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Пребывание Н. С. Лескова в Орловской 

гимназии оставило яркий след в творческой 
биографии писателя. Гимназия, ее педагоги, 
бытовые условия и образовательный уровень 
учебного заведения Лесковым оценивались 
невысоко. Однако, говоря об учителях лесков-
ского времени, не следует забывать, что боль-
шинство из них были образованными, разно-
сторонними людьми, большинство из которых 
имело университетское образование, что инте-
ресы многих из них выходили за рамки только 
лишь гимназической деятельности. Совершен-
но понятно, что, будучи представителями сво-
его сословия и сложившихся в обществе усто-
ев, они критично оценивались Лесковым. Но 
для понимания личности и творческого про-
цесса писателя важно знать, что за педагоги 
окружали мальчика во время его учебы в Орле. 

Данная статья не ставит цели рассказать 
обо всех учителях, преподававших в классе 
Лескова и его товарищей, среди которых ока-
зались впоследствии такие нерядовые лично-
сти, как изобретатель русского барометра, из-
вестный физик и педагог К. Д. Краевич, осно-
ватель Товарищества передвижных художест-
венных выставок живописец Г. Г. Мясоедов, 
европейски известный гистолог А. И. Бабухин 
и др. Статья посвящена представителям руко-

водства гимназии времен Лескова, которые, с 
одной стороны, не были обойдены вниманием 
в произведениях писателя, с другой – повлия-
ли на формирование его характера.  

Одной из самых ярких личностей в сре-
де педагогического состава Орловской гим-
назии того времени был ее инспектор, кол-
лежский советник Петр Андреевич Азбукин 
(1806–1880), выведенный под своей фамили-
ей в лесковском «Умершем сословии» и 
«Житие одной бабы». Как известно, Азбукин 
оставил о себе не самое лестное впечатление 
у Лескова. Строгий и педантичный инспек-
тор Орловской гимназии не отказывался от 
физических наказаний гимназистов – меры, 
как известно, общепринятой в николаевской 
России не только в отношении учеников.  
В «Житие одной бабы» Лесков напишет о 
разговоре с гимназистом Орловской гимна-
зии Мишей, который «училища не боится, 
как мы его боялись. Рассказывает, что у них 
уже не бьют учеников, как, бывало, нас все, 
от Петра Андреевича Аз–на, нашего инспек-
тора, до его наперсника сторожа Леонова, 
которого Петр Андреевич не отделял от себя 
и, приглашая ученика “в канцелярию”, гово-
рил обыкновенно: “Пойдем; мы с Леоновым 
восписуем тя”».  
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Но в образовательных кругах того вре-
мени Азбукин был известен не одними физи-
ческими наказаниями гимназистов. Форму-
лярные списки Дирекции училищ Орловской 
гимназии отражают вехи биографии педагога 
на протяжении четырех десятков лет. Извест-
но, что Азбукин Петр, «из обер-офицерского 
звания», 1804 года рождения, в 1818 г. посту-
пил во 2-й класс Орловской губернской гимна-
зии и, окончив ее, стал в 1821 г. своекоштным 
студентом Московского университета нравст-
венно-политического отделения. В 1824 г. 
окончил учебное заведение со званием Дейст-
вительного студента. 10 февраля 1825 г. Аз-
букин «был выпущен в Государственную 
службу в Орловскую гимназию учителем Рус-
ской словесности» [3, д. 143, л. 19 об.]. С этого 
времени до периода своего выхода в отставку 
в апреле 1847 г. местом работы Азбукина ста-
нет Орловская губернская гимназия.  

В эти годы не раз были отмечены «от-
личные успехи» его гимназических учеников. 
Так, по итогам посещения занятий Азбукина 
инспектором Московского учебного округа г-
ном Веревкиным 13 ноября 1828 г. Азбукину 
была объявлена «официальная признатель-
ность» [3, д. 1027, л. 4 об.]. В 1833 г. «по По-
ложению Г. Г. Министров Высочайше учреж-
денном» за «за отлично усердную службу по 
Орловскому училищу детей канцелярских 
служителей» Азбукин награждается брилли-
антовым перстнем [3, д. 143, л. 7 об.].  

Исполняя свои педагогические обязан-
ности, Азбукин не ограничивался только 
ими. Он стал пионером многих культурных 
начинаний в губернии. Орловские библио-
течные работники считают Азбукина первым 
губернским библиографом, орловские журна-
листы – первым редактором ведущего изда-
ния губернии «Орловские губернские ведомо-
сти» (с 1838 г.), географы – первым действи-
тельным членом Русского географического 
общества первого состава, археологи – тем, 
кто стоял у истоков археологии в крае. Так, в 
1853 г. орловский губернатор Н. И. Крузен-
штерн направил действительного члена Рус-
ского географического общества Азбукина в 
село Бобраки для исследования найденных 
вблизи него уникальных предметов древно-
сти. Азбукин провел тогда грамотный анализ 

обнаруженных предметов, опубликовав в 
том же году в журнале «Вестник Император-
ского русского географического общества» 
свою статью «О древностях, открытых в ок-
рестностях г. Орла» [2, с. 107].  

Азбукин стал первым серьезным иссле-
дователем Орловского края. Назначенный в 
1836 г. орловским губернатором «управляю-
щим Орловской выставкой произведений и 
музеем», он оказался первым музейным ра-
ботником губернии [3, д. 143, л. 9 об.].  
И пусть это было некое небольшое собрание 
археологических редкостей и предметов на-
родного быта, сбором и классификацией ар-
тефактов занимался Азбукин. Официально 
Орловский музей откроется лишь в 1897 г. 
Не математику, но учителю словесности Аз-
букину будет поручено готовить «Статисти-
ческое описание Орловской губернии», под-
несенное цесаревичу Александру. За этот 
труд Азбукин получит свой второй брилли-
антовый перстень. В 1837 г. министр финан-
сов утвердит его орловским мануфактур-
корреспондентом [3, д. 143, л. 10 об.].  

Азбукина можно считать и пионером 
орловского туризма – в 1836 г. он был из-
бран министром внутренних дел «членом-
корреспондентом туристического отделения 
Совета Министров Внутренних Дел» [3, д. 143, 
л. 10 об.].  

То, что возле Лескова и его товарищей 
находилась личность с непровинциальным 
кругозором, отвечавшая за образовательную 
деятельность в целом, человек, под руково-
дством которого наполнялась гимназическая 
библиотека, а также в известной мере опреде-
лялось и содержание образования, имело ог-
ромное, пусть и опосредованное значение для 
становление личности будущего писателя.  

Гимназией лесковского времени руково-
дил Александр Яковлевич Кронеберг. По ро-
ду педагогических занятий математик, Кро-
неберг происходил «из иностранцев саксон-
ской нации». По данным его родственника 
В. В. Астраханцева, отец Александра Якоб 
Кронеберг (1757–1813) окончил отделение 
богословия в Галльском университете. При-
быв в Россию, он служил ректором церков-
ной школы при церкви Св. Михаила в Моск-
ве, затем «был старшим пастором при старой 
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лютеранской церкви» Москвы [4]. Там же, в 
Москве, и начал свою служебную деятль-
ность А. Я. Кронеберг. Из «Личного дела» 
Директора училищ следует, что впервые он 
поступил на службу в 1808 г. в «Экспедицию 
Кремлевского строения, что ныне Москов-
ская контора, в Архитекторскую школу 
учителем математики с чином канцеляри-
ста» [3, д. 759, л. 9 об.]. В 1811 г. он получил 
свой первый чин коллежского регистратора. 
В 1813 г. Кронеберг поступает в штат Мос-
ковской управы благочиния переводчиком, а 
в сентябре 1817 г. «определен в Московский 
воспитательный дом учителем математики  
1 и 2 класса классических воспитанниц». Все 
это время Кронеберг неспешно продвигается 
по служебной лестнице, становясь губерн-
ским секретарем в 1818 г., коллежским сек-
ретарем в 1821 г. В конце 1820-х – начале 
1830-х гг. он преподает арифметику «в Алек-
сандринском сиротском институте 2-го муж-
ского возраста» в приготовительных классах 
мужского отделения; ведет занятия и в пер-
вых классах женского отделения [3, д. 759,  
л. 10 об.]. В феврале 1832 г. ему присваивает-
ся чин титулярного советника. В 1834 г. Кро-
неберг преподает немецкий язык в том же 
институте «в 1 женском классе [3, д. 759,  
л. 10 об.]. Вскоре сын немецкого пастора ме-
няет вероисповедание. И сам он, и дети его 
теперь станут православными, что будет ука-
зываться Кронебергом в каждом формуляр-
ном списке. 

В 1834 г. жизнь Кронеберга круто меняет-
ся. В тот год он поступает в распоряжение 
Харьковского учебного округа и направляется 
в Воронежскую гимназию инспектором. Про-
исходит это, скорее всего, потому, что в это 
время брат его Иван Яковлевич вторично был 
избран ректором Харьковского университета, 
который курировал учебные заведения Харь-
ковского округа. В Воронеже Кронеберг полу-
чает должность «учителя математических на-
ук», а в 1837 г. назначается исправляющим 
должность директора училищ Курской губер-
нии, причем за умелое руководство своим «хо-
зяйством» получает благодарность Харьковско-
го учебного округа (1839 г.) [3, д. 759, л. 11 об.]. 
Попав в «обойму руководящих лиц», Кроне-
берг перемещается в Орел. 

Дирекцию Орловских училищ Кроне-
берг возглавит в мае 1841 г. [3, д. 759, л. 12]. 
Осенью того же года гимназист Лесков впер-
вые встретится с ним. Для юного Лескова 
директор училища станет первым в его жиз-
ни официальным лицом. В Орле Кронеберг 
быстро растет по служебной лестнице, ста-
новясь титулярным советником в 1843 г. и 
коллежским советником в 1844 г. [3, д. 759, 
л. 48 об., 98]. Но в ноябре 1846 г. Кронеберг 
подает в отставку, которая, вероятно, была 
связана не столько с нездоровьем директора, 
сколько с проверкой, проведенной инспекто-
ром училищ Харьковского учебного округа. 
По ее результатам было написано «Внуше-
ние», где говорилось о недопустимости телес-
ных наказаний гимназистов без разрешения 
педагогического совета и о немедленном пре-
кращении практикуемой зубрежки [1, с. 281].  

Система телесных наказаний, приме-
няемых в училище, сложилась задолго до по-
явления Кронеберга. И он не менял «устав 
монастыря». Лесков, точный в деталях, не 
стал бы в «Смехе и горе» возводить напрас-
лину на своего директора, если бы тот не 
присутствовал на наказаниях и не раздавал 
бы «звонкие пощечины».  

Несомненно, стиль управления Николая 
I как большой казармой был хорошо усвоен 
всеми подведомственными ему частями. Из-
вестно, однако, что дворян нельзя было под-
вергать телесным наказаниям, а эти правила 
как бы отступали во время образовательного 
процесса в учебном заведении николаевско-
го времени. Возможно, кто-то из дворян был 
недоволен столь радикальным отхождением 
от сословных прав, допущенных по отноше-
нию к его ребенку; возможно, именно по-
этому в Харьковский учебный округ на дей-
ствия орловского руководства ушла некая 
жалоба, которая, может быть, еще хранится 
в Харьковском архиве. Во всяком случае, 
именно в это время в Дирекцию Училищ 
Орловской губернии была прислана инспек-
ция. Проверка проводилась уже после ухода 
Лескова из гимназии. И неприятный осадок 
от «николаевских» порядков в ней не изгла-
дился из его памяти. А в русской литературе 
благодаря писателю остались два реальных 
орловца – Азбукин и Кронеберг. 
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В статье сравнение рассматривается как категория, отражающая все-
общие свойства и отношения явлений действительности по признаку нахожде-
ния ассоциативных связей между ними. С помощью деконструктивного анализа 
сравнительных конструкций, в которых предметом сравнения является чело-
век, в статье доказывается, что человек является микрокосмосом, подобием 
макрокосмоса.  

Ключевые слова: языковая картина мира, категория сравнения, образ че-
ловека, микрокосмос, макрокосмос. 
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Comparison is considered in the article as a category reflecting general features 
and relations of real phenomena on the basis of finding associative relations among 
them. The author proves that a person is a microcosm and an image of the macrocos-




