
Жизнь и 
творчество Н.В. 

Гоголя.
(1809 – 1852)



Родился в местечке Великие Сорочины 
Миргородского уезда Полтавской губернии в 

семье помещика. У Гоголей было свыше 1000 
десятин земли и ок.400 душ крепостных. Отец 
писателя, В. А. Гоголь-Яновский (1777—1825), 
служил при Малороссийском почтамте, в 1805 

уволился с чином коллежского асессора и 
женился на M. И. Косяровской (1791—1868), по 
преданию, первой красавице на Полтавщине. В 

семье было шестеро детей: помимо Николая, сын 
Иван (умер в 1819), дочери Марья (1811—1844), 
Анна (1821—1893), Лиза (1823—1864) и Ольга 

(1825—1907).
    Детские годы Гоголь провел в имении 

родителей Васильеве (другое название — 
Яновщина). Культурным центром края являлись 

Кубинцы, имение Д. П. Трощинского (1754—1829), 
дальнего родственника Гоголей, бывшего 

министра, выбранного в поветовые маршалы (в 
уездные предводители дворянства); отец Гоголя 

исполнял у него обязанности секретаря. В 
Кубинцах находилась большая библиотека, 

существовал домашний театр, для к-рого отец 
Гоголь писал комедии, будучи также его актером и 

дирижером.
Здесь жил Николай Васильевич



    В 1818—1819 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). Однако мысль о писательстве 
еще "не всходила на ум" Гоголю, все его устремления связаны со "службой 
государственной", он мечтает о юридической карьере. На принятие Гоголем 
такого решения большое влияние оказал проф. Н. Г. Белоусов, читавший 
курс естественного права, а также общее усиление в гимназии 
вольнолюбивых настроений. В 1827 здесь возникло "дело о вольнодумстве", 
закончившееся увольнением передовых профессоров, в том числе 
Белоусова; сочувствовавший ему Гоголь дал на следствии показания в его 
пользу 



    Окончив гимназию в 1828, 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 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. Сомов (1830 г.), 
что усилило тяжелое настроение Гоголя. В июле 1829 он сжигает 
нераспроданные экземпляры книги и внезапно уезжает за границу, в 
Германию, а к концу сентября почти столь же внезапно возвращается в 
Петербург. Гоголь объяснял свой шаг как бегство от неожиданно 
овладевшего им любовного чувства. До отъезда за границу или же 
вскоре по возвращении Гоголь переживает еще одну неудачу — 
безуспешной оказывается его попытка поступить на сцену в качестве 
драматического актера.



    В конце 1829 ему удается определиться на службу в департамент 
государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. С 
апреля 1830 до марта 1831 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. К этому времени Гоголь все больше 
времени уделяет литературной работе. Вслед за первой повестью "Бисаврюк, или 
Вечер накануне Ивана Купала" (1830) Гоголь печатает ряд художественных 
произведений и статей: "Глава из исторического романа" (1831 г.), "Учитель. Из 
малороссийской повести: „Страшный кабан" (1831 г.), "Женщина" (1831 г.). 
Повесть "Женщина" стала первым произведением, подписанным настоящей 
фамилией автора. Гоголь знакомится с Жуковским, П. А. Плетнёвым, Пушкиным. К 
лету 1831 его отношения с пушкинским кругом становятся довольно близкими: 
живя в Павловске, Гоголь часто бывает в Царском Селе у Пушкина и Жуковского; 
выполняет поручения по изданию "Повестей Белкина". Материальное положение 
Гоголь упрочивается благодаря педагогической работе: он дает частные уроки в 
домах П. И. Балабана, Н. М. Лонгинова, А.В. Васильчикова, а с марта 1831 по 
ходатайству Плетнёва становится преподавателем истории в Патриотическом 
институте (куда позднее определяет и своих сестер — Анну и Лизу).



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

    После выхода 2-й части "Вечеров" Гоголь в июне 1832 приезжает в Москву 
знаменитым писателем. Он знакомится с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым и 
его семейством, М. Н. Загоскиным, И. И. Дмитриевым. В этот приезд или во 
вторичный (на обратном пути через Москву из Васильевки) он встречается 

также с И. В. и П. В. Киреевскими, М. С. Щепкиным, сближается с М. А. 
Максимовичем. Следующий, 1833, год для Гоголя— один из самых 

напряженных, исполненный мучительных поисков дальнейшего пути. Гоголь 
пишет первую комедию "Владимир 3-й степени", однако, испытывая 

творческие трудности и предвидя цензурные осложнения, прекращает работу. 
Очень важным, едва ли не основным направлением своей деятельности 

Гоголь считает изучение истории — украинской и всемирной. 

 Остались многочисленные предварительные разработки (в частности, "План 
преподавания всеобщей истории", "Отрывок из истории Малороссии...", обе — 
1834; впоследствии под измененными назв. вошли в "Арабески") писателя. 
Гоголь хлопочет о занятии кафедры всеобщей истории в новооткрытом 
Киевском университете, но безуспешно. В июне 1834 он, однако, был 
определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Санкт-
Петербургском университете 



    Зиму 1847—1848 Гоголь вновь проводит в Неаполе, усиленно 
занимаясь чтением русской периодики, новинок беллетристики, 

исторических и фольклорных книг — "дабы окунуться покрепче в 
коренной русский дух". В то же время он готовится к давно 

задуманному паломничеству к святым местам. В январе 1848 
морским путем направляется в Иерусалим. В апреле возвращается 

в Одессу. Лето 1848 Гоголь проводит в Одессе, Васильеве; в 
сентябре в Петербурге, на вечере у поэта и преподавателя русской 
словесности А. А. Комарова, знакомится с молодыми писателями: 

Н. А. Некрасовым, И. А. Гончаровым, Д. В. Григоровичем, А. В. 
Дружининым. 

    В середине октября Гоголь живет в Москве. В 1849–1850, Гоголь 
читает отдельные главы 2-го тома "Мертвых душ" своим друзьям. 
Всеобщее одобрение и восторг воодушевляют писателя, который 

работает теперь с удвоенной энергией. Весною 1850 Гоголь 
предпринимает первую и последнюю попытку устроить свою 

семейную жизнь — делает предложение А. М. Виельгорской, но 
получает отказ.



    В июне 1850 Гоголь предпринимает поездку (вместе 
с Максимовичем "на долгих") в родные места; по 
дороге навещает А. О. Смирнову в Калуге, затем 
посещает Оптину пустынь. Лето и раннюю осень 

проводит в Васильеве, встречается с Данилевским, 
продолжает работу над 2-м томом.

    В октябре приезжает в Одессу. Состояние его 
улучшается; он деятелен, бодр, весел; охотно сходится 

с актерами одесской труппы, которым он дает уроки 
чтения комедийных произв., с Л. С. Пушкиным, с 
местными литераторами. В марте 1851 покидает 
Одессу и, проведя весну и раннее лето в родных 

местах, в июне возвращается в Москву. Следует новый 
круг чтений 2-го тома поэмы; всего было прочитано до 
7 глав. В октябре присутствует на "Ревизоре" в Малом 
театре, с С. В. Шуйским в роли Хлестакова, и остается 

доволен спектаклем; в ноябре читает "Ревизора" 
группе актеров, в числе слушателей был и И.С. 

Тургенев.



    1 января 1852 Гоголь сообщает Арнольди, что 2-й том 
"совершенно окончен". Но в последних числах месяца 
явственно обнаружились признаки нового кризиса, толчком к 
которому послужила смерть Е. М. Хомяковой, сестры Н. М. 
Языкова, человека, духовно близкого Гоголю. Его терзает 
предчувствие близкой смерти, усугубляемое вновь 
усилившимися сомнениями в благотворности своего 
писательского поприща и в успехе осуществляемого труда. В 
конце января — начале февраля Гоголь встречается с 
приехавшим в Москву отцом Матвеем (Константиновским); 
содержание их бесед осталось неизвестным, однако есть 
указание на то, что отец Матвей советовал уничтожить часть 
глав поэмы, мотивируя этот шаг их вредным влиянием, какое 
они будут иметь. Гоголь же, со своей стороны, мог 
перетолковать его реакцию в том смысле, что 2-й том остался 
художественно неубедительным. 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, относящихся к различным черновым редакциям; 
опубликованы 1855). 21 февраля утром Гоголь умер в своей 
последней квартире в доме Талызина в Москве.



Памятник Николая Васильевича Гоголя

Литературный критик
   Н.Г. Чернышевский писал 
о Н.В. Гоголе: он сказал 
нам, кто мы таковы, чего 
недостает нам, к чему 
должны стремиться, чего 
гнушаться и что любить. 
И вся его жизнь была 
страстною борьбою с 
невежеством и 
грубостью… вся была 
одушевлена одною 
горячею, неизменною 
целью- мыслью о служении 
благу родины. 


