
 Жизнь и 
творчество  

Н.В.
Гоголь 

20 марта (1 апреля) 1809 –
 21 февраля (4 марта) 1852



Родился в местечке 
Великие Сорочинцы 
Миргородского уезда 
Полтавской губернии в 
семье помещика. Назвали 
Николаем в честь 
чудотворной иконы 
святого Николая, 
хранившейся в церкви 
села Диканька. 

     Дом доктора М.Я.
Трохимовского  в                                               

Сорочинцах



 По преданию, она была 
первой красавицей на 

Полтавщине. Замуж за 
Василия Афанасьевича она 
вышла четырнадцати лет. В 

семье, помимо Николая, 
было еще пятеро детей. 

   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. 



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



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

гимназия высших 
наук

    В 1818-19 Гоголь вместе с 
братом Иваном обучался в 
Полтавском уездном училище, 
а затем, в 1820-1821, брал 
уроки у полтавского учителя 
Гавриила Сорочинского, 
проживая у него на квартире. 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 конце 1829 г. ему удается определиться на службу в 
департамент государственного хозяйства и публичных 
зданий Министерства внутренних дел. С апреля 1830 до 
марта 1831 г. служит в департаменте уделов (вначале 
писцом, потом помощником столоначальника), под 
началом известного поэта-идиллика В. И. Панаева. 
Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя глубокое 
разочарование в "службе государственной", но зато 
снабдило богатым материалом для будущих 
произведений, запечатлевших чиновничий быт и 
функционирование государственной машины. 



В этот период выходят в свет "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (1831-1832). Они вызвали почти 

всеобщее восхищение.

Кадры из 
фильма 

«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки»



  Верх гоголевской 
фантастики — 
"петербургская повесть" 
"Нос" (1835; 
опубликована в 1836 г.), 
чрезвычайно смелый 
гротеск, 
предвосхитивший 
некоторые тенденции 
искусства ХХ в. 



  Контрастом по отношению к и провинциальному и 
столичному миру выступала повесть "Тарас Бульба", 
запечатлевшая тот момент национального прошлого, 
когда народ ("казаки"), защищая свою суверенность, 
действовал цельно, сообща и притом как сила, 
определяющая характер общеевропейской истории.

  Кадр из 
фильма "Тарас 
Бульба" 



Собственноручный 
рисунок Н.В. Гоголя к 
последней сцене 
"Ревизора"

   Осенью 1835 г. он принимается за 
написание "Ревизора", сюжет 
которого подсказан был Пушкиным; 
работа продвигалась столь 
успешно, что 18 января 1836 г. он 
читает комедию на вечере у 
Жуковского (в присутствии 
Пушкина, П. А. Вяземского и 
других), а в феврале-марте уже 
занят ее постановкой на сцене 
Александрийского театра. 
Премьера пьесы состоялась 19 
апреля. 25 мая — премьера в 
Москве, в Малом театре. 



  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 июне 1836 года Николай Васильевич уехал за 
границу, где пробыл с перерывами около десяти 
лет. Он жил в Германии, Швейцарии, зиму провёл 
с А. Данилевским в Париже, где встретился и 
особенно сблизился со Смирновой и где его 
застало известие о смерти Пушкина, страшно его 
поразившее. 



   В марте 1837 года он был в 
Риме, который 
чрезвычайно ему 
полюбился и стал для него 
как бы второй родиной. В 
Риме он и усиленно 
работал произведением 
«Мёртвые души», закончил 
«Шинель», писал повесть 
«Анунциата», 
переделанную потом в 
«Рим».

Мемориальная доска установленная 
в Риме на доме, в котором проживал 
Гоголь



   Осенью 1839 года он вместе с Погодиным отправился в 
Россию.  В Петербурге и в Москве он читал ближайшим 
друзьям законченные главы «Мёртвых душ». 

Устроив свои дела, Гоголь 
опять отправился за границу, в 
любимый Рим; друзьям он 
обещал вернуться через год и 
привести готовый первый том 
«Мёртвых душ». К лету 1841 
года первый том был готов. В 
сентябре этого года Гоголь 
отправился в Россию печатать 
свою книгу.

   Титульный лист второго издания 
«Мёртвых душ». Эскиз Н. В. Гоголя



  В июне Гоголь опять уехал за границу. Это последнее 
пребывание за границей было окончательным 
переломом в душевном состоянии Гоголя. Он жил то в 
Риме, то в Германии, во Франкфурте, Дюссельдорфе, то 
в Ницце, то в Париже, то в Остенде, часто в кружке 
своих ближайших друзей — Жуковского, Смирновой, 
Виельгорских, Толстых, в нём всё сильнее развивалось 
религиозно-пророческое направление.



   Смерть в отрочестве его младшего брата Ивана, безвременная 
кончина отца наложили отпечаток на его душевное состояние. 
Работа над продолжением «Мёртвых душ» не клеилась, и 
писатель испытывал мучительные сомнения в том, что ему 
удастся довести задуманное произведение до конца. Летом 1845 
года его настигает мучительный душевный кризис. Он пишет 
завещание, сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ», 
принеся её в жертву Богу. 

«Самосожжение» 
Гоголя. Картина 
работы И. Репина 
(1909)



  Пребывание в Иерусалиме (1847-1848)  не произвело 
того действия, какого он ожидал. «Ещё никогда не был 
я так мало доволен состоянием сердца своего, как в 
Иерусалиме и после Иерусалима, — говорит он. — У 
Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на 
месте почувствовать, как много во мне холода 
сердечного, как много себялюбия и самолюбия».



   С осени 1851 года поселился опять в Москве. Он продолжал 
работать над вторым томом «Мёртвых душ» и читал отрывки 
из него у Аксаковых, но в нём продолжалась та же 
мучительная борьба между художником и христианином. 
Между тем его здоровье всё более слабело; в январе 1852 
года его поразила смерть сестры его друга Языкова; им 
овладел страх смерти; он бросил литературные занятия, стал 
говеть на масленице; однажды, когда он проводил ночь в 
молитве, ему послышались голоса, говорившие, что он скоро 
умрёт.



7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 
11 на 12 сжигает беловую рукопись 2-го тома 
(сохранилось в неполном виде лишь 5 глав). 21 
февраля утром Гоголь умер в своей последней 
квартире в доме Талызина в Москве. 

Дом А. И. Талызина на Никитском 
бульваре 



   По одной из версий, Гоголь заснул 
   летаргическим сном, так как после 
   исследований останков его тела, 
   было видно, что его тело 
   передвинулось с места. Версию о 
   летаргическом сне опровергают воспоминания скульптора 

Николая Рамазанова, делавшего посмертную маску Гоголя. 
По другой версии смерть Гоголя была ни чем иным, как 
завуалированным самоубийством, интерпретируемым 
православным мыслителем А. В. Карташёвым как некий 
еретический подвиг спиритуализма — торжество духа над 
плотью.



   Похороны писателя состоялись 24 февраля при 
огромном стечении народа на кладбище Свято-
Данилова монастыря. На могиле был установлен 
памятник, а в 1931 останки Гоголя были 
перезахоронены на Новодевичьем кладбище 

Бывшая могила Н.В. Гоголя в Свято-
Даниловом 

монастыре в Москве



   Череп Гоголя был украден из гроба покойного в 1909 году. Детали этого 
преступления долгое время были государственной тайной. В эпоху 
Горбачева архивы КГБ были частично открыты и стали достоянием 
историков. 

   В 1931 году был закрыт Даниловский монастырь и кладбище на его 
территории. Наиболее выдающиеся могилы переносили на Новодевичье 
кладбище. На кладбище в момент вскрытия могилы были приглашены 
литераторы.   Комментарий очевидца: «Гроб 

классика находился в каменном 
склепе. На разрушение кладки и 
извлечение гроба ушла масса 
времени. Наконец гроб вытащили. 
Открыли крышку: вот так номер! 
Остов классика был одет в серый 
сюртук, который хорошо 
сохранился. Кости рук были 
сложены на груди, кости ног 
покоились в сапогах, а вот главной 
детали — черепа — не было!» 

Могила Н. В. Гоголя на 
Новодевичьем 
кладбище



Спасибо за 
внимание


