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Он родился 

на Украине в 

семье 

небогатого 

помещика.



После 

окончания 

гимназии он 

поехал в 

Санкт-

Петербург и 

стал мелким 

чиновником, 

переписчиком 

бумаг.



Очень большую 

роль в 

творчестве 

Гоголя сыграло 

знакомство с 

Пушкиным.

Гоголь считал 

Пушкина 

своим 

учителем.



Сборник принёс 

Гоголю первый 

успех. 

Cбо ́рник «Вечера ́ на ху ́торе близ 

Дика ́ньки» (Veglie alla fattoria presso 

Dikan’ka), 1831  романти́ческие

по́вести о жи́зни

украи́нского

наро́да XVII-XVIII 

веко́в.
 Го́голь

расска́зывает:

 об  обычаях и 

традициях 
украи́нских

крестьян
 об украи́нском

фолькло́ре

 о прекра́сной

ю́жной приро́де. 



 Тема 

герои ́ческой

борьбы́

украи ́нского

наро́да за свою́

незави́симость от 

По́льши в XVIII 

ве ́ке. 

Историческая повесть 

«Тарас Бульба», 1835

 Геро́й по́вести

Тара́с Бу ́льба -

си́льный и сме ́лый

челове ́к, кото́рый

не бои́тся пойти́

на смерть ра́ди

свобо́ды своего́

наро́да.



Состоит из пяти 

повестей:

 Нос

 Портрет

 Шинель

 Невский проспект

 Записки 

сумасшедшего

Cборник «Петербургские повести».



Го́голь хоте́л писа́ть не то́лько об исто́рии, но и о 

совреме́нной ему ́ жи ́зни. 

Так появи́лся сбо́рник «Петербу ́ргские по́вести». Са́мая

изве́стная по́весть Гоголя о петербу ́ргской жи́зни - «Шине́ль» 

(1842). 



 Во всех повестях 

действие 

происходит в 

Санкт-

Петербурге.

 Этот город не 

нра ́вился Го́голю

и он навсегда́

оста ́лся для него́

чужи́м го́родом. 

Он не люби́л его́

холо́дную, сыру́ю

пого́ду.



 Во всех повестях 

рассматривается 

проблема 

«маленького 

человека».  

 Гоголь сочу́вствовал

ме ́лким

петербу́ргским

чино́вникам, 

бе ́дным лю́дям. 



 Сатири ́ческая

коме́дия: Го́голь 

смеётся над 

недостатками 

росси́йской

жи́зни, над 

глу́постью и 

жа ́дностью

провинциа ́льных

чино́вников. 

Комедия «Ревизор», 1836



Де ́йствие коме ́дии происхо ́дит в ма́леньком провинциа́льном го ́роде в 

который должен приехать ревизор. 

 Го ́голь не называ́ет э́тот го ́род: таки́х городо ́в в ца́рской Росси́и мно ́го. 

 Чино ́вники волнуются, потому что они постоянно беру́т взя́тки, они́ вору́ют

де ́ньги, кото́рые принадлежа́т госуда́рстве ́ и не заботятся о народе. 



 Вдруг в го ́роде появля́ется молодо ́й челове ́к

из Петербу ́рга по фами́лии Хлестако ́в. Он -

ме ́лкий чино ́вник, глу ́пый и хвастли́вый

челове ́к. Городни́чий и чино ́вники

принима́ют его за ревизо ́ра. 

Они́ боя́тся, что Хлестако ́в уви́дит, как пло ́хо

иду ́т дела́ в го ́роде. Поэ́тому они́ несу ́т

Хлестако ́ву взя́тки, ко ́рмят его ́ в  рестора́нах, 

а городни́чий хо ́чет, что ́бы его ́ еди́нственная

дочь ста́ла жено ́й Хлестако ́ва.      

 Как то ́лько Хлестако ́в уе ́хал, чино ́вники

узна́ли, что он не ревизо ́р. Они́ по ́няли, что 

соверши́ли оши́бку. В фина́ле коме ́дии в 

го ́род приезжа́ет настоя́щий ревизо ́р. 



Гоголь в этой комедии изображает цинизм, паразитизм и 

коррупцию бюрократического мира.

Царь был недово́лен спекта ́клем, а вме́сте с ним всё 

све́тское о́бщество. Зри ́тели уви ́дели в поро́ках персона ́жей

коме́дии свои ́ поро́ки, а в провинциа ́льном го́роде - всё 

росси ́йское о́бщество. 

Они ́ обвини ́ли а ́втора коме́дии в том, что он хотел показа ́ть

то́лько тёмную сто́рону жи ́зни. Другие хорошо́ при ́няли

обличи ́тельную коме́дию Го́голя и по́няли то, что хоте́л сказа ́ть

а ́втор: то́лько с по́мощью сме́ха над недоста ́тками жи́зни

мо ́жно улу ́чшить жизнь. 



 Го́голь писа ́л, что 

еди ́нственный

че́стный

персона́ж в его́

пье́се - смех. 

 Писа ́тель ве ́рил, 

что с по́мощью

сме ́ха над 

тёмными 

сторона ́ми жи́зни

мо́жно сде ́лать

лу́чше жизнь и 

люде ́й. 

 Кри́тика

обвини́ла Го́голя в 

том, что он хо́чет

показа ́ть в жи́зни

то́лько са ́мое

плохо́е. 



 Гоголь на ́чал

рабо́тать над 

свое́й гла ́вной

кни ́гой - поэ́мой в 

про́зе «Мёртвые 

ду́ши» в 1836, 

когда был в Риме. 

Поэма в прозе 

«Мёртвые души», 1842

 Э́то кни́га обо всей 

Росси́и. Го́голь 

пока ́зывает люде́й -

поме́щиков и 

чино́вников, у 

кото́рых «мёртвые 

ду́ши». Э́ти лю ́ди не 

зна ́ют ра ́дости

жи ́зни, добра ́ и 

сча ́стья. 



 В поэме рассказывается исто ́рию бы́вшего чино́вника

Чи́чикова. Чи́чиков реши́л разбогате ́ть. 

Для э́того он заду ́мал купи́ть у поме ́щиков «мёртвые ду ́ши» -

ду ́ши у ́мерших крестья́н, кото́рые всё ещё счита ́лись жи́выми

по докуме ́нтам и за которых помещики платили налоги.      



 В то вре ́мя прове ́рка докуме ́нтов на 

крепостны́х крестья́н проводи́лась оди́н

раз в десять лет. 
 У́мершие за э́то вре ́мя крестья́не

счита ́лись живы ́ми в докуме ́нтах до 

сле ́дующей прове ́рки. Поме ́щик

плати́л за них нало ́ги госуда́рству. 

 Чи́чиков собирался заложи́ть

(impegnare/ipotecare) докуме ́нты на 

у ́мерших крестья́н в банк и получи́ть

больши́е де ́ньги. Владельцы, которые 

потеряли земли, могли получить их 

обратно, если представляли список 

крестьян в их собственности.



 В рома ́не Го́голя Чи́чиков

переезжа ́ет от одного ́ поме ́щика к 

друго́му и покупа ́ет у них 

докуме́нты на неда ́вно у́мерших

крестья́н - «мёртвые ду́ши». 

 Чи́чиков - тип но́вого челове́ка для 

Росси́и того ́ вре́мени. Чи́чиков -

капитали́ст, кото́рый хо́чет нажи́вы

(profitto) любо́й цено́й. 



Почему ́ Го ́голь назва ́л кни́гу «Мёртвые 

ду ́ши»? 

 Во-пе ́рвых,  «мёртвые ду ́ши» - э́то

ду ́ши у ́мерших крестья́н. 

 Во-вторы ́х, и Чи́чиков, и поме ́щики, 

и чино ́вники в го ́роде - э́то то ́же

«мёртвые ду́ши». Хотя́ они́ живы ́е

лю ́ди, их ду ́ши у ́мерли. Чи́чиков, 

поме ́щики и чино ́вники ду ́мают

то ́лько о чина ́х, о деньга́х. 

 Они́ не могу ́т поня́ть, что тако ́е

ра́дость жи́зни, сча́стье, любо ́вь, 

сострада́ние.     





В рома́не-поэ ́ме Го́голя мно́го

лири́ческих отступле́ний о жи́зни и 

судьбе́ просто́го наро́да, о 

бу ́дущем Росси́и.

Го́голь ве́рит в счастли́вую судьбу ́

Росси́и. Наде́жда Го́голя на 

возрожде́ние Росси́и - э ́то

наде́жда на ру ́сский наро́д, на 

его ́ живу ́ю для добра́ и пра́вды

ду ́шу. 



В 1849 году́ Го́голь 

верну́лся в 

Москву́.

Он рабо́тал над 

вторы́м то́мом

поэ́мы «Мёртвые 

ду́ши». 

В после ́дние го́ды

жи́зни Го́голь 

пережива́л

тяжёлый 

душе́вный кри ́зис

и одино́чество. 

Он стал о́чень

религио́зным

челове ́ком. 



Писа́тель стал сомнева́ться в 

пра ́вильности свои ́х иде ́й о 

бу́дущем Росси ́и. 

За две неде ́ли до свое ́й сме ́рти

Го́голь сжёг ру́копись вто́рого

то́ма поэ́мы «Мёртвые ду́ши».

Он у́мер в феврале 1852 года. 


