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Великий русский писатель:
■ ГОГОЛЬ Николай Васильевич 

(20.03/1.04.1809-21.02/ 4.03.1852), великий 
русский писатель, прозаик, драматург, критик, 
историк, публицист. По воспоминаниям одного из 
гоголевских однокашников, религиозность и 
склонность к монашеской жизни были заметны в 
Гоголе “еще с детского возраста”, когда он 
воспитывался у себя на родном хуторе в 
Миргородском уезде. Семья Гоголей, как по отцу, 
так и по матери, принадлежала к старым казацким 
родам. Атмосфера веры и христианского 
благочестия была присуща как старшим, так и 
младшим ее членам. 



Поместье Гоголей-Яновских 
Васильевка:



Диканька:
■ Неподалеку от Васильевки находилась и кочубеевская Диканька, с 

именем которой в свою очередь связан цикл ранних повестей Гоголя. 
По семейным традициям, брак родителей писателя был благословлен 
Божией Матерью. Отцу его, Василию Афанасьевичу, было видение, 
когда он совершал паломничество к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы, именуемой Ахтырской (ныне находится в США). Во сне 
ему явилась Царица Небесная и указала на дитя, сидевшее на полу у 
Ее ног: “...Вот твоя жена”. Через некоторое время в грудном младенце, 
дочери соседей по имени Косяровских, он вдруг, застыв от изумления, 
узнал те самые черты ребенка, которые показали ему во сне. Спустя 
тринадцать лет, на протяжении которых Василий(ныне находится в 
США). Во сне ему явилась Царица Небесная и указала на дитя, 
сидевшее на полу у Ее ног: “...Вот твоя жена”. Через некоторое время 
в грудном младенце, дочери соседей по имени Косяровских, он вдруг, 
застыв от изумления, узнал те самые черты ребенка, которые показали 
ему во сне. Спустя тринадцать лет, на протяжении которых Василий 
Афанасьевич не перестает следить за своей суженой, видение еще раз 
повторяется, и он просит руки девушки. Молодые были помолвлены, 
через год была назначена свадьба. 



Образование:
■ Первоначальное образование будущий писатель 

получил дома, от “наемного семинариста”. В 
1818-19 вместе с младшим братом Иваном (ск. ок. 
1820) Гоголь обучался в Полтавском уездном 
училище; летом 1820 готовился к поступлению в 
Полтавскую гимназию. В 1821 он был принят в 
только что открывшуюся Гимназию высших наук 
в Нежине. 

Нежинскую гимназию он называл даже в шутку 
“бурсой” 



Служба:
■ В конце декабря 1828 Гоголь приехал в Петербург с 

широкими (и смутными) планами о благородном труде на 
благо Отечества. Стесненный в материальных средствах, 
пробует свои силы в качестве чиновника, актера, 
художника, зарабатывает на хлеб уроками, В печати 
Гоголь дебютировал дважды. Сначала — как поэт. В 1829 
опубликовал стихотворение “Италия” (без подписи) и 
написанную еще в Нежине подражательную (в духе 
немецкой романтической школы) поэму “Ганц 
Кюхельгартен” (под псевдонимом В. Алов). Последняя 
получила в журналах отрицательные рецензии, после чего 
Гоголь постарался сжечь все имевшиеся у книгопродавцев 
экземпляры тиража. Второй дебют был в прозе и сразу 
поставил Гоголя в число первых литераторов России. 



Литературный труд:
■ В 1830 - 1831 Гоголь познакомился с М.П. Погодиным, А.

С. Пушкиным, М.С. Щепкиным и др., найдя в них 
дружеское участие и понимание. В 1831 - 1832 вышли в 
свет две части сб. "Вечера на хуторе близ Диканьки", 
объединившие рассказы из украинской жизни, имевшие 
большой успех. Не считая литературный труд своей 
главной задачей, занимался трудами по истории, стремясь 
получить кафедру. По ходатайству А.С. Пушкина и В. А. 
Жуковского Гоголь в 1834 получил место адъюнкт-
профессора в С.-Петербургском ун-те, но вскоре 
разочаровался в научной и педагогической деятельности и 
с 1835 стал заниматься исключительно литературой. В 
этом же году он издал свои сб. "Арабески" и "Миргород", 
за которые Белинский провозгласил Гоголя "главою 
литературы, главою поэтов". 



«»»’’Вторая родина’’
■ . Более всего Гоголю полюбилась Италия, которую он назвал 

"второй родиной". По сюжету Пушкина Гоголь написал в Риме 1-й 
том "Мертвых душ", изданный в России в 1842. Работая над 2-м 
томом, Гоголь начал вкладывать в свой труд религиозный, 
мистический смысл: "И ныне я чувствую, что не земная воля 
направляет путь мой". Чем тяжелее шла работа, тем более Гоголь 
стремился к духовному самосовершенствованию. Желая 
проповедовать, Гоголь в 1847 издал "Выбранные места из 
переписки с друзьями", где высказал сомнение в действенности 
литературы, пытался представить утопическую социальную 
программу, которую должна была воплотить в жизнь современная 
ему государственная власть. Эта книга вызвала резкое неприятие 
как друзей, так и противников. 



‘’Мертвые души’’.
■ Сам Гоголь так излагал свое понимание народности: “Хорошо 

возлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть 
в русском характере... Для того, чтобы сделаться русским... к 
источнику всего русского, к Нему Самому, следует за этим 
обратиться”. В этом определении заключается главная, 
основополагающая идея “Мертвых душ”. Смерть души героев поэмы 
заключается, по Гоголю, в том, что вместо Источника всего русского 
— Спасителя — его герои, герои “Мертвых душ”, обращаются к 
западному еретическому “просвещению”, являются носителями 
европейского “чужебесия”. Выведенные Гоголем типы являются 
“мертвыми душами” потому, что они неправославны, 
неверноподданны (в подлинном смысле этого слова) и ненародны. Эти 
убеждения и определяют основное содержание творчества Гоголя — 
критику плодов европейского секуляризованного “просвещения” на 
русской почве (на самом обыденном, бытовом уровне) и утверждение 
идеалов патриархального русского быта.



«Мертвые души».
■ Гоголь черпал материал для своей поэмы, объездив для этого почти 

все европейские земли. Представлением о преимущественно западных 
истоках общемировой апостасии, изображенной в “Мертвых душах”, 
во многом и объясняется патриотический замысел “Тараса Бульбы”, 
вторая редакция которого была написана Гоголем — “возлюбившим, 
— по его словам, — спасенье земли своей” — одновременно 
окончанием первого тома поэмы.

■ Весной 1840 Гоголь отправляется в Рим — предположительно на пять 
месяцев, однако проводит здесь почти полтора года — до завершения 
первого тома “Мертвых душ” 

■ Тогда же он начинает работу над вторым томом поэмы, продолжение 
которой было связано с размышлениями писателя о духовном, 
“небесном братстве” русского народа, его верой в то, что всякий 
русский человек, подобно самоотверженным запорожцам “Тараса 
Бульбы”, способен “вдруг” “поступить в рыцарство”. 



Неудачи Гоголя:
■ В 1848 Гоголь пытался оправдываться в 

"Авторской исповеди", обещая исправить неудачу 
"Выбранных мест..." 2-м томом "Мертвых душ". В 
1848 Гоголь исполнил свою мечту, съездив в 
Иерусалим, а затем вернулся в Москву, бесплодно 
пытался закончить не дававшийся никак труд. В 
припадке отчаяния, незадолго до смерти, Гоголь 
сжег рукопись 2-го тома поэмы. 

Черновые наброски отдельных глав этого тома, 
вместе с рукописями “Размышлений о 
Божественной Литургии”, были обнаружены 
после смерти писателя в его бумагах .



Памятник Н.В.Гоголю в 
Риме.2002 г



1836 год:
■ 19 апреля 1836 состоялась премьера “Ревизора” на сцене 

Александрийского театра в Петербурге, на которой 
присутствовал Государь Николай Павлович, разрешивший 
пьесу к постановке и печатанию. За экземпляр “Ревизора”, 
поднесенный Императору, Гоголь получил бриллиантовый 
перстень.

■ 6 июня 1836 Гоголь уезжает за границу, предполагая 
провести там полтора года. Из своих заграничных 
странствий он вынес глубокое убеждение в великом 
призвании России как единственной свободной державы в 
мире, исповедующей Православие. 



Филосовские взгляды Н.В.
Гоголя.

■ Гоголь Николай Васильевич 
(20.03[1.04].1809—21.02[4.03].1852), писатель и 
мыслитель. Философские взгляды Гоголя 
формируются вокруг понятий эстетики и морали, 
красоты и добра. С особой остротой Гоголь 
вскрывает противоречие, которое в современном 
мире существует между красотой и добром. 
Моральный идеал воспринимается им как 
нереальный и даже неестественный, как некая 
риторика, не имеющая опоры в естественном 
строе души.

 



Мария Ивановна,
мать Н.В.Гоголя:

 



Василий Афанасьевич,
отец Н.В.Гоголя                 

  



12 февраля 1852



Смерть Н.В.Гоголя:
■ 11 февраля 1852, находясь в тяжелом 

душевном состоянии, писатель сжег 
рукопись второго тома поэмы. 21 февраля 
утром Гоголь умер в своей последней 
квартире на Никитском бульваре. 

■ Гоголь был погребен в Свято-Даниловом 
монастыре. После революции останки 
Гоголя были перенесены на Новодевичье 
кладбище 



Могила Н.В.Гоголя в 
московском Свято-

Даниловском монастыре:



Н.В.Гоголь
1809-1852 г.


