
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимой газете  10 лет! 
 

 
 

Ровно 10 лет назад, в феврале 
2006 г., увидел свет первый 
выпуск газеты «Библиотечная 
мозаика».  

 
За 10 лет вышло 85 выпусков 

на более чем шестистах 
страницах!  

 
Обращаясь к газете, читатели 

библиотеки узнают об известных 
людях и событиях, острых 
проблемах современности, на 
досуге могут почитать стихи, 
анекдоты или любопытные факты 
из разных областей жизни, а также 
поучаствовать в викторинах. 
 

С декабря 2015 г. наша газета 
стала доступна и в интернете, на 
сайте Академии. 
 

«Библиотечная мозаика» - источник знаний и хорошего настроения! 
Мы рады работать для вас! Желаем приятного чтения! 

Февраль 2016 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Н.С.Лесков родился 4 февраля 1831 г. в селе 

Горохове Орловской губернии в семье чиновника 
уголовной палаты, происходившего из духовного 
сословия. Детские годы прошли в поместье 
родственников Страховых, затем в Орле. После 
выхода в отставку отец Лескова занялся сельским 
хозяйством в приобретенном им хуторе Панине 
Кромского уезда.  

В орловской глуши будущий писатель 
многое смог увидеть и узнать, что потом дало ему 
право сказать: "Я не изучал народ по разговорам 
с петербургскими извозчиками... я вырос в 
народе... я с народом был свой человек... я был 
этим людям ближе всех поповичей..." 

В 1841 — 1846 гг. Лесков учился в Орловской 
гимназии, которую не удалось окончить: на 
шестнадцатом году он потерял отца, а имущество 
семьи погибло при пожаре. Лесков поступил на 
службу в Орловскую уголовную палату суда, 
давшую ему хороший материал для будущих 
произведений.  

 

 
Дом-музей Н.С.Лескова,  г. Орёл 

 
В 1849 при поддержке дяди, киевского 

профессора С.Алферьева, Лесков был переведен 
в Киев чиновником казенной палаты. В доме 
дяди, брата матери, профессора медицины, под 
влиянием прогрессивных университетских 
профессоров пробудился горячий интерес 
Лескова к Герцену, к великому поэту Украины 

Тарасу Шевченко, к украинской культуре. Он 
увлекся старинной живописью и архитектурой 
Киева, став в дальнейшем выдающимся знатоком 
древнего русского искусства.  

 

 
Мария Петровна Лескова, мать писателя (слева), 

со своими сестрами и братом.... 
 
23   декабря 1854г.- рождение первого сына 

Лескова – Дмитрия.  1854 – 1855г.г.- поездка 
Лескова с женой и ребенком к матери в  село  
Панино и смерть его сына Дмитрия. 8 марта 1856 
года - рождение дочери –  Веры. 

В 1857г. Лесков вышел в отставку и поступил 
на частную службу в крупную торговую 
компанию, которая занималась переселением 
крестьян на новые земли. В это время Лесков 
изъездил почти всю Европейскую часть России. 

Начало литературной деятельности Лескова 
относится к 1860 г., когда впервые он  выступил 
как прогрессивный публицист.  

Вообще случай Николая Лескова в русской 
словесности редчайший - в большую литературу 
он, можно сказать, оказался втянутым случайно и 
в довольно позднем возрасте - после тридцати 
лет. Первые его шаги в ней начались с 
грандиозного скандала, отзвуки которого 
сопровождали всю его и творческую, и личную 
жизнь. В отличие от революционных демократов, 
Лесков не верил в крестьянскую революцию, 
равно как и в новые социально-теоретические 
идеи, занесенные с Запада. Как практик, будущее 

 

185 лет со дня  
рождения 



России он видел в развитии отечественной 
промышленности и торговли, а улучшение жизни 
народа - в уничтожении остатков 
крепостничества, просвещении и религиозной 
гуманности.  

В январе 1861 Лесков поселяется в 
Петербурге с желанием посвятить себя 
литературной и журналистской деятельности. Он 
начал печататься в "Отечественных записках" 

 

 
Дом, в котором жил Н. С. Лесков, Петербург 
 
В русскую литературу Лесков пришел, имея 

большой запас наблюдений над русской жизнью, 
с искренним сочувствием к народным нуждам, 
что нашло свое отражение в его рассказах 
"Погасшее дело" (1862), "Разбойник"; в повестях 
"Житие одной бабы" (1863), "Леди Макбет 
Мценского уезда" (1865). 

 

 
 
В 1862 г. Лесков в качестве корреспондента 

газеты "Северная пчела" посетил Польшу, 
Западную Украину, Чехию. Ему хотелось 
ознакомиться с бытом, искусством и поэзией 
западных славян, которым он очень 
симпатизировал. Поездка закончилась 
посещением Парижа. Весной 1863 г. Лесков 
вернулся в Россию. 

В 1870 — 1880 гг. Лесков многое 
переоценил; знакомство с Толстым оказывает на 
него большое влияние. В его творчестве 
появилась национально-историческая 
проблематика: роман "Соборяне" (1872), 
"Захудалый род" (1874). В эти годы написал 
несколько повестей о художниках: 
"Островитяне", "Запечатленный ангел".  

Талантливость русского человека, доброта и 
щедрость его души всегда восхищали Лескова, и 
эта тема нашла свое выражение в рассказах 
"Левша (Сказ о тульском косом Левше и о 
стальной блохе)" (1881), "Тупейный художник" 
(1883), "Человек на часах" (1887).  

 

 
Памятник Н.С. Лескову, г. Орел. 

 
Умер Лесков в Санкт-Петербурге 5 марта 

1895 года. За два года до смерти, уже тяжело 
больной, Лесков писал Льву Толстому: «На дух 
мой болезнь имела благое влияние - я увидал 
еще всю черноту и, к ужасу, заметил, как много я 
занимался опрятностью других людей, вместо 
того чтобы себя смотреть строже». После 
кончины Лескова в его столе нашли письмо, где 
есть такие слова «Прошу затем прощения у всех, 
кого я оскорбил, огорчил или кому был 
неприятен». 

Лев Толстой как-то сказал: «Лесков - 
писатель будущего». И это, похоже, так. 
Современность уже ответила на его 
литературный вызов - сегодняшняя жизнь с ее 
предательствами и братоубийственными 
войнами оказалась даже более жестокой, чем его 
«жестокая проза». 

«Как художник слова Н.С. Лесков вполне 
достоин  встать рядом с такими творцами 
литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, 
Тургенев, Гончаров... - писал Горький в статье, 
посвященной Лескову, - а широтою охвата 
явлений жизни, глубиною понимания бытовых 
загадок ее, тонким знанием великорусского 
языка он нередко превышает названных 
предшественников и соратников своих». 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
2 февраля является одним из Дней воинской 

славы России — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 1943 года. 

 
Победа советских войск над немецко-

фашистскими войсками под Сталинградом - одна 
из наиболее славных страниц летописи Великой 
Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 
июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - 
продолжалась Сталинградская битва при 
непрерывно возрастающем напряжении сил 
обеих сторон.  

В течение первых четырех месяцев шли 
упорные оборонительные бои, сначала в 
большой излучине Дона, а затем на подступах к 
Сталинграду и в самом городе. За этот период 
советские войска измотали рвавшуюся к Волге 
немецко-фашистскую группировку и вынудили ее 
перейти к обороне. В последующие два с 
половиной месяца Красная Армия, перейдя в 
контрнаступление, разгромила войска 
противника северо-западнее и южнее 
Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-
тысячную группировку немецко-фашистских 
войск. 

Сражение за Сталинград принято делить на 
два периода – оборонительный (с 17 июля по 18 
ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 
1942 года по 2 февраля 1943 года). 
Сталинградская битва развернулась на огромной 
территории в 100 тысяч квадратных километров. 
С обеих сторон в ней участвовало свыше 2  
миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 
тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.  

Под Сталинградом советские войска 
разгромили пять армий: две немецкие, две 
румынские и одну итальянскую. Немецко-
фашистские войска потеряли убитыми, 
ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и 
офицеров, а также большое количество боевой 
техники, оружия и снаряжения. 

Листовка с обращением секретаря 
Сталинградского Обкома и Горкома ВКП 
к рабочим, служащим, интеллигенции, 

ко всему населению города Сталинграда. 
 
 

Дорогие товарищи! 
Героическая Красная Армия полностью 

очистила наш родной город от немецко-
фашистских захватчиков. С невиданным 
упорством, непревзойденной стойкостью 
выдержал Сталинград бешеный натиск врага.  

Убийца Гитлер пытался любой ценой 
овладеть Сталинградом, чтобы отрезать 
сердце нашей родины Москву от волжского и 
уральского тыла, нанести удар по столице 
обходом с востока. Гитлер и его клика бросили 
на наш город десятки своих отборных дивизий, 
огромное количество авиации, танков, 
артиллерии.  

С звериной жестокостью немецкие 
варвары разрушали, превращали в груды 
развалин наши заводы и фабрики, наши 
прекрасные зеленые улицы с их просторами, 
светлыми домами, наши театры, школы, 
институты, наши сады и набережные — все, 
что с годами создавалось упорным, 
самоотверженным трудом сталинградцев, 
горячо любящих свой родной город. Кровью 
стариков, женщин, детей залил враг 
захваченные им кварталы Сталинграда.   

Немецко – фашистские  мерзавцы,  
рассчитывали деморализовать нас, сломить 
нашу волю, подавить наше сопротивление. 
Они просчитались! Не подавленность, а 
ненависть овладела нами, не страх, а 
мужество забилось в наших сердцах.  

В дни грозной опасности ожили славные 
боевые традиции города-героя, города-
орденоносца, под стенами которого снова, как 
и 24 года тому назад, загремели бои за честь и 
независимость родины. Сталинград выстоял. 
Сталинград остановил врага, измотал, 
обескровил его и нанес смертельный удар.  

 
3 февраля 1943 г. 




