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Интересные факты
⦿ Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на 

спицах шарфы, кроил сестрам платья, ткал пояса, к 
лету шил себе шейные платки.

⦿ Писатель обожал миниатюрные издания. Не любя и 
не зная математики, он выписал математическую 
энциклопедию только потому, что она была издана в 
шестнадцатую долю листа (10,5×7,5 см).

⦿ Гоголь любил готовить и угощать друзей варениками 
и галушками. Один из любимых его напитков — 
козье молоко, которое он варил особым способом, 
добавляя ром. Эту стряпню он называл гоголем-
моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит 
гоголь-моголь!»

⦿ Писатель ходил по улицам и аллеям обычно с левой 
стороны, поэтому постоянно сталкивался с 
прохожими.



⦿ Гоголь очень боялся грозы. По словам современников, 
непогода плохо действовала на его слабые нервы.

⦿ Он был крайне застенчив. Как только в компании 
появлялся незнакомец, Гоголь исчезал из комнаты.

⦿ Гоголь часто, когда писал, катал шарики из белого 
хлеба. Друзьям он говорил, что это помогает ему в 
разрешении самых сложных задач.

⦿ В карманах у Гоголя всегда лежали сладости. Живя в 
гостинице, он никогда не позволял прислуге уносить 
поданный к чаю сахар, собирал его, прятал, а потом 
грыз куски за работой или разговором.

⦿ Вся жизнь Гоголя до сих пор остается неразгаданной 
загадкой. Его преследовала мистика, и после его 
смерти осталось больше вопросов, чем ответов. Они 
позволяют взглянуть на творчество любимого писателя с 
совершенно другой стороны, попытаться объяснить 
какие-то противоречия и несоответствия и увидеть его 
не идолом, а простым, невероятно тонким и 
талантливым человеком.



⦿ Николай Васильевич страстно увлекался всем, что 
попадало в поле его зрения. История родной Украины 
была для него одним из любимых исследований и 
увлечений. Именно эти исследования подвинули его на 
написание эпической повести «Тарас Бульба». Она была 
первый раз опубликована в сборнике «Миргород» в 1835 
году один экземпляр этого журнала Гоголь лично вручил в 
руки господину Уварову — министру народного 
просвещения, для того, чтобы тот преподнес его 
императору Николаю I.

⦿ В этом же сборнике было напечатано самое невероятное 
и мистическое из всех гоголевских произведений — 
повесть «Вий». Сам писатель утверждал, что «Вий» является 
народным преданием, которое он, якобы, слышал и 
записал, не изменив в нем ни одного слова.

⦿ Но вот, что интересно, ни литературоведы, ни историки, ни 
фольклористы, ни исследователи никогда и нигде ни разу 
не смогли найти ни устных, ни, тем более, письменных 
упоминаний о народных легендах или сказках, которые бы 
хоть отдаленно напоминали сюжет «Вия». Все это дает 
повод считать повесть исключительно плодом фантазии 
великого мистификатора и писателя.



⦿ Исследователи жизни и творчества Гоголя склоняются к мысли, 
что само имя «Вий» представляет собой вольную сборную от 
названия хозяина пекла «железного Ния», который являлся 
божеством в украинской мифологии и слово «вия», которое в 
переводе с украинского означает «веко».

⦿ Ни современники, ни потомки так и не могут объяснить того, что 
происходило с Гоголем в последние годы его жизни. Считается, 
что когда в 1839 году Гоголь посещал Рим, он заразился 
малярией. Несмотря на то, что со временем болезнь все-таки 
отступила, ее последствия стали для писателя фатальными. Ни 
сколько муки физические, сколько осложнения, вызывавшие у 
Гоголя припадки, обмороки, но главное, видения, делали его 
выздоровление сложным и длительным.

⦿ Осенью 1850 года, будучи в Одессе, Николай Васильевич 
почувствовал облегчение. Современники вспоминают, что к 
нему вернулась обычная живость и бодрость. Он вернулся в 
Москву и казался совершенно здоровым и веселым. Гоголь 
зачитывал друзьям отдельные фрагменты из второго тома 
«Мертвых душ» и радовался, как ребенок, видя восторг и слыша 
смех слушателей. Но как только он поставил точку под вторым 
томом, ему показалось, что на него обрушилась пустота и 
обреченность. Он ощутил страх смерти, такой, каким когда-то 
страдал его отец.



⦿ Что случилось в ночь на 12 февраля 1852 года, 
доподлинно не знает никто. Биографы, совместными 
титаническими усилиями пытались буквально по 
минутам восстановить события той ночи, но совершенно 
точно известно только то, что до трех часов ночи Гоголь 
истово молился. Потом он взял свой портфель, достал из 
него какие-то листы бумаги, а все, что в нем осталось, 
велел немедленно сжечь. После чего перекрестился и, 
вернувшись в постель, неудержимо рыдал до утра. 
Традиционно принято считать, что в ту ночь Гоголь сжег 
второй том «Мертвых душ», но некоторые биографы и 
историки, уверенны в том, что это далеко от истины, 
которую уже вряд ли, кто-то узнает.

⦿ Современные специалисты в области психиатрии 
проанализировали тысячи документов и пришли к 
совершенно определенному выводу о том, что никакого 
психического расстройства у Гоголя не было и в помине. 
Возможно, он страдал депрессией, и если бы к нему 
было применено правильное лечение, великий писатель 
прожил бы намного дольше.



История создания 
«Ревизора»

⦿ Работу над пьесой Гоголь начал осенью 1835. Традиционно 
считается, что сюжет был подсказан ему А. С. Пушкиным. 
Подтверждением тому служат воспоминания русского 
писателя Владимира Соллогуба: «Пушкин познакомился 
с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г.Устюжна 
(Вологодской области) — о каком-то проезжем господине, 
выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем 
всех городских жителей».По другой версии, также описанной 
В. Соллогубом, за ревизора самого Пушкина 2 
сентября 1833 года принял нижегородский генерал-
губернатор Бутурлин, когда Александр Сергеевич прибыл 
в Нижний Новгород для сбора материалов о пугачёвском 
бунте. Также есть предположение, что история произведения 
восходит к рассказам о командировке Павла 
Свиньина в Бессарабию в 1815. За год до дебюта «Ревизора» 
на ту же тему был опубликован сатирический романа. Ф. 
Вельдмана «Неистовый Роланд». Ещё ранее начала ходить в 
рукописи написанная Г. Ф. Квиткой-Основьяненко в 182 году 
комедия «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном 
городе».



⦿ Во время работы над пьесой Гоголь 
неоднократно писал А. С. Пушкину о ходе её 
написания, порой желая её бросить, но Пушкин 
настойчиво просил его не прекращать работу 
над «Ревизором».



Что такое комедия и черты 
комедии в ревизоре

⦿ Комедия-это жанр 
художественного 
произведения, 
характеризующийся 
юмористическим ил
и сатирическим под
ходом, а также 
вид драмы, в 
котором 
присутствует 
осмеяние людей 
способом обмана

⦿ В «Ревизоре»  
присутствует 
осмеяние людей 
путём обмана



Роль «Ревизора» в русской 
комедии.

⦿ Комедия оказала значительное влияние на русскую литературу в целом и драматургию в 
частности. Современники Гоголя отмечали её новаторский стиль, глубину обобщения и 
выпуклость образов. Произведением Гоголя сразу после первых чтений и публикаций 
восхищались Пушкин, Белинский, Анненков, Герцен, Щепкин. Известный русский 
критик Владимир Васильевич Стасов писал :

⦿ Некоторые из нас видели тогда тоже и «Ревизора» на сцене. Все были в восторге, как и вся 
вообще тогдашняя молодёжь. Мы наизусть повторяли […] целые сцены, длинные разговоры 
оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие прения с разными 
пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового 
идола молодёжи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это всё его 
собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то 
их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки 
выходили жаркие, продолжительные, до пота на лице и на ладонях, до сверкающих глаз и 
глухо начинающейся ненависти или презрения, но старики не могли изменить в нас ни 
единой чёрточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось всё только 
больше и больше.

⦿ Первый классический критический разбор «Ревизора» принадлежит перу Виссариона 
Белинского и был опубликован в 1840 году. Критик отметил преемственность сатиры Гоголя 
берущей своё творческое начало в произведениях Фонвизина и Мольера. Городничий 
Сквозник-Дмухановский и Хлестаков не носители отвлечённых пороков, а живое 
воплощение морального разложения российского общества в целом.

⦿ В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как 
необходимые части, художественно-образующие собою единое целое, округлённое 
внутренним содержанием, а не внешнею формою, и потому представляющее собою 
особый и замкнутый в самом себе мир.

⦿ Фразы из комедии стали крылатыми, а имена героев нарицательными в русском языке.
⦿ Комедия «Ревизор» входила в литературную школьную программу ещё во времена СССР 

и по сей день остаётся ключевым произведением русской классической литературы XIX 
века, обязательным для изучения в школе.



Как можно проверить читал 
ли ученик или нет

⦿ Что бы проверить читал или не читал 
надо задать вопросы или росказать 
кратко содержание повести



Марья Антоновна
19 век                            20 век



Как выглядела бы страница 
вконтакте у Марьи Ивановны.





Заключение

⦿ Спасибо что прочитал(и) мою 
работу. Надеюсь она вам 
понравилась.


