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1 апреля 2019 года  исполняется 210 лет со дня 
рождения Николая Васильевича Гоголя. В истории 
русской литературы трудно найти фигуру более 
загадочную. Гениальный художник слова оставил 
после себя десятки бессмертных произведений и 
столько же тайн, до сих пор неподвластных 
исследователям жизни и творчества писателя.



Еще при жизни его называли и монахом, и шутником, и мистиком, а в его 
творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и 
безобразное, трагичное и комическое.
С жизнью и смертью Гоголя связано множество мифов. Уже несколько 
поколений исследователей творчества писателя не могут прийти к 
однозначному ответу на вопросы: почему Гоголь не был женат, зачем он 
сжег второй том "Мертвых душ" и сжигал ли вообще и, конечно же, что 
погубило гениального писателя.
 



Он отмечал: ««Я почитаюсь загадкою для всех...». Но каким бы неразгаданным ни 
показался жизненный и творческий путь писателя, неоспоримо лишь одно – 
неоценимый вклад в развитие русской литературы.
 
Николай Васильевич Гоголь – классик мировой литературы, автор бессмертных 
творений, наполненных волнующей атмосферой присутствия потусторонних сил 
(«Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки»), поражающих своеобразным видением 
окружающего мира и фантастикой («Петербургские повести»), вызывающих 
грустную улыбку («Мертвые души», «Ревизор»), увлекающих глубиной и 
красочностью эпического сюжета («Тарас Бульба»).



Великий писатель имеет интересную родословную, восходящую к 
казацкой дворянской династии Гоголь-Яновских. Согласно семейному 
сказанию, дедушка  Афанасий Демьянович Яновский прибавил к 
своей фамилии вторую часть  (Гоголь), чтобы доказать кровные узы с 
казацким гетманом Остапом Гоголем, жившим в 17 веке.
Дед Афанасий Яновский, владевший пятью языками, сам добился 
дарования ему родового дворянского состояния.



Интересна судьба его родителей. 
Еще мальчиком отец Николая Васильевича ездил в храм в 
Харьковской губернии, где был чудесный образ Божьей 
матери. Однажды он увидел во сне Царицу Небесную, которая 
указала на дитя, сидевшее на полу у Ее ног: "...Вот твоя жена". 
Вскоре он узнал в семимесячной дочери соседей четы того 
ребенка, которого видел во сне. На протяжении тринадцати 
лет Василий Афанасьевич продолжал следить за своей 
суженой. После того, как видение повторилось, он попросил 
руки девушки. Через год молодые поженились: ей было 14 лет, 
а ему 28.



Мать Мария Ивановна (в 
девичестве Косяровская) до 
выхода замуж в 14 лет за 28-
летнего Василия Афанасьевича 
жила в доме Трощинских. Вместе с 
мужем она участвовала в 
спектаклях в доме дяди-сенатора, 
слыла красавицей и талантливым 
человеком. Будущий писатель 
стал третьим ребенком из 
двенадцати детей семейной пары 
и самым старшим из шести 
выживших. Мать, Мария Ивановна, 
была женщиной религиозной, 
нервной и впечатлительной. 
Потеряв двоих детей, умерших в 
младенчестве, она со страхом 
ждала третьего. 



Супруги молились в диканьской церкви 
перед чудотворной иконой св. Николая. 
Дав новорожденному (родился Гоголь в 
небольшом селе Большие Сорочинцы) 
имя почитаемого в народе святого, 
родители окружили мальчика особой 
лаской и вниманием. (показ кадра из 
фильма)



Ряд биографов отмечали, что: 

• интерес к искусству у будущего классика в 
большой степени определила деятельность 
главы семьи; 

• на религиозность, творческое воображение и 
мистицизм повлияла глубоко набожная, 
впечатлительная и суеверная мать; 

От матери унаследовал Гоголь тонкую душевную 
организацию, склонность к созерцательности и 
богобоязненную религиозность. На воображение 
мальчика повлияли также языческие верования 
народа в домовых, ведьм, водяных и русалок. 
Разноголосый и пестрый, подчас комически 
веселый, а порой приводящий в страх и трепет 
таинственный мир народной демонологии с 
детских лет впитала впечатлительная гоголевская 
душа. ( читает студент РИПТ)

• раннее знакомство с образцами украинского 
фольклора, песнями, преданиями, колядками, 
обычаями сказалось на тематике произведений. 



В 1818 году родители отправили 9-летнего сына в уездное 
Полтавское училище. В 1821-м при содействии Трощинского ( 
тайный советник, дальний родственник, опекун Гоголя)
любившего его мать как родную дочь, а его как внука, он стал 
учащимся Нежинской гимназии высших наук (ныне – 
госуниверситет им. Гоголя), где проявил творческий талант, 
играя в спектаклях и пробуя перо. Среди однокашников он 
слыл неустанным шутником, о писательстве как о деле своей 
жизни не помышлял, мечтая сделать что-то значимое на благо 
всей страны.



В 1825 году умер его отец. Гоголю тогда было 15 
лет.. Смерть отца была тяжёлым ударом для 
всей семьи. Заботы о делах ложатся и на 
Гоголя; он даёт советы, успокаивает мать, 
должен думать о будущем устройстве своих 
собственных дел. 
Мать боготворит своего сына Николая, считает 
его гениальным, она отдаёт ему последнее из 
своих скудных средств для обеспечения его 
нежинской, а впоследствии петербургской 
жизни. 
Николай также всю жизнь платил ей горячей 
сыновней любовью, однако полного 
понимания и доверительных отношений 
между ними не существовало. 
Позднее он откажется от своей доли в общем 
семейном наследстве в пользу сестёр, чтобы 
целиком посвятить себя литературе. 



В Петербурге у Гоголя была сложная жизнь, полная 
разочарований. Он не мог никак найти своего 
призвания. И наконец нашёл. Призвание Н. В. Гоголя – 
быть писателем, изображающим пороки души 
человеческой и природу Малороссии. 



Литературное поприще стало единственной возможностью его 
самовыражения. В Петербурге он первое время держался общества земляков, 
состоявшего отчасти из прежних товарищей. Он нашёл, что Малороссия 
возбуждает живой интерес в петербургском обществе; испытанные неудачи 
обратили его поэтические мечтания к родному краю, и отсюда возникли 
первые планы труда, который должен был дать исход потребности 
художественного творчества, а также принести и практическую пользу: это 
были планы «Вечеров на хуторе близ Диканьки». ( ПОКАЗ ОТРЫВКА ИЗ ФИЛЬМА)



Эти рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского 
быта, блиставшие весёлостью и тонким юмором, произвели большое впечатление 
на Пушкина. Пушкин предложил Гоголю  сюжет «Мертвых душ».  Поэт хотел 
написать обычную стихотворную поэму, но решил, что тема ближе Гоголю. 
Любопытный замысел, по словам А.С.Пушкина, он не отдал бы другому, но после 
«Ревизора», высмеявшего так ярко типы русского барства, поэт посчитал, что 
характеры скупщиков выйдут из-под пера Гоголя ярче. 

Пушкин у Гоголя 

(Показ отрывка из фильма)



В июне 1836 года Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл 
с перерывами около десяти лет. Сначала жизнь за рубежом как 
будто укрепила и успокоила его, дала ему возможность завершить 
его величайшее произведение — «Мёртвые души», но стала 
зародышем и глубоко фатальных явлений. Опыт работы с этой 
книгой, противоречивая реакция современников на неё так же, как в 
случае с «Ревизором», убедили его в огромном влиянии и 
неоднозначной власти его таланта над умами современников. Эта 
мысль постепенно стала складываться в представление о своём 
пророческом предназначении, и соответственно, об употреблении 
своего пророческого дара силой своего таланта на благо обществу, 
а не во вред ему. 



Это последнее пребывание за границей стало окончательным 
переломом в душевном состоянии Гоголя. В нём всё сильнее 
развивалось то религиозно-пророческое направление, о 
котором упомянуто выше. 
Высокое представление о своём таланте и лежащей на нём 
обязанности привело его к убеждению, что он творит нечто 
провиденциальное: для того, чтобы обличать людские 
пороки и широко смотреть на жизнь, надо стремиться к 
внутреннему совершенствованию, которое даётся только 
богомыслием. Несколько раз пришлось ему перенести 
тяжёлые болезни, которые ещё больше увеличивали его 
религиозное настроение. Если прежде он говорил, что 
первый том его поэмы «Мёртвые души» есть не больше, как 
крыльцо к тому дворцу, который в нём строится, то в это 
время он готов был отвергать всё им написанное, как 
греховное и недостойное его высокого предназначения. 



Он продолжал работать над вторым томом 
«Мёртвых душ», но в нём продолжалась та же 
мучительная борьба между художником и 
христианином, которая шла в нём с начала 
сороковых годов. По своему обыкновению, он 
много раз переделывал написанное, вероятно, 
поддаваясь то одному, то другому настроению. 
Буквально за месяц до кончины самого Гоголя 
умирает жена его близкого друга – Екатерина 
Михайловна Хомякова. Эту трагедию он, вполне 
здоровый, во цвете лет мужчина, принимает близко 
к сердцу и с того времени впадает в некое нервное 
расстройство, носившее характер религиозного 
помешательства. Он мало ест, много молится, то и 
дело попрекая себя в обжорстве. С каждым днем 
силы покидают его. Но происходит это не от 
болезни, и не от говенья – точный диагноз врачи так 
и не установили. Он сам был уверен в 
неотвратимости скорого конца. А что его заставило 
так думать – неизвестно.
Однажды, когда он проводил ночь в молитве, ему 
послышались голоса, говорившие, что он скоро 
умрёт. 



С конца января 1852 года в доме графа Александра 
Толстого гостил  протоиерей Матфей 
Константиновский, с которым Гоголь познакомился в 
1849 году, а до того был знаком по переписке. Между 
ними происходили сложные, подчас резкие беседы, 
основным содержанием которых было 
недостаточное смирение и благочестие Гоголя, 
например, требование отца Матфея: «Отрекись от 
Пушкина». Гоголь предложил ему прочесть беловой 
вариант второй части «Мёртвых душ» для 
ознакомления — с тем, чтобы выслушать его мнение, 
но получил отказ священника. Гоголь настаивал на 
своём, пока тот не взял тетради с рукописью для 
прочтения. Протоиерей Матфей стал единственным 
прижизненным читателем рукописи 2-й части. 
Возвращая её автору, он высказался против 
опубликования ряда глав, «даже просил уничтожить» 
их(ранее, он также давал отрицательный отзыв на 
«Выбранные места …», назвав книгу «вредной»). 







Как бы то ни было, но 24 февраля состоялось погребение. Оно было 
общественным, хотя друзья писателя возражали против этого. Могила 
Гоголя первоначально находилась в Москве на территории Свято-
Даниловского монастыря. Гроб принесли сюда на руках после 
отпевания в церкви мученицы Татьяны. По воспоминаниям 
очевидцев, на месте, где находится могила Гоголя, внезапно появился 
черный кот. Это вызвало много толков. Поползли предположения, что 
душа писателя переселилась в мистическое животное. После 
погребения кот бесследно исчез. Николай Васильевич запретил 
ставить памятник на своей могиле, поэтому был установлен крест с 
цитатой из Библии: "Горьким словом моим посмеюся" 



В 1930 году Даниловский монастырь был закрыт. На его месте решено было 
устроить приемник-распределитель для несовершеннолетних преступников. 
Кладбище срочно реконструировали. В 1931 году могилы таких выдающихся 
людей, как Гоголь, Хомяков, Языков и др., были вскрыты и перенесены на 
Новодевичье кладбище
Картина, открывшаяся присутствующим, потрясла всех. По Москве 
немедленно поползла страшная молва. Что же увидели люди, 
присутствовавшие на Даниловском кладбище в тот день?. 
В могиле Гоголь лежал, повернув голову набок. К тому же обшивка гроба была 
исцарапана изнутри. Все это послужило поводом для ужасных 
предположений. Что, если писатель впал в летаргический сон и его 
похоронили живым? Возможно, очнувшись, он пытался выбраться из 
могилы? ( показ отрывка из фильма)

Почитателями таланта Николая Васильевича были выкрадены "на память" 
куски сюртука, обувь и даже кости усопшего. Писатель В. Лидин признавался, 
что лично он взял частичку от одежды и поместил ее в переплет "Мертвых 
душ" первого издания. 



Специалисты уверяют, что это невозможно. В 
качестве доказательств они указывают на 
следующие факты: 

1. Смерть Гоголя была зафиксирована пятью 
лучшими врачами того времени. 

2. Николай Рамазанов, снимавший с великого 
тезки посмертную маску, знал о его страхах. В 
своих воспоминаниях он констатирует: 
писатель, к сожалению, спал вечным сном. 

3. Череп мог быть повернут из-за смещения 
крышки гроба, что нередко случается с 
течением времени, либо во время переноски 
на руках к месту захоронения.

4.  Разглядеть царапины на истлевшей за 80 лет 
обивке было невозможно. Это слишком 
большой срок. -



Новодевичье кладбище, где были перезахоронены останки 
писателя 1 июня 1931 года. Современный вид. 
Своим близким писатель оставил завет: не скорбеть о нем, не 
связывать его с прахом, не беспокоиться о месте захоронения. 
Он хотел увековечить себя не в гранитном памятнике, а в своем 
творчестве. ( показ отрывка из фильма)



Спасибо за внимание.
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