
Николай Васильевич 
Гоголь

20 марта 1809 - 21 февраля  1852



• Родился в местечке 
Великие 
Сорочинцы 
Миргородского 
уезда Полтавской 
губернии. Назвали 
Николаем в честь 
чудотворной иконы 
святого Николая, 
хранившейся в 
церкви села 
Диканька. Дом доктора М.Я.Трохимовского в 

Сорочинцах, где родился Гоголь 



История рода 
• У Гоголей было свыше 1000 десятин земли и 

около 400 душ крепостных. 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. 



• Отец писателя, Василий Афанасьевич 
Гоголь-Яновский (1777-1825), служил при 
Малороссийском почтамте, в 1805 г. 
уволился с чином коллежского асессора и 
женился на Марии Ивановне Косяровской 
(1791-1868), происходившей из помещичьей 
семьи. По преданию, она была первой 
красавицей на Полтавщине. Замуж за 
Василия Афанасьевича она вышла в 
четырнадцать лет. В семье, помимо Николая, 
было еще пятеро детей. 





Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке 
(другое название — Яновщина).



   Семья дружная, культурная: отец писал комедии, в доме 
устраивались театральные постановки, на которые 
приглашались гости. Сам Гоголь в детстве писал стихи, 
мать заботилась о религиозном воспитании сына

 дом– музей в Васильевке



Комната матери



Комната писателя



   
 

С  1818 по 1819 годы 
обучался в 

Полтавском уездном 
училище



Гимназия высших наук в 
Нежине 

  
 В мае 1821 поступил в гимназию 

высших наук в Нежине. Здесь 
он занимается живописью, 

участвует в спектаклях — как 
художник-декоратор и как 

актер, причем с особенным 
успехом исполняет комические 

роли. Пробует себя и в 
различных литературных 

жанрах (пишет элегические 
стихотворения, трагедии, 

историческую поэму, повесть). 
Тогда же пишет сатиру "Нечто о 
Нежине, или Дуракам закон не 

писан" (не сохранилась). 



   Окончив гимназию в 1828 г., Гоголь 
в декабре вместе с другим 
выпускником А. С. Данилевским 
(1809-1888), едет в Петербург. 
Испытывая денежные 
затруднения, безуспешно хлопоча 
о месте, Гоголь делает первые 
литературные пробы: в начале 
1829 г. появляется стихотворение 
"Италия", а весной того же года 
под псевдонимом "В. Алов" 
Гоголь печатает "идиллию в 
картинах" "Ганц Кюхельгартен". 
Поэма вызвала резкие и 
насмешливые отзывы Н. А. 
Полевого и позднее 
снисходительно-сочувственный 
отзыв О. М. Сомова (1830 г.), что 
усилило тяжелое настроение 
Гоголя. В июле 1829 года сжигает 
нераспроданные экземпляры и 
уезжает в Германию, откуда вскоре 
возвращается.

Н.В. Гоголь. Рис. Вит. Горячева



Государственная 
служба

• Однако мысль о писательстве еще "не 
всходила на ум" Гоголю, все его устремления 
связаны со "службой государственной", он 
мечтает о юридической карьере. 



     
       
       

        В конце 1829 года 
начинает служить в 
департаменте 
государственного 
хозяйства и публичных 
зданий Министерства 
внутренних дел.

        С апреля 1830 до марта 
1831 служит в 
департаменте уделов 
(сначала писцом, потом 
помощником 
столоначальника) 
Пребывание в канцеляриях 
вызвало у Гоголя глубокое 
разочарование в "службе 
государственной", но зато 
снабдило богатым 
материалом для будущих 
произведений.

Рис. Виталия Горячева



    В это время Гоголь усиленно 
занимается литературной 
работой. В 1830 году 
печатает «Вечер накануне 
Ивана Купала».

         Знакомство с А.С.
Пушкиным, В.А.Жуковским,

   П.А. Плетнёвым. 



• 1833 год самый 
напряжённый – 
мучительные поиски 
дальнейшего творческого 
пути. Занимается изучением 
истории – украинской и 
всемирной.

• В июне 1834 года был 
определён адъюнкт-
профессором по кафедре 
всеобщей истории при 
Санкт- Петербургском 
университете.

• Одновременно пишет 
повести, составившие 
впоследствии два его 
сборника «Миргород» и 
«Арабески»(1835)



В 1835 году заканчивает 
преподавательскую 
деятельность и 
занимается только 
литературной работой.

В 1835 году начинает 
работать над 
«Ревизором». 
Премьера пьесы 
состоялась в Москве, в 
Малом театре.

Рисунок Гоголя к последней сцене 
«Ревизора»



• В июне 1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в 
Германию (в общей сложности он прожил за 
границей около 12 лет). Конец лета и осень 
проводит в Швейцарии, где принимается за 
продолжение "Мертвых душ". Сюжет был также 
подсказан Пушкиным. Работа началась еще в 1835 
г., до написания "Ревизора", и сразу же приобрела 
широкий размах. В Петербурге несколько глав были 
прочитаны Пушкину, вызвав у него и одобрение и 
одновременно гнетущее чувство. 

• В ноябре 1836 г. Гоголь переезжает в Париж, где 
знакомится с А. Мицкевичем. Затем переезжает в 
Рим. Здесь в феврале 1837 г., в разгар работы над 
"Мертвыми душами", он получает потрясшее его 
известие о гибели Пушкина. В приступе 
"невыразимой тоски" и горечи Гоголь ощущает 
"нынешний труд" как "священное завещание" поэта. 



Потом уезжает в Вену, его постигает 
приступ тяжёлой нервической болезни.

С конца сентября 1840 по август 1841 
Гоголь живёт в Риме, где завершает 
первый том «Мёртвых душ».

С 1842 по 1845 живёт за границей в 
Италии, работает над вторым томом 
«Мёртвых душ».



 «Мертвые души»
• В сентябре 1839 г. в сопровождении Погодина 

Гоголь приезжает в Москву и приступает к чтению 
глав "Мертвых душ" — вначале в доме Аксаковых, 
потом, после переезда в октябре в Петербург, у 
Жуковского, у Прокоповича в присутствии своих 
старых друзей. Всего прочитано 6 глав. Восторг был 
всеобщий. 

• В мае 1842 г. "Похождения Чичикова, или Мертвые 
души" вышли в свет. 

• После первых, кратких, но весьма похвальных 
отзывов инициативу перехватили хулители Гоголя, 
обвинявшие его в карикатурности, фарсе и клевете 
на действительность. Позднее со статьей, 
граничившей с доносом, выступил Н.А.Полевой. 



Собрание сочинений
• Вся эта полемика проходила в отсутствие 

Гоголя, выехавшего в июне 1842 за границу. 
Перед отъездом он поручает Прокоповичу 
издание первого собрания своих сочинений. 
Лето Гоголь проводит в Германии, в октябре 
вместе с Н. М. Языковым переезжает в Рим. 
Работает над 2-м томом "Мертвых душ", 
начатым, по-видимому, еще в 1840; много 
времени отдает подготовке собрания сочинений. 
"Сочинения Николая Гоголя" в четырех томах 
вышли в начале 1843 г., так как цензура 
приостановила на месяц уже отпечатанные два 
тома. 

• Трехлетие (1842-1845), последовавшее после 
отъезда писателя за границу — период 
напряженной и трудной работы над 2-м томом 
"Мертвых душ". 



• В начале 1845 у Гоголя 
появляются признаки 
нового душевного 
кризиса. В конце июня 
или в начале июля 1845  в 
состоянии резкого 
обострения болезни, 
Гоголь сжигает рукопись 
второго тома.

• В 1847 году в Петербурге 
были опубликованы 
«Выбранные места из 
переписки с друзьями».



«Выбранные места…»
• Книга выполняла двоякую функцию — и 

объяснения, почему до сих пор не написан 2-
й том, и некоторой его компенсации: Гоголь 
переходил к изложению своих главных идей 
— сомнение в действенной, учительской 
функции художественной литературы, 
утопическая программа выполнения своего 
долга всеми "сословиями" и "званиями", от 
крестьянина до высших чиновников и царя. 



• Книга «Выбранные 
места из переписки с 
друзьями» была 
подвергнута резкой 
критике. Все эти отклики 
настигли писателя в 
дороге в Германию: 
«Здоровье моё … 
потряслось от этой для 
меня сокрушительной 
истории по поводу моей 
книги. Дивлюсь, сам, как 
я еще остался жив».



          Гоголь готовится к 
паломничеству по святым 
местам.

          1848 – Иерусалим. Во 
Святом Граде Гоголь 
проводит ночь в алтаре у 
Гроба Господня. Но после 
Причащения с грустью 
признается себе: «Я не стал 
лучшим, тогда как все земное 
должно было во мне сгореть и 
остаться одно небесное». 

    

Иерусали
м

Гроб 
Господень



       1849-1850- живёт в 
Москве. 

        Весной 1850 года  
Гоголь предпринимает 
первую и последнюю 
попытку жениться – 
делает предложение 
Анне Виельгорской, 
но получает отказ.



        В июне 1850 года 
впервые посещает 
Оптину пустынь. Всего 
Гоголь посещает трижды 
Оптину пустынь, 
встречается со старцами 
и уже не в первый раз в 
своей жизни изъявляет 
желание «поступить в 
монахи». 



Москва, Никитский бульвар
        В этом доме с 1848 по 1852 

год прожил Н. В. Гоголь. В 
левом крыле дома находятся 
комнаты, в которых жил 
Николай Васильевич: спальня, 
где он работал, переписывая 
свои произведения. Работал 
Гоголь стоя, переписывал 
произведения сидя, знал все 
свои крупные сочинения 
наизусть. Часто можно было 
слышать, как он прогуливался 
по комнате и проговаривал свои 
произведения. 



Письменный стол



«Мертвые души», 
второй том

• В октябре 1850 Гоголь приезжает в Одессу. 
Состояние его улучшается; он деятелен, бодр, весел; 
охотно сходится с актерами одесской труппы, 
которым он дает уроки чтения комедийных произв., 
с Л. С. Пушкиным, с местными литераторами. В 
марте 1851 г. покидает Одессу и, проведя весну и 
раннее лето в родных местах, в июне возвращается 
в Москву. Следует новый круг чтений 2-го тома 
поэмы; всего было прочитано до 7 глав. В октябре 
присутствует на "Ревизоре" в Малом театре, с С. В. 
Шумским в роли Хлестакова, и остается доволен 
спектаклем; в ноябре читает "Ревизора" группе 
актеров, в числе слушателей был и И. С. Тургенев. 



Последние месяцы
• 1 января 1852 г. Гоголь сообщает В.М. 

Арнольди, что 2-й том "совершенно 
окончен". Но в последних числах месяца 
явственно обнаружились признаки 
нового кризиса, толчком к которому 
послужила смерть Е. М. Хомяковой, 
сестры Н. М. Языкова, человека, духовно 
близкого Гоголю. Его терзает 
предчувствие близкой смерти, 
усугубляемое вновь усилившимися 
сомнениями в благотворности своего 
писательского поприща и в успехе 
осуществляемого труда. 



       Хорошо известна дружба Гоголя со 
священником Матфеем Константиновским в 
последние годы жизни. Именно перед самой 
кончиной, в январе 1852 года, отец Матфей 
посещал Гоголя, и Гоголь читал ему отдельные 
главы из 2 части поэмы «Мертвые души». Не все 
понравилось отцу Матфею, и после этой реакции и 
разговора Гоголь сжигает беловую рукопись 2 тома 
поэмы в камине (сохранилось в неполном виде 
лишь 5 глав, относящихся к различным черновым 
редакциям; опубликованы в 1855 г.).. 
18 февраля 1852 года Гоголь исповедовался, 
соборовался и причастился. 
     Через три дня под утро перед самой смертью в 
полном сознании он сказал: «Как сладко умирать!»



На могиле Гоголя написаны 
слова из пророка 
Иеремии: «Горьким 
словом моим посмеются».

По воспоминаниям близких 
ему людей, Гоголь каждый 
день читал главу из 
Библии и всегда держал 
при себе Евангелие, даже 
в дороге. 


