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Мир Гоголя – это не 
только внутренний мир, 

но и мир вокруг него, 
живые черты тех мест, 

которые помнят его.
  И. Золотусский  (из книги 

«По следам Гоголя»).



«Москва больше расположена ко 
мне…»

     « Вон небо клубится 
передо мной; звездочка 
сверкает вдали; лес 
несется с темными 
деревьями и месяцем… с 
одной стороны море, с 
другой Италия; вон и 
русские избы виднеют. 
Дом ли то мой синеет 
вдали?»



Н.В. Гоголь и М.П. Погодин

 Михаил Петрович Погодин 
(1800-1875)- одна из 
примечательных фигур в 
русской литературно- 
общественной жизни 
прошлого века.

  История взаимоотношений 
с Погодиным составляет 
одну из важных страниц 
биографии Гоголя.



Первое постоянное обиталище 
Гоголя в Москве- Дом Погодина



Дом стоял на окраине Москвы, в 
привольном месте на Девичьем поле



На втором этаже, в мезонине, жил 
Н.В. Гоголь



День Николы вешнего …



9 мая 1840 года М.Ю. Лермонтов получил 
приглашение на именины 

Н.В. Гоголя



В доме Погодина Гоголь 
плодотворно работал 



У Погодиных  Николай Васильевич чувствовал 
себя спокойно…

● . «До обеда он никогда не 
сходил вниз, в общие 
комнаты, - вспоминает сын 
Погодина, - обедал же всегда 
со всеми нами,  причем был 
большею частью весел и 
шутлив… После обеда до 
семи часов вечера он 
уединялся к себе, и в это 
время к нему уже никто не 
входил, а в семь вечера он 
спускался вниз, широко 
распахивал двери  всей 
анфилады передних комнат, 
и начиналось хождение, а 
походить было где: дом был 
очень велик…» 



Всякая подлинность в отношении 
минувшего была дорога Гоголю!



С  домом  Погодина связаны воспоминания о 
последних днях жизни Николая Васильевича

 О, всесвятый Николае, угодниче 
преизрядный Господень, теплый 
наш заступниче, и везде в скорбех 
скорый помощниче! 

Помози мне грешному и унылому в 
настоящем сем житии, умоли 
Господа Бога даровати ми 
оставление всех согреших от 
юности моея, во всем житии моем, 
делом, словом, помышлением и 
всеми моими чувствы; и во исходе 
души моея помози ми окаянному, 
умоли Господа Бога, всея твари 
Содетеля, избавити мя воздушных 
мытарств и вечного мучения: да 
всегда прославляю Отца и Сына и 
Святаго Духа, и твое милостивное 
предстательство, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.





Из истории Погодинской избы…

    До наших дней 
сохранился лишь 
флигель, где бывали С.Т. 
Аксаков, М.Ю. 
Лермонтов, П.А. 
Вяземский, А.Н. 
Загоскин и многие 
другие знаменитости, 
связанные с 
литературным 
окружением Н.В. Гоголя



Изба служила декоративным элементом бывшей 
большой усадьбы Погодина

«Погодинская изба» — 
историческое здание в 
Москве — историческое 
здание в Москве в 
Хамовниках — историческое 
здание в Москве в 
Хамовниках, деревянный 
сруб, построенный в 
традициях русского 
народного деревянного 
зодчества. 

И сегодня, на красной линии 
левой четной стороны 
улицы (Погодинская 
улица, 12А.), находится 
двухэтажный деревянный 
дом …



Судьба Погодинской избы. 
Наши дни



Погодинская изба- связующая нить меж 
прошлым и настоящим



 
ПОЧЕМУ МЫ ТАК РАСТОЧИТЕЛЬНЫ?

Может быть, такое
«практичное» использование
памятника культуры и истории
лучше, чем полное запустение,
но все-таки : почему мы так
расточительны? Отчего не
можем использовать нашу
красоту и старину для
воспитания у  подрастающего
поколения любви  к искусству, к
Родине?!



Домашнее задание:

● Сочинение-размышление (на выбор) :

● 1.«Почему мы так расточительны?»

● 2. «Какое, на твой взгляд, будущее у 
Погодинской избы?»
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