
Н.В.Гоголь
Историческая основа повести 

«Тарас Бульба»
«Гоголь не пишет, а рисует; его изображения  
дышат живыми красками действительности. 

Видишь и слышишь их…» В.Г.Белинский



ЭКСПРЕСС – ВОПРОС
Задание: Задайте вопрос к отрывку текста
1.Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в местечке Великие Сорочинцы 
Полтавской губернии. 

2. Его отец, Василий Афанасьевич, был человеком образованным, одним из первых 
украинских писателей, автором комедий из народной жизни.

3. В 1818 году Н. В. Гоголь поступил в Полтавское уездное училище, потом в 
Нежинскую гимназию высших наук. 

4. В 30-е годы писатель знакомится с Пушкиным, Жуковским,

5. Историческая повесть «Тарас Бульба», комедии «Женитьба», «Ревизор» явились 
событиями для читающей публики.

6. В «Тарасе Бульбе» Гоголь стремится к соблюдению исторической точности. 

7. Постановка «Ревизора» вызвала негодующий отклик реакционных кругов. «Теперь я 
вижу, — пишет Гоголь в это время, — что значит быть комическим писателем. 
Малейший признак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые 
сословия» 



8. В Париже он узнает о гибели Пушкина. «Никакой вести нельзя хуже было получить из 
России, — писал он. — Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение 
исчезло с ним».

9. Вышедшие в 1842 году из печати «Мертвые души» Н. В. Гоголя, по словам Герцена, 
«потрясли Россию». Большое место в поэме занимают раздумья автора о судьбах 
Родины. 

10.  В 1852 году в припадке болезненного отчаяния он сжигает рукопись второй части 
«Мертвых душ», а через несколько дней после этого умирает от истощения сил.

11. Гоголь — подлинный мастер языка. Яркая речь его про изведений то поэтически 
проникновенная, когда писатель рисует русскую или украинскую природу... то 
выпуклая, наглядная, 

12. Он замечательный мастер детали, по дробности, настолько точно и удачно 
найденной, что ярко передает особенности данного лица или обстановки.



Запорожская сечь



Первое письменное упоминание от 1489 г. о создании в низовьях Днепра укреплённого 
казацкого лагеря (Сечи) оставлено польским хронистом Мартином Бельским. По его 
рассказу, казаки летом занимались промыслами по Днепровским порогам 
(рыболовством, охотой, пчеловодством), а зимой расходились по ближайшим городам 
(Киев, Черкассы и др.), оставляя в безопасном месте на острове в Коше несколько 
вооружённых огнестрельным оружием и пушками казаков. Рассказ Бельского о 
запорожцах позволяет сделать вывод, что объединение отдельных сечей в 
Запорожскую Сечь произошло, вероятно, где-то в 1530-х гг. К этому же периоду времени 
относит возникновение первой Сечи и исследователь В. А. Голобуцкий[





Сѣчъ происходит от слова «сѣкти», 

«высѣкать», и связано с частоколом, 
окружающим поселение, у которого были 
высеченные острые края. (Иногда для 
обозначения крепостного сооружения Сечи 
применяли слово «паланка».)

Часто со словом «Сечь» (или вместо него) употреблялось слово 

«Кош» от татарского Кохш – сводное стадо овец по тысяче в 
гурте.
(Отсюда очевидно образовались и фамилии южнорусские и 
польские – Кошевой, Кохшанский, Коширский.



Хортицкая крепость — прототип 
Запорожской Сечи

На острове Малая Хортица
 (остров Байда) в 1552 году волынским 
князем Дмитрием Вишневецким был 
заложен деревянно-земляной замок, 

называнный Хортицкой сечью



Речь Посполитая(т.к. сама образовалась  позже в 
1569г?) 
не оказала никакой помощи в строительстве крепости, 
она строилась на личные средства Вишневецкого. 
Будучи родственником Ивана Грозного, Дмитрий 
Вишневецкий обратился за помощью к Московскому 
царству. Опираясь на этот форпост, в 1556 г. организовал 
поход запорожских казаков, который был частью крупной 
операции московского войска, возглавляемых дьяком 
Матвеем Ржевским, против Крымского ханства. После 
был организован самостоятельный поход. В результате 
ответных действий турецких и крымских войск в 1557 г., 
городок Вишневецкого на Малой Хортице был ими после 
длительной осады захвачен и разрушен. Сам 
Вишневецкий со своими казаками в 1558 году перешёл 
на службу к царю Ивану IV Васильевичу; ему были 
пожалованы «в вотчину» город Белёв (ныне в Тульской 
области) и земли в окрестностях Москвы. Князь «за всё 
это клялся животворящим крестом служить царю всю 
жизнь и платить добром его государству».
После смерти Д. И. Вишневецкого о крепости позабыли, 
но идею об отражении набегов крымцев в низовьях 
Днепра казаки помнили. Вскоре эта идея возродилась — 

появились хорошо укреплённые военные лагеря 

казаков — Запорожская Сечь.

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, остров 
Хортица, Современная 
реконструкция



В 1572 году польский 
король 

Сигизмунд II Август 
принял на государственную 

службу 300 казаков. Так 
было организовано новое 

воинское соединение 
«Войско Его Королевской 

Милости Запорожское» 

В 1654 г. Войско Его Королевской Милости Запорожское, изменив присяге 
королю, перешло, вместе с подконтрольными ему землями, на службу 
московскому царю. Возникло новое государственное образование в составе 
Московского государства — «Гетманщина». Войско Запорожское Низовое 
также перешло в подданство к московскому царю, который рассматривал его 
независимой автономной военной силой. Войско Eго Царского Величества 
Запорожское было распущено 1775 году указом Екатерины Великой



Бравирник - 
хвастун

Колесник - 
болтун

Сагайдак -  чехол для 
лука

Кат -
палач
Блазень – дурак, 
придурок



Приём в Запорожскую Сечь новоприбывшего 
осуществлялся при выполнении следующих условий:
•он должен был быть вольным и неженатым;
•должен был хорошо говорить на «казацком языке»; (в XVII веке 
язык надднепрянских казаков называли руським или казацким);
•должен был исповедовать православную веру, знать символы веры 
и молитвы;
•должен был пройти полное обучение по прибытии в Сечь — 
изучить войсковые порядки (выучиться «сечевому рыцарству»), и 
только после этого записываться в «испытанные товарищи», что 
могло произойти не раньше, чем через семь лет.



Окончательно судьба запорожцев была решена 3 августа 1775 года 
подписанием российской императрицей Екатериной II манифеста «Об 
уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской 
губернии»

Мы восхотѣли чрезъ сіе объявить во всей Нашей Имперіи къ 
общему извѣстію Нашимъ всѣмъ вѣрноподданнымъ, что Сѣчь 
Запорожская въ конецъ уже разрушена, со истребленіемъ на 
будущее время и самаго названія Запорожскихъ Козаковъ… сочли 
Мы себя нынѣ обязянными предъ Богомъ, предъ Имперіею 
Нашею и предъ самымъ вообще человѣчествомъ разрушить Сѣчу 
Запорожскую и имя Козаковъ, отъ оной заимствованное. Въ 
слѣдствіе того 4 июня Нашимъ Генералъ-Порутчикомъ 
Текелліемъ со ввѣренными ему отъ насъ войсками занята Сѣчь 
Запорожская въ совершенномъ порядкъ и полной тишинѣ, безъ 
всякаго отъ Козаковъ сопротивленія… нѣтъ теперь болѣе Сѣчи 
Запорожской въ политическомъ ея уродствѣ, слѣдовательно же и 
Козаковъ сего имени…"
— Данъ въ Москвѣ, отъ Рождества Христова тысяща седьмь сотъ 
семьдесятъ пятаго года, Августа третьяго дня,
а Государствованія Нашего четвертагонадесять лѣта.[



• К концу XVIII века после многочисленных политических и военных 
побед Российской империи над Турцией был заключен Кючук-
Кайнарджийский мирный договор (1774), по которому Российская Империя 
получила выход к Чёрному морю, была создана Днепровская 
оборонительная линия, 

• Крымское ханство, которое на протяжении нескольких веков 
терроризировало окраины России, было аннексировано, католическая 
Речь Посполитая была на грани раздела.

• Между низовыми казаками и царским правительством, приступившим 
к этому времени к активному освоению земель Новороссии, временами 
возникали конфликты. Так, казаки неоднократно громили колонии 
сербских поселенцев в Таврии из-за земельных споров.

• После восстания Пугачева, в котором участвовали запорожские 
казаки, российское правительство, боясь того, что восстание 
перекинется на Запорожье, приняло решение ликвидировать 
Запорожскую Сечь

Причины ликвидации Сечи



Ультиматум  генерала Текели
5 июня 1775 года, на троицкую неделю, войска генерала-поручика Петра 
Текели вместе с валашским и венгерскими полками генерал-майора Федора Чобры в 
составе пятидесяти полков конницы-пикинеров, гусар, донцов и десяти тысяч пехоты 
подошли к Запорожью ночью.

Запорожцы праздновали зеленые святки, часовые спали, Орловский пехотный полк с 
эскадроном конницы прошел незаметно через все предместье и без выстрелов занял 
Новосеченский ретраншемент.

Внезапность действия русских войск деморализовала казаков. Текели зачитал 
ультиматум, и кошевой Петр Калнышевский получил два часа для размышления

Старшины с участием духовенства после длительного обсуждения решили сдать 
Сечь

После ликвидации Сечи, казаки были предоставлены своей судьбе, бывшим 
старшинам было дано дворянство

Нижним чинам разрешено вступить в гусарские и драгунские полки.



За бескровную операцию Текели
Был награждён орденом 
Святого Благоверного 
Князя Александра Невского 

(орден Святого Александра 
Невского) — 

государственная награда 
Российской империи
 с 1725 до 1917 года. 

Учреждён Екатериной II
 и стал третьим российским 

орденом после
 ордена Св. Андрея Первозванного

и женского ордена Св. 
Великомученицы Екатерины.



 Но трем казакам Екатерина не простила прежние обиды.
• Петр Калнышевский, 
• Павел Головатый 
• Иван Глоба (писарь) за измену и переход на сторону Турции были 
сосланы в разные монастыри.
 Калнышевский на Соловках прожил до 112-летнего возраста и даже 
после амнистии Александра I предпочел остаться там. Глоба также 
прожил до глубокой старости в Белозерском монастыре

Соловецкий 
монастырь



Антон 
Головатый

Сидор 
Белый

Захарий 
Чепига

По приказу императрицы Екатерины II 
Александр Суворов организовывал армейские 
подразделения на юге России, занялся 
формированием нового войска из казаков 
бывшей Сечи и их потомков. Так появилось 
«Войско верных Запорожцев»
27 февраля 1788 г. в торжественной обстановке 
Суворов собственноручно вручил 
старшинам Сидору Белому, Антону 
Головатому и Захарию Чепиге белое 
войсковое знамя, пожалованное императрицей 
Екатериной 



Войско Верных Запорожцев, переименованное в 1790 году в Черноморское 
казачье войско, участвовало в Русско-турецкой войне 1787−1792.

В 1828-м году, задунайские казаки во главе с кошевым Йосипом (Осипом) 
Гладким перешли на сторону России и были помилованы лично 
Императором Николаем I. Из них было сформировано Азовское казачье 
войско (1828−1860)

1860 году Черноморское войско объединили с двумя левыми полками 
(Хопёрский и Кубанский) Кавказского линейного войска в Кубанское 
казачье войско, которое сохранилось по настоящие время (потомки-
наследники казаков; восстановилось после упразднения и многолетнего 
советского запрета; некоторые части и подразделения казаков действовали 
также во время ВОВ).


