
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
ГОГОЛЯ



Николай Васильевич Гоголь 

■ знаменитый русский писатель, один из великих мастеров 
прозы и драматургии в русской классической литературе. 
Николай Васильевич Гоголь родился двадцатого марта 
(первого апреля) 1809 года в семье помещика Василия 
Афанасьевича Гоголя-Яновского в местечке Большие 
Сорочинцы (Полтавская губерния). Он происходил из 
старинного украинского казацкого рода. Отец Гоголя, 
Василий Афанасьевич Гоголь (1777—1825), умер, когда 
сыну было всего пятнадцать лет. Предполагают, что 
сценическая деятельность отца, человека веселого 
характера и замечательного рассказчика, не осталась без 
последствий и определила интересы будущего писателя, у 
которого рано проявилась склонность к театру. 



Детство и юность Николая 
Васильевича Гоголя

■ Николай Гоголь родился 20 марта (1 
апреля) 1809 года в местечке 
Большие Сорочинцы на границе 
Полтавского и Миргородского 
уездов (Полтавская губерния). Он 
происходил из старинного 
украинского казацкого рода. В 
смутные времена Украины 
некоторые из его предков приставали 
и к шляхетству, и ещё дед Гоголя, 
Афанасий Демьянович Гоголь 
(1738—1805), писал в официальной 
бумаге, что «его предки, фамилией 
Гоголь, польской нации». 



■ Прадед, Ян Гоголь, питомец Киевской 
академии, поселился в Полтавском 
крае, и от него пошло прозвание 
«Гоголей-Яновских». Отец Гоголя, 
Василий Афанасьевич Гоголь 
(1777—1825), умер, когда сыну 
было пятнадцать лет. Предполагают, 
что сценическая деятельность отца, 
который был человек веселого 
характера и замечательный рассказчик, 
не осталась без последствий и 
определила интересы будущего 
писателя, у которого рано проявилась 
склонность к театру. 



■ Жизнь в деревне до школы и 
после шла в полнейшей 
обстановке малорусского быта, 
как панского, так и крестьянского. 
В этих впечатлениях был корень 
позднейших малорусских 
повестей Гоголя, его исторических 
и этнографических интересов. 
Впоследствии из Петербурга 
Гоголь постоянно обращался к 
матери, когда ему требовались 
новые бытовые подробности для 
его повестей. Влиянию матери 
приписывают задатки 
религиозности, впоследствии 
овладевшей всем существом 
Гоголя. 



■ В возрасте десяти лет Гоголя отвезли 
в Полтаву для приготовления к 
гимназии, к одному из местных 
учителей; затем он поступил в 
Гимназию высших наук в Нежине (с 
мая 1821 по июнь 1828), где был 
сначала своекоштным, потом 
пансионером гимназии. Гоголь не 
был прилежным учеником, но 
обладал прекрасною памятью, за 
несколько дней готовился к 
экзаменам и переходил из класса в 
класс; он был очень слаб в языках и 
делал успехи только в рисовании и 
русской словесности 



Петербург
■ В декабре 1828 г. Гоголь переехал в 

Петербург. Здесь впервые ждало его 
жестокое разочарование: его скромные 
средства оказались в большом городе 
слишком незначительными; блестящие 
надежды не осуществлялись так скоро, как 
он ожидал. Его письма домой за то время 
смешаны из этого разочарования и из 
широких ожиданий в будущем, хотя и 
туманных. В запасе у него было много 
характера и практической 
предприимчивости: он пробовал поступить 
на сцену, стать чиновником, отдаться 
литературе. 



За границей

■ В июне 1836 Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл потом, с 
перерывами приездов в Россию, в течение многих лет. Пребывание в 
«прекрасном далеке» на первый раз укрепило и успокоило его, дало ему 
возможность завершить его величайшее произведение, «Мёртвые души» 
— но стало 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 могучего 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. 



Смерть Николая Васильевича Гоголя

■ Однажды ночью среди религиозных размышлений им овладел 
религиозный страх и сомнение, что он не так исполнил долг, 
наложенный на него Богом; он разбудил слугу, велел открыть трубу 
камина и, отобрав из портфеля бумаги, сжёг их. Наутро, когда его 
сознание прояснилось, он с раскаянием рассказал об этом гр. 
Толстому и считал, что это сделано было под влиянием злого духа; с 
тех пор он впал в мрачное уныние, перестал принимать пищу и умер 
через несколько дней, 21 февраля 1852 г. Он похоронен в Москве, на 
Новодевичьем кладбище, и на его памятнике помещены слова пророка 
Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся». 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.[3] По 
другой версии смерть Гоголя была ни чем иным, как завуалированным 
самоубийством, интерпретируемым церковью как подвиг 
спиритуализма — торжество духа над плотью. 




