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●- русский прозаик, драматург, критик, публицист, признанный одним из 
классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского 
рода Гоголей-Яновских По мнению В.Белинского и Н.Чернышевского, 
Гоголь стал основателем литературного направления — основного этапа 
«натуральной школы» 1840-х годов; современные исследователи считают, 
что он оказал большое влияние на русскую и мировую литературу.



Родился Николай Гоголь 20 марта 1809 года в небольшой деревеньке Сорочинцы 
Полтавской губернии. В то время это была территория Российской империи.
Отец будущего писателя – Василий Гоголь-Яновский, коллежский асессор, служащий 
почты. Вышел в отставку в 1805-м, женился и принялся вести домашнее хозяйство. Его 
жена, Мария Косяровская, вышла замуж в четырнадцать лет, рожала детей и 
занималась домом. Она никогда не участвовала ни в каких собраниях и балах, женщина 
наслаждалась тихим семейным счастьем, находя его в заботах о муже и детях. Николай 
родился третьим, но первые двое младенцев умерли еще при рождении. Мальчик 
получил свое имя в честь святого Николая, ведь именно ему мать молилась перед 
самыми родами. Сочинительство увлекло мальчика с ранних лет. Вместе с отцом он 
часто выезжал в поля, и по дороге тот просил сына подобрать рифмы словам «солнце», 
«степь», «небеса». В пятилетнем возрасте Николай уже записывал свои сочинения 
самостоятельно. На становление мировоззрения Гоголя большую роль оказала 
суеверность матери. Каждый вечер она рассказывала детишкам истории, главными 
героями которых были домовые, лешие, и прочая нечисть.



В возрасте десяти лет Николай оказался в Полтаве. Родители отправили его на 
обучение к преподавателю местной гимназии.
В 1821-м Гоголь стал учеником Нежинской гимназии высших наук. Прилежность была 
не его характерной особенностью, он невнимательно слушал уроки, прилагал усилия 
исключительно накануне экзаменов. Больше всего Николай увлекался рисованием и 
русской словесностью, ему нравилось творчество Александра Пушкина. После того, 
как в 1825-м опубликовали первые главы поэмы «Евгений Онегин», Николай Гоголь 
перечитывал их так часто и с удовольствием, что вскоре мог рассказать наизусть. Он и 
сам занимался сочинительством. В это время из-под его пера вышла поэма 
«Разбойники» и повесть под названием «Братья Твердиславичи», которые и положили 
начало его творческой биографии. Эти произведения Гоголь опубликовал в своем 
журнале «Звезда», издававшемся в рукописном виде. В 1827-м Николай стал автором 
поэмы под названием «Ганц Кюхельгартен». В следующем году Гоголь получил 
документ об окончании Нежинской гимназии и принял решение о переезде в 
Петербург.



●В декабре 1828-го Гоголь прибыл в Петербург в надежде найти себе какую-
нибудь службу. В своих воспоминаниях он писал, что город был 
совершенно не таким, как он видел в своих мечтах, не такой великолепный 
и красивый, как он думал ранее. И что жизнь в этом городе оказалась 
несравненно дороже, чем он мог себе представить. По этой причине 
Гоголь был вынужден ограничивать себя во многом. Николаю не удавалось 
найти хоть какую-то работу, его либо не брали, либо предлагали 
совершенно мизерное жалование. В 1829-м молодой человек сочинил стих 
под названием «Италия», и отправил его в журнал «Сын Отечества», не 
указав ни своего имени, ни фамилии. Стихотворение напечатали, и это 
вселило Гоголю уверенность в своих силах. Он принял решение 
опубликовать и поэму «Ганц Кюхельгартен», написанную им еще в 
Нежинской гимназии. Николай не поставил свое имя под произведением, 
подписался псевдонимом В.Алов. Но на этот раз его ждала неудача, книгу 
не хотели покупать, критики посчитали ее наивной и лишенной 
композиции. Тогда начинающий писатель выкупил все книги этого тиража, 
и сжег их без сожаления.



●Гоголь все интенсивнее сотрудничал с журналами. В 1831-м он отправил в 
Литературную газету свои произведения «Женщина» и «Несколько мыслей 
о преподавании детям географии». Альманах «Северные цветы» 
опубликовал несколько глав исторического романа Николая «Гетьман». 
Эти издания принадлежали Антону Дельвигу, с помощью которого Гоголь 
вошел в литературный круг Петербурга. Среди новых знакомых Гоголя 
появились Петр Плетнев и Василий Жуковский



●Наиболее известными произведениями Н. В. Гоголя являются:

●повесть “Шинель”

●повесть “Ночь перед Рождеством”

●“Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”

●повесть “Нос”

●повесть “Старосветские помещики”

●повесть “Сорочинская ярмарка”

●повесть “Тарас Бульба”

●повесть “Вий”

●комедия “Утро делового человека”

●комедия “Ревизор”

●поэма “Мертвые души”



От отца писатель унаследовал не только любовь к литературе, но и страх ранней 
смерти, который впервые проявился еще в юности. У Гоголя с детства обнаружился 
маниакально-депрессивный психоз. Из веселого и задорного молодого человека он 
мог мгновенно превратиться в угрюмого и отчаянного. Часто впадал в депрессию.
Николай никогда не афишировал свою личную жизнь, возможно, по причине ее 
отсутствия. Гоголь никогда не был женат, и не оставил после себя наследников.

Незадолго до смерти писатель перестал выезжать из дома, а 21 февраля 1852 года 
умер у себя в постели, не приходя в сознание. Местом упокоения Николая Гоголя 
стало Даниловское кладбище Москвы, и только в 1931 году его останки 
перезахоронили на Новодевичьем кладбище.



«Мёртвые души»



Одним из наиболее известных произведений Николая Васильевича Гоголя принято 
считать поэму «Мёртвые души». Над этим произведением о приключениях 
авантюриста средних лет автор скрупулёзно трудился в течение долгих 7 лет.
Изначально «Мёртвые души» задумывались как комическое произведение, но 
сюжет постоянно усложнялся. Гоголь хотел отобразить всю русскую душу с 
присущими ей пороками и добродетелями, а задуманная трёхчастная структура 
должна была отсылать читателей к «Божественной комедии» Данте.



Известно, что сюжет поэмы был подсказан Гоголю Пушкиным. Александр 
Сергеевич кратко изложил историю о предприимчивом человеке, который 
продавал мёртвые души в опекунский совет, за что и получал немалые деньги. 
Гоголь писал в своём дневнике: «Пушкин находил, что такой сюжет «Мёртвых 
душ» хорош для меня тем, что даёт полную свободу изъездить вместе с героем 
всю Россию и вывести множество разнообразных характеров»
Гоголь считал Пушкина своим наставникам в вопросах писательства, поэтому 
первые главы произведения читал ему, ожидая, что фабула вызовет у Пушкина 
смех. Однако великий поэт был мрачнее тучи – слишком безнадёжна была Россия.
Творческая история «Мёртвых душ» Гоголя могла бы оборваться на этом моменте, 
однако писатель с энтузиазмом вносил правки, стараясь убрать тягостное 
впечатление и добавляя комичные моменты.
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Первые главы Николай Васильевич писал в России. Но в 1837 году Гоголь уезжает в Италию, где 
продолжает работу над текстом. Рукопись перенесла несколько правок, множество сцен были удалены 
и переделаны, а автору пришлось идти на уступки, чтобы произведение вышло в печать. Цензура не 
могла пропустить в печать «Повесть о капитане Копейкине», поскольку в ней сатирически изображалась 
жизнь столицы: высокие цены, произвол царя и правящей верхушки, злоупотребление властью. Гоголь 
не хотел убирать историю капитана Копейкина, поэтому ему пришлось «потушить» сатирические 
мотивы. Автор считал эту часть одной из лучших в поэме, которую легче было переделать, чем убрать 
вовсе.
В 1841 году рукопись была готова к печати, однако цензура в последний момент изменила своё 
решение. Гоголь был подавлен. В расстроенных чувствах он пишет Белинскому, который соглашается 
помочь с изданием книги. Через время решение было принято в пользу Гоголя, однако ему было 
поставлено новое условие: сменить название с «Мёртвые души» на «Похождения Чичикова, или 
мёртвые души». Это было сделано с целью отвлечь потенциальных читателей от актуальных 
общественных проблем, сделав акцент на приключениях главного героя.
Весной 1842 года поэма была напечатана, это событие вызвало ожесточённые споры в литературной 
среде. Гоголя обвиняли в клевете и ненависти к России, но на защиту писателя стал Белинский, высоко 
оценив произведение.



Гоголь вновь уезжает за границу, где продолжает работу над вторым томом 
«Мёртвых душ». Работа шла ещё более тяжело. История написания второй части 
полна душевных страданий и личной драмы писателя. К тому моменту Гоголь 
чувствовал внутренний разлад, с которым никак не мог справиться. Реальность не 
совпадала с христианскими идеалами, на которых был воспитан Николай 
Васильевич, и эта пропасть с каждым днём становилась всё больше. Во втором 
томе автор хотел изобразить героев, отличных от персонажей первой части, — 
положительных. А Чичиков должен был пройти некий обряд очищения, став на путь 
истинный. Многие черновики поэмы были уничтожены по приказу автора, однако 
некоторые части всё же удалось сохранить. Гоголь считал, что во втором томе 
совершенно отсутствует жизнь и правда, он усомнился в себе как в художнике, 
возненавидев продолжение поэмы.
К сожалению, Гоголь не воплотил свой изначальный замысел, однако «Мёртвые 
души» по праву играют свою очень важную роль в истории русской литературы.


