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Жизнь и творчество великого 
русского писателя            



1812–1834 г.г. Детство и юность И.А. 
Гончарова. Московский 
университет.► Родился в семье богатого симбирского купца. Отец писателя, 

Александр Иванович Гончаров, пользовался почетом в 
городе: его много раз выбирали городским главой. Он рано 
умер, оставив семье крупное состояние.

► Мать, Авдотья Матвеевна, умная, жизнерадостная и 
привлекательная женщина, любила детей, но была с ними 
строга и взыскательна, не пропускала без наказания ни одной 
шалости: “дранье ушей и стояние на коленях” было “весьма 
распространенным средством смирять и обращать шалунов на 
путь правый”.

► После смерти отца воспитание детей было доверено 
отставному морскому офицеру Н.Н. Трегубову.

► Его ум, живость характера привлекали к нему многих. Будучи 
человеком просвещенным, либерально мыслящим ,он сыграл 
важную роль в духовном развитии мальчика. “Добрый моряк 
принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему 
детскими сердцами”,– с большой теплотой вспоминало нем 
И.А. Гончаров. Семья Гончаровых



► Начальное образование Иван Гончаров получил в частном пансионе 
священника Троицкого. Там он пристрастился к книгам, перечитав 
практически всю библиотеку, в которой “был и Державин, и Жуковский… 
и старые романы… и богословские сочинения… и путешествия в Африку, в 
Сибирь и другие…” Иван Александрович вспоминал: “За мной никто не 
следил, что я делаю в свободное от уроков время, а я любил забиваться в 
угол и читал все, что попадалось под руку”.

► Летом 1822 года был определен в Московское коммерческое училище. Его 
любовь к чтению не уменьшилась, но теперь он отдавал предпочтение 
русским авторам: Карамзину, Державину, Дмитриеву, Хераскову. “И вдруг 
Пушкин! Я узнал его с Онегина… Какой свет, какая волшебная даль 
открылась вдруг, и какие правды – и поэзии, и вообще жизни, притом 
современной, понятной – хлынули из этого источника, и с каким блеском, 
в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной 
натуры!” – восторгался Гончаров.



В Московском университете 
(август 1831 – июнь 1834 г.).

► В августе 1831 года успешно сдал экзамены на филологический факультет Московского 
университета, где в это время учились Белинский, Огарев, Лермонтов, Аксаков.

► В университете, по признанию Гончарова, он "систематически, с помощью критического 
анализа, изучал образцовые произведения иностранных и отечественных писателей". 
"Только тому университет и сослужит свою службу, – впоследствии говорил Гончаров, – кто 
из чтения сделает себе вторую жизнь". Юным Гончаровым руководила мысль, что чтение 
является не только средством обогащения знаниями, но и источником воспитания в себе 
человека гуманных стремлений.

► На университет он смотрел, как на источник познания, и здесь, у этого источника, зрела в 
нем мысль о благородном и полезном служении обществу, родине.

► В университете он увидел Пушкина. Вместе с другими студентами он стал свидетелем 
горячего спора между поэтом и профессором Каченовским о подлинности “Слова о полку 
Игореве”.

► К студенческим годам относится и первая публикация Гончарова – перевод двух глав из 
романа Эжена Сю “Атар-Гюль” (1832 год).

► После окончания униврситета, вернувшись в родной город, он поступает на службу 
секретарем губернатора. Но эта работа показалась ему скучной – и он переезжает жить в 
Петербург, где устраивается в министерство финансов на должность переводчика. Там он 
успешно трудился до 1852 года.



Творчество
► Свои первые произведения – «Лихая болесть»(1838 г.) и «Счастливая 

ошибка»(1839 г.) Гончаров опубликовал, взяв себе псевдоним, в журналах 
«Подснежник» и «Лунные ночи».

► Расцвет его творческого пути совпал с важным этапом в развитии русской 
литературы. В 1846 году писатель знакомится с кружком Белинского, и 
уже в 1847 году в журнале «Современник» публикуется «Обыкновенная 
история», а в 1848 – рассказ «Иван Савич Поджабрин», написанный им 
шесть лет назад.В течение двух с половиной лет Гончаров был в 
кругосветном путешествии(1852–1855 гг.), где написал цикл путевых 
очерков «Фрегат Паллада»    

►  По возвращении в Петербург, опубликовал сначала первые очерки о 
путешествии, а в 1858 году вышла полноценная книга, которая стала 
значительным литературным событием XIX века.Его самое главное 
произведение, знаменитый роман «Обломов», выходит в свет в 1859 году. 
Этот роман принес автору славу и популярность. Гончаров приступает к 
написанию нового произведения – роману “Обрыв”.Сменив несколько мест 
работы, в 1867 году он выходит на пенсию.Иван Александрович 
возобновляет работу над романом «Обрыв», над которым трудился долгих 
20 лет. Автору порой казалось, что не хватит сил его закончить. Однако в 
1869 году Гончаров завершил третью часть романа-трилогии, в которую 
вошли также «Обыкновенная история» и «Обломов».



 Последние десятилетия

► И.А. Гончарова намеревался после "Обрыва" писать новый, четвертый 
роман. Но Гончаров "оставил этот план", потому что, по его мнению, 
"творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и 
успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком нова, она трепещет в 
процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и 
видоизменяется не по дням, а по часам. Нынешние герои не похожи на 
завтрашних и могут отражаться только в зеркале сатиры, легкого очерка, 
а не в больших эпических произведениях".

► "То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не 
наблюдал, чем не жил, – то недоступно моему перу! – говорил писатель. -
Я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, 
что близко видел и знал – словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней 
прирастало" ("Лучше поздно, чем никогда"). Это объясняет, почему не был 
написан Гончаровым роман о "современной жизни".



► В декабре 1871 году Гончаров побывал на спектакле “Горе от ума” 
Александринского театра, а вскоре был написан “критический этюд” 
“Мильон терзаний”, содержащий глубокий анализ комедии А.С. 
Грибоедова. Сил на создание крупных эпических произведений уже не 
было, но Иван Александрович продолжает много и плодотворно работать: 
пишет “Заметки о личности Белинского”, статьи “Лучше поздно, чем 
никогда”, “Необыкновенная история”, автобиографические очерки “На 
родине”, “В университете”.

► В последние годы жизни жил уединенно, в окружении детей умершего в 
1878 году слуги Карла Трейгута. Гончаров умер 15 сентября от воспаления 
легких на восьмидесятом году жизни. Он был похоронен в Александро-
Невской лавре. В некрологе, опубликованном на страницах “Вестника 
Европы”, отмечалось: “Подобно Тургеневу, Герцену, Островскому, 
Салтыкову, Гончаров всегда будет занимать одно из самых видных мест в 
нашей литературе”


