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      К работе над «Мертвыми душами» Гоголь приступил в 1835 году. 
В это время писатель мечтал о создании большого эпического 
произведения, посвященного России. А.С. Пушкин, одним из 
первых оценивший своеобразие таланта Николая Васильевича, 
посоветовал ему взяться за серьезное сочинение и подсказал 
интересный сюжет. Он рассказал Гоголю об одном ловком 
мошеннике, который попытался разбогатеть, закладывая в 
опекунский совет купленные им мертвые души как души живые. 
В то время было известно немало историй о реальных скупщиках 
мертвых душ. В числе таких скупщиков называли также одного из 
родственников Гоголя. Сюжет поэмы был подсказан 
действительностью.



• Первые главы своего нового 
произведения Гоголь с 
тревогой прочитал Пушкину, 
ожидая, что они вызовут его 
смех. Но, закончив читать, 
Гоголь обнаружил, что поэт 
помрачнел и произнес: «Боже, 
как грустна наша Россия!». Это 
восклицание заставило 
Гоголя по-иному взглянуть на 
свой замысел и переработать 
материал. В дальнейшей 
работе он старался смягчить 
то тягостное впечатление, 
которое могли бы произвести 
"Мертвые души" 



• В начале работы Гоголь 
определял свой роман как 
комический и 
юмористический, но 
постепенно его замысел 
усложнился. Осенью 1836 года 
он писал Жуковскому: «Все 
начатое я переделал вновь, 
обдумал более весь план и 
теперь веду его спокойно, как 
летопись… Если я совершу 
это творение так, как нужно 
его совершить, то… какой 
огромный, какой 
оригинальный сюжет!.. Вся 
Русь явится в нем!» Так в ходе 
работы определился жанр 
произведения – поэма, и ее 
герой – вся Русь. В центре 
произведения стояла 
«личность» России во всем 
многообразии ее жизни.



• В 30-е годы, когда в сознании Гоголя наметился 
идейный перелом, он пришел к выводу, что 
настоящий писатель должен не только выставлять 
на всеобщее обозрение все то, что омрачает и 
затемняет идеал, но и показывать этот идеал. Свою 
идею он решил воплотить в трех томах "Мертвых 
душ". В первом томе, по его планам, должны были 
запечатлеться недостатки русской жизни, а во 
втором и третьем показаны пути воскресения 
«мертвых душ». По словам самого писателя, 
первый том "Мертвых душ" – лишь «крыльцо к 
обширному зданию», второй и третий тома – 
чистилище и возрождение. Но, к сожалению, 
писателю удалось воплотить только первую часть 
своей идеи.



• В мае 1842 года книга 
поступила в продажу и, по 
воспоминаниям 
современников, была 
раскуплена нарасхват. 
Читатели сразу же 
разделились на два лагеря – 
сторонники взглядов 
писателя и те, кто узнал в 
персонажах поэмы себя. 
Последние, главным 
образом, помещики и 
чиновники, сразу обрушились 
на писателя с нападками, а 
сама поэма оказалась в 
центре журнально-
критической борьбы 40-х 
годов.



• После выхода первого тома Гоголь 
полностью посвятил себя работе над 
вторым (начатым еще в 1840 году). 
Каждая страница создавалась 
напряженно и мучительно, все 
написанное казалось писателю 
далеким от совершенства. Летом 1845 
года, во время обострившейся 
болезни, Гоголь сжег рукопись этого 
тома. Позднее он объяснил свой 
поступок тем, что «пути и дороги» к 
идеалу, возрождению человеческого 
духа не получили достаточно 
правдивого и убедительного 
выражения. Гоголь мечтал 
переродить людей путем прямого 
наставления, но не смог – он так и не 
увидел идеальных «воскресших» 
людей. Однако его литературное 
начинание было позднее продолжено 
Достоевским и Толстым, которые 
смогли показать перерождение 
человека, воскресение его из той 
действительности, которую так ярко 
изобразил Гоголь.


