
Гоголь должен быть 
признан родоначальником 

нового, реального 
направления русской 

литературы:
к нему, волею-неволею, 

примыкают все 
позднейшие писатели, 

какой бы оттенок не 
представляли их 

произведения.  
М.Е. Салтыков-Щедрин

Николай Васильевич Гоголь



Николай Васильевич Гоголь

Микола Васильович Гоголь-Яновський



Псевдонимы:

● В. Алов 
● П. Глечик
●  Н. Г. 
● ОООО 
● Пасичник Рудый Панько
●  Г. Янов 
● N. N. 
● ***



Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. 

1. Детство Н. В. Гоголя.
2. Годы учения в Нежинской гимназии высших наук.
3. Творческие этапы в жизни Н. В. Гоголя.

1) 1-й этап (1829-1835гг.)
а)  издание произведения « Ганц Кюхельгартен»;
б)  знакомство с А. С. Пушкиным;
в)  издание сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»;
г)  издание сб. «Миргород», «Арабески».

2) 2 - й этап (1835 - 1842гг.)
а)  создание и постановка комедии « Ревизор»;
б)  создание 1 тома поэмы « Мертвые души».

3)  3-й этап (1842-1852гг.)

План к уроку по теме:





Дом в Васильевке



Нежин. 1830г.



Нежин. Гимназия высших наук (здесь с 1821 по 1828 учился Н.В. 
Гоголь.)



 1 период

1829 – 1835гг.-петербургский п-д:
● «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

(1831- 1832)
● «Миргород» и « Арабески»(1835г.)





«Ночь перед Рождеством»



«Страшная месть»





«Арабески» Содержание сборника. Автограф



«
Это было точно 

необыкновенное 
явление русской силы: 

его вышибло из 
народной груди огниво 

бед.»

Н.В. Гоголь



Отъезд Тараса Бульбы с сыновьями.



 2 период

1835 – 1842гг.
● «Ревизор»( 1835 г., декабрь- первая 

редакция, постановка – апрель 1836г.)
● «Мертвые души»- первый том;

(май 1842г.)
● «Сочинения» в 4-х томах (1843г.)











 3 период.

1842 – 1855гг.- последний период.
● Работа над вторым томом 
«Мертвых душ».

● 1847г. – публикация книги
«Выбранные места из переписки с 
друзьями».

● 1852г.- сожжение 2 тома 
«Мертвых душ» и личных бумаг.



            Гоголь много лет жил вдали от 
родины, в Италии, но не переставал 
думать  о России. Всё наболевшее он 
излил в своём произведении «Мёртвые 
души». На первый взгляд казалось, что 
автор, как и прежде описывает 
смешных чудаков: скрягу Плюшкина, 
грубого Собакевича, бесшабашного 
Ноздрёва, мошенника Чичикова.  Но за 
этими, почти карикатурными фигурами 
встала правдивая, обличающая 
картина жизни в царской России.
  -Боже, как грустна наша Россия!- 
сказал Пушкин, прослушав первые 
главы новой книги Гоголя.



Поэма о России.



             Шёл 1852 год. Приближался 
великий пост. Гоголь отказался от 
скоромного, чего раньше никогда не 
делал, сделался худ и бледен, никого не 
принимал. Второй том «Мёртвых душ 
кажется ему незавершённым, и он 
сжигает его. Само сожжение произошло в 
трезвом уме и при ясной памяти. Гоголь 
бросил в огонь не все бумаги, а лишь те, 
которые обрёк уничтожению.
Счёты с творчеством и жизнью были 
кончены. Гоголь заплакал. 
Он уже не ел, не пил ничего, кроме воды, 
лежал на постели лицом к стене и ждал 
смерти. В 11 часов вечера 20 февраля 
1852 года он поднял голову и отчётливо 
произнёс: «Лестницу!  Поскорее 
лестницу!» Это были его последние 
слова.



   В официальном документе о 
смерти коллежского  асессора 
Гоголя было написано, что он умер 
от простуды. Другие считали, что 
это тиф. Кто-то полагал, что у него 
воспаление кишечника. Иные 
подозревали у него умственное 
расстройство. Терялись в догадках 
и врачи, лечившие Гоголя или  
пытавшиеся его 
лечить.
            Душа Гоголя устала 
бороться с собой, со слабостью 
телесных сил, не позволявших ему 
закончить титаническую работу над 
«Мёртвыми душами».Он не хотел 
войти в храм искусства неряшливо 
одетым. Но  войти в него так, как 
хотел, уже не имел сил.



Могила Гоголя у стен 
Даниловского монастыря

         Гоголь отчаянно боялся умереть ,  а ещё 
больше - быть похороненным заживо. В 20 годы  
обратили внимание на плачевное состояние могилы 
великого писателя и решили перенести его прах от 
стен Даниловского монастыря. Была организована  
специальная  комиссия
 по перезахоронению останков Гоголя.
Внутренняя обшивка гроба оказалась изодранной в 
клочья. Несчастного и впрямь погребли в состоянии 
литаргического сна! Очнувшись, он пытался 
выбраться из гроба, но напрасно. Настоящий конец 
наступил из-за недостатка воздуха. Хотя писатель 
неоднократно просил не хоронить его, пока у трупа 
не появятся признаки разложения, тело поспешили 
опустить в могилу.



                  Члены комиссии по 
перезахоронению захотели что-нибудь 
оставить себе на память о великом 
Гоголе. Один взял неплохо 
сохранившийся жилет, а затем 
хвастался книгой «Мёртвые души», 
переплёт которой был изготовлен из 
жилета писателя. Кому-то захотелось 
взять  на память  сапоги покойника. Но 
по ночам стали мучить кошмары: 
приходил Гоголь и требовал сапоги. 
Пришлось обратиться за разрешением 
захоронить сапоги. После захоронения 
кошмары ушли. Но самое 
кощунственное было в том, что кое-кто 
из учёных мужей решил оставить череп 
писателя, и долго ходил слух, что 
Гоголя похоронили без головы.


