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Гоголь Николай 
Васильевич – 
родился 20 марта 
(1 апреля) 1809г.
В местечке 
Великие 
Сорочинцы, 
Миргородского 
уезда, Полтавской 
губернии. 



Семья
Происходил из помещичьей семьи среднего достатка: у 
Гоголей было около 400 душ крепостных и свыше 1000 
десятин земли. Предки писателя со стороны отца были 

потомственными священниками, однако уже дед 
Афанасий Демьянович оставил духовное поприще и 

поступил в гетмановскую канцелярию; именно он 
прибавил к своей фамилии Яновский другую — Гоголь, 
что должно было продемонстрировать происхождение 

рода от известного в украинской истории 17 в. 
полковника Евстафия (Остапа) Гоголя (факт этот, 

впрочем, не находит достаточного подтверждения). 
Отец, Василий Афанасьевич, служил при 

Малороссийском почтамте. Мать, Марья Ивановна, 
происходившая из помещичьей семьи Косяровских, 
слыла первой красавицей на Полтавщине; замуж за 

Василия Афанасьевича она вышла четырнадцати лет. 
В семье, помимо Николая, было еще пятеро детей. 



Детские годы

Детские годы будущий писатель провел в родном 
имении Васильевке (другое название Яновщина), 
наведываясь вместе с родителями в окрестные 
места — Диканьку, принадлежавшую министру 

внутренних дел В. П. Кочубею, в Обуховку, где жил 
писатель В. В. Капнист, но особенно часто в 

Кибинцы, имение бывшего министра, дальнего 
родственника Гоголя со стороны матери — 
 Д. П. Трощинского. С Кибинцами, где была 

обширная библиотека и домашний театр, связаны 
ранние художественные впечатления будущего 

писателя. 



Другим источником сильных переживаний 
мальчика служили исторические предания и 

библейские сюжеты, в частности, 
рассказываемое матерью пророчество о 

Страшном суде с напоминанием о 
неминуемом наказании грешников. С тех пор 

Гоголь, по выражению исследователя К. В. 
Мочульского, постоянно жил «под террором 

загробного воздаяния». 

Детские годы



Вначале Гоголь учился в Полтавском уездном 
училище (1818-19), потом брал частные уроки у 

полтавского учителя Гавриила Сорочинского, 
проживая у него на квартире, а в мае 1821 поступил в 
только что основанную Нежинскую гимназию высших 
наук. Учился Гоголь довольно средне, зато отличался 
в гимназическом театре — как актер и декоратор. К 

гимназическому периоду относятся первые 
литературные опыты в стихах и в прозе, 

преимущественно «в лирическом и сурьезном роде», 
но также и в комическом духе, например, сатира 

«Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» (не 
сохранилась). Больше всего Гоголя занимает в это 

время мысль о государственной службе.

Годы учения 



По окончании гимназии Гоголь в декабре 1828 
вместе с одним из своих ближайших друзей

А. С. Данилевским приезжает в Петербург, где 
его подстерегает ряд ударов и разочарований: 
не удается получить желаемого места; поэма 
«Ганц Кюхельгартен», написанная, очевидно, 
еще в гимназическую пору и изданная в 1829 

(под псевдонимом В. Алов) встречает 
убийственные отклики рецензентов (Гоголь 
тотчас же скупает почти весь тираж книги и 

предает его огню); к этому, возможно, 
прибавились любовные переживания, о 

которых он говорил в письме к матери (от 24 
июля 1829). Все это заставляет Гоголя 

внезапно уехать из Петербурга в Германию. 



По возвращении в Россию (в сентябре того же 
года) Гоголю наконец удается определиться на 

службу — вначале в Департамент 
государственного хозяйства и публичных зданий, 

а затем в Департамент уделов. Чиновничья 
деятельность не приносит Гоголю 

удовлетворения; зато новые его публикации 
(повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана 
Купала», статьи и эссе) обращают на него все 

большее внимание. Писатель завязывает 
обширные литературные знакомства, в 

частности, с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, 
который у себя дома в мае 1831 представил 

Гоголя А. С. Пушкину. 



Литературную 
известность Гоголю 

принес сборник 
«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1831-32), 
насыщенный 
украинским 

этнографическим и 
фольклорным 
материалом, 
отмеченный 

романтическими 
настроениями, 

лиризмом и юмором. 



Повести из сборников 
«Миргород» и 
«Арабески» 
(оба— 1835) 
открывают 

реалистический 
период творчества 

Гоголя.



Тема униженности «маленького 
человека» наиболее полно воплотилась 

в повести «Шинель» (1842), с которой 
связано становление натуральной 

школы.



Гротескное начало 
«петербургских 

повестей» («Нос», 
«Портрет» и др.) 

получило развитие 
в комедии 
«Ревизор» 

(постановка 1836) 
как фантасмагория 

чиновничье-
бюрократического 

мира.



В июне 1836 Гоголь (снова вместе с 
Данилевским) уезжает за границу, где он 

провел в общей сложности более 12 лет, если 
не считать двух приездов в Россию — в 

1839-40 и в 1841-42. Писатель жил в 
Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, 

Чехии, но дольше всего в Италии, продолжая 
работу над «Мертвыми душами», сюжет 

которых (как и «Ревизора») был подсказан ему 
Пушкиным. 



В поэме-романе 
«Мертвые души» (1-й 

том — 1842) 
сатирическое 

осмеяние 
помещичьей России 

соединилось с 
пафосом духовного 

преображения 
человека.



После выхода первого тома (1842) работа над 
вторым томом (начатым еще в 1840) протекала 

особенно напряженно и мучительно. Летом 1845 в 
тяжелом душевном состоянии Гоголь сжигает 

рукопись этого тома, объясняя позднее свое решение 
именно тем, что «пути и дороги» к идеалу, 

возрождению человеческого духа не получили
достаточно правдивого и убедительного выражения. 

Одновременно Гоголь работает и над трудами 
теологического характера, самый значительный из 

которых — «Размышления о Божественной 
литургии» 

(опубликован посмертно в 1857). 



В апреле 1848, после паломничества в Святую 
землю к гробу Господню, Гоголь окончательно 
возвращается на родину. Многие месяцы 1848 

и 1850-51 он проводит в Одессе и 
Малороссии, осенью 1848 наведывается в 
Петербург, в 1850 и 1851 посещает Оптину 

пустынь, но большую часть времени живет в 
Москве. 



В ночь с 11 на 12 февраля в доме на 
Никитском бульваре, где Гоголь жил у графа А. 
П. Толстого, в состоянии глубокого душевного 

кризиса писатель сжигает новую редакцию 
второго тома. Через несколько дней, утром 21 

февраля он умирает. Похороны писателя 
состоялись при огромном стечении народа на 

кладбище Свято-Данилова монастыря 
(в 1931 останки Гоголя были перезахоронены 

на Новодевичьем кладбище).  




