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    Вся его жизнь была ожесточенной 
борьбой со снедавшими его 
противоречиями. Его истинное лицо 
скрывается за десятком масок. 
Мифотворец, терзающийся желанием 
быть чистосердечным; эгоист 
с благородными устремлениями; 
гурман, мечтающий об аскетизме; 
гордец, понуждающий себя 
к смирению; мужчина, равнодушный 
к женщинам, проповедовавший им 
добропорядочность; мистик, 
привязанный к благам сего мира, — 
вот таким предстает передо мною 
Н.В. Гоголь… 

Анри Труайя Н.В. Гоголь. Художник Ф. Моллер 



     «Жизнь моя была самая спокойная; характер у меня и у мужа был 
веселый…»  (М.И.Гоголь, мать писателя) 
     «В.А.Гоголь, отец поэта, обладал даром рассказывать 
занимательно , о чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои 
рассказы малороссийским комизмом…» (П.А.Кулиш) 

1809 г. 

Родился Н.В.Гоголь в местечке Великие Сорочинцы 
Миргородского уезда Полтавской губернии. Происходил из 
семьи помещиков среднего достатка. 

Село Гоголево. Заповедник-музей Николая Гоголя. Полтавская губерния. 

Василий Афанасьевич Гоголь, 
отец писателя. 1840. 

Неизвестный художник 

Мария Ивановна Гоголь,  
мать писателя. 1830-е. 
Неизвестный художник 



     Граф Илья Андреевич Безбородко, выполняя волю умершего 
брата, князя Александра Андреевича, основал в начале ХIХ века 
это славное учебное заведение. 
     Здание классического образца с колоннадой, в окружении берез 
и елей, имеет весьма величественный вид, а надпись на фронтоне 
призывает жить «Labore et zelo», то есть — «Трудом и усердием». 
 
 

Нежинская гимназия высших наук, в которой Николай 
Васильевич Гоголь учился с 1821-го по 1828 год.  

1821 г. 
1828 г. 

Князь 
Александр 
Андреевич 
Безбородко 

Девиз на девизной 
ленте герба «Labore et 
Zelo» можно перевести 
с латыни как «Трудом 
и усердием». 



Вместе с А.Данилевским, одним из самых 
близких друзей, едет в Петербург. 

1828 г. 

А.Данилевский Гоголь-гимназист. 1827. 
Рисунок неизвестного 

художника 

     «Гоголь и Данилевский решили вместе ехать в Петербург: 
Данилевский для поступления в школу гвардейских 
подпрапорщиков, Гоголь – на государственную службу. 
Данилевский, как всегда, явился руководителем Гоголя в 
отношении путевых издержек, трудностей и хлопот». 
      



     Белинский часто отмечал глубокую преемственную связь 
между Гоголем и Пушкиным . Но в Гоголе он видел следующий 
этап в историческом развитии русской литературы. Художника, 
острее поставившего коренные вопросы действительности, «более 
поэта социального». Именного с Гоголем Белинский связывал 
торжество критического реализма  в России.  

1831 г. 

Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин. 
Неизвестный художник 
первой половины XIX в. 

А.С. Пушкин на даче у А. Смирновой-
Россет в 1836. Среди гостей — Н.В. Гоголь. 

Офорт Н.А. Павлова. 1951 

Н.В.Гоголь был представлен А.С.Пушкину. 



1831 г. 
1832 г. 

     В письме к А.Ф.Воейкову (конец августа 1831 г. Царское Село) 
А.С.Пушкин писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они 
изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя,  
непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая 
поэзия! какая чувствительность!   Все это так необыкновенно  в 
нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился...» 

Увидели свет «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
которые вызвали всеобщее восхищение. 

Содержание цикла: 
Часть первая 

• Сорочинская ярмарка (1831)  
• Вечер накануне Ивана Купала (1830)  
•Майская ночь, или Утопленница (1831)  
•Пропавшая грамота (1831)  

Часть вторая 
•Ночь перед Рождеством(1832)  
•Страшная месть(1832)  
• Иван Федорович Шпонька и его тетушка (1832)  
•Заколдованное место(1832)  



     «— Славная дивчина! — продолжал парубок в белой свитке, не 
сводя с нее глаз. — Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы 
поцеловать ее!» 

«Сорочинская ярмарка» 

«Сорочинская ярмарка». 
Грицько и Параска. 
Художник И. Репин 

«Сорочинская ярмарка». 
Грицько освобождает Черевика 
и его кума из сарая. Художник 

В. Маковский. 1875 

«Сорочинская ярмарка». 
Параска перед 

зеркалом. Художник В. 
Маковский. 1875 



«… в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно 
огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на 
площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, 
брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный 
говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки 
— все ярко, пестро, нестройно…»  

«Сорочинская ярмарка» 

«Сорочинская ярмарка». По 
дороге на ярмарку. Художник 

К. Трутовский. 1875 

«Сорочинская ярмарка». 
Появление свиной рожи. 

Художник К. Трутовский. 1875 

«Сорочинская ярмарка». «Вот я 
уже и не знаю, какого вам еще 

кушанья хочется, Афанасий 
Иванович!» Художник В. 

Маковский. 1875 



     «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. 
Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я 
тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге». 
     «Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, 
куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к 
мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев». 
 

«Вечер накануне Ивана Купала» 

«Вечер накануне Ивана Купала». 
Деньги не принесли счастья. 
Художник М. Деригус. 1950 «Вечер накануне Ивана 

Купала». Художник В. 
Маковский. 1876 

«Вечер накануне Ивана 
Купала». Пидорка и Петрусь. 

Художник К. Трутовский. 
1876 



     «Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, 
когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и 
девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, 
выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И 
задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо... Уже и 
сумерки; а песни все не утихали». 

«Майская ночь, или 
Утопленница». Ганна. 

Художник М. Деригус. 1951 

«Майская ночь, или 
Утопленница». Спящий Левко. 

Художник В. Власов. 1946 

«Майская ночь, или 
Утопленница». Освобождение 

свояченицы. Художник А. 
Каневский 

«Майская ночь, или Утопленница» 



     «– Не тужи, моя ненаглядная Оксана! – подхватил кузнец, – я 
тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит». 
 

«Ночь перед Рождеством» 

«Ночь перед Рождеством». 
Вакула и Оксана. Художник 

В. Маковский. 1877.  
«Ночь перед Рождеством». 

Прощание Вакулы с Оксаной. 
Художник В. Маковский. 1877 

«Ночь перед Рождеством». 
Возвращение Вакулы с 

черевиками. Художник В. 
Замирайло 



    «– Это кузнецовы мешки? – подхватила Оксана. – Утащим скорее 
их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.» 
    «Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как 
вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шаля, 
садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова 
решился сносить все». 
 

«Ночь перед 
Рождеством». 

Колядки. Художник 
А. Кившенко. 1877 

«Ночь перед Рождеством». 
Солоха вылетает из трубы. 

Художник А. Кондырев. 1869  

«Ночь перед Рождеством». 
Девушки везут найденный на 

улице мешок. Художник В. 
Маковский. 1877 

«Ночь перед Рождеством» 



     «Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву… как 
вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними 
попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди 
их козака… Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: 
нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, 
губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал 
клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик». 

 

«Страшная месть». Песня 
бандуриста. Художник    

К. Трутовский. 1874 

«Страшная месть». Ссора 
Данилы с тестем. 

Художник М. Деригус. 1950 

«Страшная месть». 
Свадьба, появление 
колдуна. Художник 
К. Трутовский. 1874 

«Страшная месть» 



     «И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи, 
летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова; от 
дыму слепнут очи. Все перемешалось.  
     Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила… 
Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет 
дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча». 

«Страшная месть» 

«Страшная месть».    
Бой казаков с ляхами. 
Художник М. Деригус. 

1950 

«Страшная месть».     
В замке колдуна. 

Художник                 
В. Маковский. 1874 

«Страшная месть». «Тут 
остановился конь и всадник 
и еще глубже погрузился в 

сон...» Художник И. 
Прянишников. 1874 



1835 г. 

     Идея мира господствует в МИРГОРОДЕ, она венчает его, как 
купол, хотя под куполом этим бушуют страсти и «порождения злого 
духа». Эта идея - главная философская идея Гоголя. Да и само 
контрастное построение этого сборника, нарочитое соединение в 
нем четырех несовместимых друг с другом по материалу и духу 
повестей говорит об умысле автора. 

Выход в свет «Миргорода».  

Содержание цикла: 
Часть первая 

• Старосветские помещики 
• Тарас Бульба 

Часть вторая 
• Вий  
• Повесть о том, как поссорился Иван    
  Иванович с Иваном Никифоровичем 



     «Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей 
отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют 
старосветскими… Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, 
что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и 
неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не 
существуют и ты их видел только в блестящем… сновидении». 

«Старосветские помещики» 

«Старосветские помещики». Автор посещает 
Афанасия Ивановича после смерти 

Пульхерии Ивановны. Художник П. Соколов 

«Старосветские помещики». 
Афанасий Иванович и 

Пульхерия Ивановна за 
обедом. Художник П. Соколов 

«Старосветские помещики». Над 
могилой Пульхерии Ивановны. 

Художник П. Соколов. 1891 



     «На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие 
и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней 
мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно 
переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь». 
 

«Старосветские помещики». 
Художник А. Каневский 

«Старосветские 
помещики». Пульхерия 
Ивановна. Художник    

П. Боклевский 

«Старосветские помещики» 

«Старосветские 
помещики». Афанасий 
Иванович. Художник 

П. Боклевский 



     «Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие 
молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные 
семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым 
пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень 
смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив 
глаза в землю». 
 

«Тарас Бульба» 

«Тарас Бульба».  
«А поворотись-ка, сын!» 

Художник А. Герасимов. 1952 

«Тарас Бульба». «Прощайте и 
детство, и игры, и все, и все!» 
Художник А. Герасимов. 1952 

«Тарас Бульба». «Вишь, какой батько! 
– подумал про себя старший сын, 

Остап, – все, старый собака, знает, а 
еще и прикидывается!» Художник  

А. Герасимов. 1952 



     «- Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху… - Что, взяли, 
чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы 
побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете 
вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют 
дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой 
царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..» 

«Тарас Бульба». «Нет уз 
святее товарищества!» 

Художник А. Герасимов. 
1952 

«Тарас Бульба». 
Смерть Андрия. 

Художник          
П. Соколов. 1861 

«Тарас Бульба». «Батько! где 
ты? Слышишь ли ты?» 

Художник А. Герасимов. 1952 

«Тарас Бульба» 

«Тарас Бульба». «Прощайте, 
товарищи!» Художник А. 

Герасимов. 1952 



     «Один раз во время подобного странствования три бурсака 
своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом 
попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у 
них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома 
Брут и ритор Тиберий Горобець». 
 

«Вий» 

«Вий». На базаре. Художник  
М. Микешин. 1877 

«Вий». Явтух и Хома. Художник 
М. Микешин. 1886 «Вий». Халява, Брут и Горобец, застигнутые 

сумерками в степи. Художник М. Микешин. 1877 



     «Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из 
богатейших сотников… возвратилась в один день с прогулки вся 
избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, 
находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, 
чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после 
смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут».  

«Вий» 

«Вий». Панночка, сотник и Хома 
Брут. Художник М. Микешин. 

1872 

Образы повести «Вий». 
Художник М. Микешин. 

1876 

«Вий». Ректор бурсы и 
Хома Брут. Художник 

М. Микешин. 1886 



     «– Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет 
ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно… 
– Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я 
это припомню вам. 
– Ступайте, Иван Иванович, ступайте!да глядите, не попадайтесь 
мне: а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!» 
 
 

Ссора. Художник 
П. Соколов. 1891 

Иван Иванович. Художник 
П. Боклевский. 1882 

«Повесть о том, как поссорился Иван    
  Иванович с Иваном Никифоровичем» 

Иван Никифорович. Художник 
П. Боклевский. 1882 

Художник А. Бубнов. 
1952 



     «Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего 
в эту ночь с пилою в руке… Тихо, тихо подкрался он и подлез под 
гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о 
ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, 
подойти к хлеву… подлезши к ближнему столбу, приставил он к 
нему пилу и начал пилить…» 

Похищение прошения Ивана 
Никифоровича. Художник    

А. Каневский 

Месть Ивана Ивановича. 
Художник А. Каневский 

«Повесть о том, как поссорился Иван    
  Иванович с Иваном Никифоровичем» 

Иван Иванович по дороге 
в церковь. Художник         

П. Соколов. 1891 



1835 г. 

     «Когда же в бессмертной «Шинели» он дал себе волю 
порезвиться на краю глубоко личной пропасти, он стал самым 
великим писателем, которого до сих пор произвела Россия». 
                                                                                              В.Набоков 

Выход в свет «Петербургских повестей».  

Содержание цикла: 
• Невский проспект 
• Шинель 
• Портрет 
• Записки сумасшедшего  
• Нос 

1836 г. 



     «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в 
Петербурге; для него он составляет всё. Чем не блестит эта улица – 
красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и 
чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского 
проспекта».  

«Невский проспект» 

«Невский проспект». Мечты 
художника Пискарева. Художник 

Д. Кардовский. 1904 

«Невский проспект». Пирогов и 
блондинка. Художник                  
Д. Кардовский. 1904 

«Невский проспект». Преследование 
незнакомки Пискаревым. Художник В. Горяев 



     «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего 
тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит 
белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром 
и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и 
прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того 
только, чтобы показать всё не в настоящем виде». 
  

«Невский 
проспект». Конец 

художника 
Пискарева. 

Художник Д. 
Кардовский. 1904 

«Невский проспект». Художник 
Пискарев и незнакомка. 

Художник Л. Подлясская. 1951 

«Невский проспект». Художник Пискарев перед 
смертью. Художник Д. Кардовский. 1904 

«Невский проспект» 



     «Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя 
обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на 
что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти 
положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги 
давно уж размещены и распределены вперед». 

«Шинель» 

«Шинель». Акакий Акакиевич 
Башмачкин. Художник         

П. Боклевский 

«Шинель». Акакий Акакиевич 
у портного Петровича. 

Художник Б. Кустодиев. 1909 

«Шинель». Акакий Акакиевич 
в новой шинели. Художник Н. 

Гольц 



     «И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и 
никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, 
никому не дорогое, ни для кого не интересное,… существо, переносившее 
покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела 
сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом 
жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную 
жизнь…» 

«Шинель». Ограбление Акакия 
Акакиевича. Художник        

Ю. Игнатьев 

«Шинель». Похороны Акакия 
Акакиевича. Художник             

Ю. Игнатьев 

Призрак Акакия 
Акакиевича нападает 
на значительное лицо. 

Художник                   
Ю. Игнатьев 

«Шинель» 



     «Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим 
многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась 
наблюдательностию, соображением, шибким порывом 
приблизиться более к природе. «Смотри, брат», говорил ему не раз 
его профессор: «у тебя есть талант; грешно будет, если ты его 
погубишь». 

«Портрет» 

«Портрет». Квартальный перед 
портретом. Художник Е. Кибрик 

«Портрет». «Почти обезумев, сидел он за 
золотою кучею...» Художник Е. Кибрик 

«Портрет». «Что с 
ними сделать?» 

Художник              
Е. Кибрик 



     «Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной 
раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском…  Оно заманчиво, 
можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. 
Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. 
Обдумывай всякую работу, брось щегольство – пусть их набирают 
другие деньги. Твое от тебя не уйдет». 

«Портрет» 

«Портрет». Конец художника 
Чарткова. Художник              

Б. Кустодиев 

«Портрет». Чартков — модный 
живописец. Художник Е. Кибрик 

«Портрет». «...Сны ли это или 
что другое: точно домовой 

тебя душит, и все мерещится 
проклятый старик». 
Художник Е. Кибрик 



     «Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее 
на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который 
вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но к величайшему 
изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое 
место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер 
полотенцем глаза: точно нет носа!» 

«Нос» 

«Нос». Майор Ковалев перед 
зеркалом. Художник В. Горяев 

«Нос». Майор Ковалев у подъезда. 
Художник В. Власов. 1951 

«Нос». Майор Ковалев в 
Казанском соборе. Художник    

Л. Подлясская. 1951 



     «Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и 
подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом 
деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог 
ездить и ходить, – был в мундире! Он побежал за каретою, которая, 
к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским 
собором». 
 

«Нос» 

«Нос». Встреча майора 
Ковалева с собственным 

носом. Художник В. Горяев 

«Нос». Майор Ковалев на Невском 
проспекте в погоне за своим носом. 

Художник Н. Гольц 

«Нос». Майор Ковалев в 
поисках своего носа. 

Художники Кукрыниксы.  



     «Ну и пьеса! Всем досталось, а мне больше всех!» – якобы 
воскликнул император Николай I, присутствовавший на первом 
представлении «Ревизора». 

Н.В. Гоголь читает «Ревизора» 5 ноября 1851 на 
квартире в доме Талызина в Москве на 

Никитском бульваре (слева направо: Г.П. 
Данилевский, И.С. Тургенев, С.В. Шумский, 
П.М. Садовский, М.С. Щепкин, С.Т. Аксаков, 

И.С. Аксаков). Офорт В. Даниловой и                
О. Дмитриева, 1951 

1836 г. 

«Ревизор» 



     Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. 
Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже 
резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно.  
     Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько 
приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей которых в 
канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения.  
     Бобчинский  и Добчинский , оба низенькие, коротенькие, очень любопытные. 

 

Бобчинский и Добчинский. 
Художник П. Боклевский. 

1882 

Хлестаков. Художник                
А. Константиновский. 1951 

Городничий. Художник 
П. Боклевский 

«Ревизор» 



     Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг и потому 
несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки и дает каждому слову своему вес.  
     Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и 
неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. 
     Анна Андреевна, жена городничего, провинциальная кокетка, еще не совсем 
пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в 
своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие.  

 

Аммос Федорович Ляпкин-
Тяпкин. Художник                  

П. Боклевский 

Анна Андреевна и Марья 
Антоновна. Художник                       

П. Боклевский 

Артемий Филиппович 
Земляника. Художник 

П. Боклевский 

«Ревизор» 



Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное   
                       известие: к нам едет ревизор. 
Аммос Федорович. Как ревизор? 
Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем. 
Аммос Федорович. Вот те на! 
Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай! 
Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем! 

 

«Ревизор». Действие 1, явление 01. 
Художник А. Константиновский. 1951 

«Ревизор».   
Действие 1,  
явление 03. 
Художник А. 

Константиновский. 
1951 

«Ревизор». Хлестаков 
рассказывает. 
Художник А. 

Константиновский. 
1951 

«Ревизор» 



Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует       
                  вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. 
  
     Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления 
единодушно взлетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши 
положение, остается в окаменении.  

 

«Ревизор». Чиновники перед 
представлением Хлестакову. 

Художник Д. Кардовский. 1922 

«Ревизор». Заключительная сцена. 
Художник А. Константиновский. 

1951 

«Ревизор». Хлестаков 
перед приемом 

чиновников. Художник А. 
Константиновский. 1951 

«Ревизор» 



     «…Какой огромный, какой оригинальный сюжет … Вся Русь 
явится в нем!» - писал о «Мертвых душах» Гоголь Жуковскому. 
     «Мертвые души» потрясли всю Россию. Это история болезни, 
написанная рукою мастера…это крик ужаса и стыда, который издает 
человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг 
увидит в зеркале свое окостеневшее лицо.                           А.И.Герцен 

Цензура разрешила «Мертвые души» к печати. 

Н.В. Гоголь читает А.С. Пушкину «Мертвые души». 
Гравюра с картины Клодта. 1887 

1842 г. 



    «На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены 
приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в 
приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и 
знакомства…В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой 
приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а 
в третью скажешь: «Черт знает что такое!» - и отойдешь подальше; если ж не 
отойдешь, почувствуешь скуку смертельную».  

«Мертвые души» 

Манилов. Художник              
А. Лаптев. 1951 

«Мертвые души». 
Чичиков и Манилов у 

двери. Художник             
А. Лаптев 

«Мертвые души». Чичиков и 
Манилов. Художник А. Агин. 
Гравер Е. Бернардский. 1846 



     «…одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на 
неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают 
понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам 
комодов… 
      Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да 
только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, 
чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик…» 

 

Коробочка. Художник              
П. Боклевский 

«Мертвые души».  
Чичиков и Коробочка. 

Художник А. Агин. 
1846 

«Мертвые души». Чичиков 
и Коробочка. Художник    

А. Лаптев. 1952  

«Мертвые души» 



     «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными 
румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, 
бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и 
прыскало с лица его… Чичиков узнал Ноздрева…который с ним в несколько 
минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, 
впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода…Веришь ли, 
что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!» 
 

 

Ноздрев. Художник               
П. Боклевский 

«Мертвые души». 
Встреча Чичикова с 

Ноздревым на 
постоялом дворе. 

Художник А. Агин. 
1846 

«Мертвые души». «Бейте его!». 
Художник А. Агин. 1846 

«Мертвые души» 



     «…все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то 
крепком и неуклюжем порядке… 
     Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, 
хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют 
человек-кулак?.. 
     - Вам нужно мертвых душ? - спросил Собакевич очень просто, без 
малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе». 
 
 

Собакевич. Художник              
П. Боклевский. 1874 

«Мертвые души». 
Собакевич рассматривает 
полученные от Чичикова 
ассигнации. Художник   

А. Лаптев. 1952 

«Мертвые души». «Эк наградил-то тебя Бог! 
вот уж точно, как говорят, неладно скроен, 

да крепко сшит!..» Художник А. Агин 

«Мертвые души» 



     «…ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было 
темно и старо; многие крыши сквозили, как решето… 
…ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких 
живых хлопот и забот дома! … для оживления сего вымершего места; в другое 
время и они были заперты наглухо… 
И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так 
измениться!» 

Плюшкин. Художник                  
П. Боклевский. 1874 

«Мертвые души». Плюшкин 
прячет полученные от 

Чичикова деньги. 
Художник А. Лаптев. 1951 

«Мертвые души». Деревня 
Плюшкина. Художник            

А. Лаптев 

«Мертвые души» 



    «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни 
слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не 
так, чтобы слишком молод». 
     «…обязанность для меня дело священное, закон - я немею пред законом». 
     «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?.. Не так ли и ты, Русь, что 
бойкая необгонимая тройка несешься?.. Русь, куда ж несешься ты? дай 
ответ. Не дает ответа». 

 

Чичиков. Художник              
П. Боклевский 

«Мертвые души». Чичиков 
на балу у губернатора. 

Художник А. Лаптев. 1952 

«Мертвые души». Тройка 
Чичикова. Художник А. Лаптев 

«Мертвые души» 



Москва. Дом на Никитском 
бульваре, в котором Н.В. Гоголь 
прожил последние месяцы своей 
жизни и где он сжег второй том 

романа «Мертвые души». 

Гоголь у камина. Неизвестный 
художник. 1850-е 

     Появляются признаки нового обострения душевной болезни. 
Гоголя терзает предчувствие близкой смерти.  
     Утром 4 марта Н.В.Гоголь умер. Похоронен в Даниловском 
монастыре. В 1930 году останки Гоголя были перенесены на 
Новодевичье кладбище. 

1852 г. 

 В ночь на 12 февраля (по старому стилю) Н.В.Гоголь 
сжигает беловую рукопись 2-го тома «Мертвых душ».  
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