что машинка в нимфозории «ее подковок 
несть не может» 15. «Наука» для Левши не обладает ценностью, поэтому 
Левша соглашается с англичанами и заявляет: «мы в науках не зашлись, 
но только своему отечеству верно преданные» 16. Абсолютной ценностью 
для Левши является вера, преданность отечеству. Разговор между ан-
гличанами и Левшой строится по принципу общения глухого с глухим. 
Англичане, не слыша Левши о преданности отечеству, предлагают ему 
остаться у них и получить «большую образованность». 

Левша отказывается, ссылаясь на родителей, нуждающих-
ся в его сыновней заботе, отклоняя предложение англичан взять 
на себя материальное попечение о них. Во всех ответах Левши англи-
чанам фигурируют слова «родина» и «вера»: «Мы … к своей роди-
не привержены…а родительница старушка и привыкши в свой при-
ход в церковь ходить» 17. 

14 Там же. С. 209.
15 Там же. С. 210.
16 Там же.
17 Там же. 
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Левша говорит не только от себя, а от соборной личности, 
от всего верующего народа. На предложение англичан принять «их за-
кон» и жениться, Левша отвечает категорическим отказом, подчерки-
вая вероисповедные смыслы: «…наша русская вера самая правильная, 
и как верили наши правотцы, также точно должны верить и потом-
цы»; «наши книги про против ваших толще, и вера у нас полнее»; 
«у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи» 18. 

Под конец разговора Левша отвергает не только английских 
дам, но и слишком сладкий чай. Выдержав все искушения, Левша 
соглашается остаться в Англии на короткое время, пока не обнару-
живает непорядок с ружьями. 

На морском пути в Россию «тоска» Левши по ней все возрас-
тает, он допытывается у спутников: «Где наша Россия?» и «нетерпели-
во в родную сторону смотрит» 19. Россию Левша ощущает как Святую 
Землю. Обратный путь на родину является для Левши единственной 
сакральной целью. Можно сказать, что Левша совершает обратное па-
ломничество к себе на родину. Ему не интересен сам «путь» в нее, в со-
ответствии с каноном путешествия на Святую Землю 20. Он ведет себя 
как страдающий по своим родителям доверчивый ребенок. Из-за тоски 
он пьет с английским полшкипером на пути в Россию, так как «родного 
места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет» 21. 
Оба допиваются до белой горячки, до видения в воде нечисти: англича-
нин видит «черта рыжего», а Левша темного, «как мурин» 22. 

Англичане щедро одаривают Левшу, но их подарки идут ему 
не впрок. Ослабевшего от пьянства и болезни, по возвращении в Рос-
сию Левшу грабят свои же люди, не соглашаясь принимать в больни-
цу без «тугамента», пока избитого и умирающего не свозят в Обух-
винскую больницу. 

18 Там же.
19 Там же.
20 Гуминский В. М. Паломническая традиция в русской литературе путеше-

ствий // Теория Традиции: христианство и русская словесность. Ижевск, 2009. 
С. 63–65. 

21 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1989. С. 214.
22 Там же. С. 215. 
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Хлопочет о Левше его друг-полшкипер, но и в смертный час 
Левша думает не о себе, а о том, как секрет о ружьях передать госу-
дарю. Ради Левши полшкипер бежит к графу Клейнмихелю и уко-
ряет его: 

«Разве так можно! У него…хоть и шуба овечкина, так душа 
человечкина» 23. Овца — символ агнца Божия. Левша тем самым 
оказывается воплощением христианской кротости. На стороне Лев-
ши, кроме полшкипера, оказываются имеющий «простые чувства» 
казак Платов, комендант Скобелев, русский доктор Мартын-Соль-
ский, которому Левша перед смертью сообщает «военный секрет» 
для его передачи государю. Однако «злая сила» в лице графа Чер-
нышева препятствует донесению секрета до государя. Военный ми-
нистр с презрением воспринимает слова русского доктора и выго-
няет его: «…не в свое дело не мешайся: в России на это генералы 
есть» 24. О словах Левши доктор вновь напоминает министру уже 
во время неудачной Крымской кампании, но и эти трагические об-
стоятельства, по сути, связанные с жизнью страны, не трогают го-
сударственного чиновника. Последующему военно-политическо-
му поражению России в русско-турецкой войне Лесков, как видим, 
в сюжете «Левши» дает «легендарное» и вместе с тем реалистиче-
ское объяснение, основанное на понимании глубинных проблем рус-
ской государственной бюрократии. 

Агиографический сюжет Левши завершается вполне канони-
чески, в этом смысле трагизм его жития правильный и единственно 
верный. Христианин, прежде всего, думает о том, как спасти свою 
душу, а не жизнь как таковую, живя в контексте вечности. В кри-
тике же рассказ чаще всего воспринимается в аспекте гуманистиче-
ских ценностей 25. Левша является художником-исповедником, зорко 
(«без мелкоскопа») отделяющим «свое» от «чужого». «Мелкие гвоз-
дики», выкованные Левшой для подковок, внешнему наблюдателю 

23 Там же. С. 216.
24 Там же. С. 217.
25 См. работы: Ранчин А. «Левша» Лескова и русская национальная мифоло-

гия // Россия XXI. 2018. №3. С. 114–141; Кучерская М. Лесков: Прозе-
ванный гений. М., 2021.
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можно увидеть только с помощью «мелкоскопа», а сам мастер вы-
полняет эту ювелирную работу, что называется, «на глаз»: «Мы 
люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так 
глаз пристрелявши» 26. 

В плане религиозных смыслов перед нами история о юроди-
вом герое-оружейнике, высшей ценностью которого является любовь 
святая вера, наполняющая сердце героя любовью к своему Отече-
ству. Лесков изображает любовь Левши к родной земле как свой-
ство святости. Трагизм лесковского героя обусловлен не столько го-
сударственным несовершенством, хотя оно и обостряет этот трагизм, 
сколько онтологической открытостью героя-христианина, путь к вос-
кресению которого лежит через личную Голгофу. На своей родной 
земле лесковский герой, как и подобает ученику Христа, терпит скор-
би. Несмотря на изъяны и пороки этой земли, Левша смотрит на нее 
глазами Христа, с кроткой любовью. «Родная земля» для Левши — 
это, прежде всего, святая земля с освященным на ней храмом, куда 
ходят его «тятенька» и «родительница». 

Одна из главных тем Лескова — великое христианское сердце 
«простого» и худородного русского человека, воспринимаемого ми-
ром в качестве презренного дурачка. Именно таких любит лесковский 
Христос. Левше не нужно ничего, он живет своей любовью к роди-
не, к ее святости. Эта любовь не может быть напрасной, она не по-
лучает награды на земле, потому что и не просит о ней. Напротив, 
земле необходима чистая, бескорыстная любовь таких, как Левша, 
призванных восполнить оскудение любви на земле. 

История о юродивом герое не могла быть рассказана на языке 
литературной нормы, поэтому само лесковское повествование «ря-
дится» в «юродские одежды». Вслед за мемуаристкой Л. Я. Гуревич, 
сравнившей «Запечатленнего Ангела» с Собором Василия Блаженно-
го, С. Н. Дурылин распространяет этот храмовый образ на весь мир 
Лескова: «Вся его обстановка, как и его язык, все, что составляло его 
жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и цельно в самом себе, 
как единственный в своем роде храм Василия Блаженного, — самый 

26 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1989. С. 207. 
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русский из русских храмов: восточный, как восточна Россия, по-
каянный («на крови») и вместе торжествующий (память Казани), 
как всегда покаянна и торжественна Россия, прибегающий под По-
кров Богоматери и вместе напоминающий о единственной возмож-
ной на Руси правде — правде из уст юродивого» 27. 

Оттого так многообразны жанровые и иные литературные фор-
мы в «Левше» (сказ, легенда, сказка, житие, религиозный экфрасис, 
паломничество): их смешение также представляет собой род «лите-
ратурного юродства» 28. Автор «Левши» тем самым словно стремит-
ся уподобиться своему юродивому герою, поддерживая его в подви-
ге смиренной и блаженной любви к родной земле. 

Текст Лескова — это почти всегда святое «кружево» древне-
русской словесности. В нем проявились и все характерные свойства 
церковно-книжного канона: теоцентричность/христоцентричность, 
храмовость, иконичность, литургичность (церковные службы, молит-
вы), христианский символизм, вероисповедность, сотериологичность.
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