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Детство
⚫ И. А. Гончаров родился 6 (18) июня 1812 года в 

Симбирске в зажиточной купеческой семье. В 
воспитании Гончарова и в его духовном развитии 
важную роль сыграли мать – Авдотья Ефимовна и его 
крёстный отец Николай Николаевич Трегубов. Отец – 
Александр Иванович скончался когда писателю было 
семь лет.

⚫ Первоначальное образование получил дома под 
руководством отставного моряка, помещика Н.
Трегубова, человека просвещенного. Уже в детстве 
Гончаров прочитал произведения Ломоносова, 
Фонвизина, Жуковского, сочинения Расина, Вольтера и 
Руссо, описания всевозможных путешествий, 
исторические труды. 



Обучение

⚫ В 1822-1830 обучался в Московском коммерческом училище. 
Оно оставило тягостные воспоминания о бездарных учителях и 
рутинном преподавании.  Великим откровением для Гончарова и 
его товарищей явился Пушкин с его «Евгением Онегиным», 
выходившим в свет отдельными главами. Он рассказывает:

«Боже мой! Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг, и 
какие правды, и поэзии, и вообще жизни, притом современной, 
понятной, — хлынули из этого источника, и с каким блеском, в 
каких звуках!»



Осенью 1831 поступил на словесный факультет Московского университета. Мало интересовался 
общественно-политическими и философскими вопросами, больше - вопросами теории и истории 
литератур, изобразительным искусством, архитектурой, увлекался театром, преклонялся перед гением 
Пушкина. Самым сильным впечатлением тех лет для Гончарова стало посещение А.Пушкиным 
университета. Одновременно с Гончаровым в университете обучались Барышев, Белинский, Герцен, 
Огарёв, Станкевич, Лермонтов, Тургенев, Аксаков и многие другие талантливые молодые люди, 
впоследствии оставившие след в истории русской литературы. К студенческим годам относится 
первый опубликованный в печати литературный опыт. 

"...для меня 
точно солнце 
озарило всю 
аудиторию: я в 
то время был в 
чаду обаяния от 
его поэзии; я 
питался ею, как 
молоком 
матери...", - 
вспоминал 
впоследствии 
писатель. 



Окончание университета

⚫ Закончив летом 1834 года университет, Гончаров почувствовал себя, по 
собственному признанию, «свободным гражданином», перед которым 
открыты все пути в жизни. Первым делом решил он навестить свои 
родные края, где его дожидались мать, сестры, Трегубов. Симбирск, в 
котором всё было с детства так знакомо, поразил повзрослевшего и 
возмужавшего Гончарова прежде всего тем, что ничего не изменилось. Всё 
напоминало здесь громадную, сонную деревню. 
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Жизнь в Петербурге

⚫ В Петербурге он сблизился с семьёй Майковых. В эту семью 
Гончаров был введён в качестве учителя двух старших сыновей главы 
семьи Николая Аполлоновича Майкова — Аполлона и Валериана, 
которым преподавал латинский язык и русскую словесность. Этот 
дом был интересным культурным очагом Петербурга. Почти 
ежедневно здесь собирались известные писатели, музыканты, 
живописцы.

⚫ Первые десять лет жизни в столице ему пришлось служить мелким 
чиновником Министерства финансов. Эти годы принесли пользу ему 
как писателю, много взявшему из своих наблюдений над 
бюрократическим и коммерческим миром Петербурга. Но о своей 
чиновничьей службе всегда вспоминал с отвращением.

Майков



Начало творчества

⚫ В 1838 и 1839 в рукописных альманахах литературно-
художественного кружка живописца Н.Майкова появились 
романтические стихи Гончарова и первые повести "Лихая болесть" и 
"Счастливая ошибка". Весной 1846 знакомится с Белинским, 
оказавшим большое влияние на его духовное развитие. И хотя он "не 
увлекался юношескими утопиями в социальном духе" и "не давал веры 
материализму", в его общественных симпатиях в 1840 - 50-е годы 
видны демократические тенденции, питавшие сильные стороны его 
творчества как художника-реалиста. Они нашли свое отражение в 
первом романе Гончарова "Обыкновенная история" (1847). 



Путешествия. 
Служба.

⚫ Осенью 1852 отправился в путешествие к берегам Японии на русском 
военном корабле "Паллада" в качестве секретаря начальника экспедиции. За 
два с половиной года побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае, 
Японии. В феврале 1855 вернулся в Петербург сухопутным путем, через 
Сибирь и Заволжье. Впечатления от путешествия составили два тома очерков, 
изданных под названием "Фрегат Паллада" (1858). 

По возвращении в Петербург, вынужденный продолжать службу, становится в 
1856 цензором, проявляя на этом поприще сочувственное отношение к 
прогрессивным явлениям литературы: способствовал новому изданию 
запрещенных в течение нескольких лет "Записок охотника" Тургенева, 
сборника стихотворений Некрасова, разрешил к печати роман Писемского 
"Тысяча душ". 



Обломо
в⚫ В 1859 появился второй роман Гончарова – «Обломов». 

Выход в свет «Обломова» и громадный успех его у 
читателей принесли Гончарову славу одного из самых 
выдающихся русских писателей. Он начал работу над 
новым произведением — романом «Обрыв». Однако 
надо было ещё и как-то зарабатывать деньги: покинув 
пост цензора, Гончаров жил «на вольных хлебах». В 
середине 1862 года его пригласили на должность 
редактора недавно учреждённой газеты «Северная 
почта», являвшейся органом министерства внутренних 
дел. Гончаров работал здесь около года, а затем был 
назначен на должность члена совета по делам печати. 
Снова началась его цензорская деятельность, причём в 
новых политических условиях она приобрела явно 
консервативный характер. Гончаров причинил много 
неприятностей «Современнику» Некрасова и 
писаревскому «Русскому слову», он вёл открытую войну 
против «нигилизма», В 1860, когда вновь стали 
усиливаться цензурные гонения на литературу, Гончаров 
подает в отставку. К революционно-демократическому 
движению, к идеям социализма отнесся отрицательно, 
дальнейшее развитие России представлял себе в 
буржуазно-реформистском духе. Вновь был приглашен 
на высокую должность в цензурный комитет: член 
Совета по делам книгопечатания, Член Главного 
управления по делам печати. Лишь в 1867 окончательно 
покидает цензурный департамент. 



 

⚫ Третий роман Гончарова "Обрыв" (1849 - 68) явился 
плодом двадцатилетней работы. 



Смерть

⚫ Гончаров оставался в полном одиночестве и 12 (24) сентября 1891 
года он простудился. Болезнь развивалась стремительно, и в ночь 
на 15 сентября он умер от воспаления легких на восьмидесятом 
году жизни. Иван Александрович был похоронен на Новом 
Никольском кладбище Александро-Невской лавры (в 1956 году 
перезахоронен, прах писателя перенесли на Волково кладбище). 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».Могила Гончарова на Литераторских 

мостках в Санкт-Петербурге.


