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Детство и юность
Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 года 
в Сорочинцах близ реки Псёл, на границе Полтавского и 
Миргородского уездов (Полтавская губерния). Николаем его 
назвали в честь чудотворной иконы Святителя Николая. Согласно 
семейному преданию, он происходил из старинного казацкого рода 
и предположительно был потомком Остапа Гоголя — гетмана 
Правобережного Войска Запорожского Речи Посполитой. 
Некоторые из его предков приставали и к шляхетству, и ещё дед 
Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский (1738—1805), 
писал в официальной бумаге, что «его предки, фамилией Гоголь, 
польской нации», хотя большинство биографов склонны считать, 
что он всё же был «малороссом». Ряд исследователей, чьё мнение 
сформулировал В. В. Вересаев, считают, что происхождение от 
Остапа Гоголя могло быть сфальсифицировано Афанасием 
Демьяновичем для получения им дворянства, так как 
священническая родословная была непреодолимым препятствием 
для приобретения дворянского титула.



Отец и мать Гоголя



Санкт-Петербург
В декабре 1828 года Гоголь переехал 
в Санкт-Петербург. Здесь впервые ждало его 
жестокое разочарование: скромные средства 
оказались в большом городе совсем 
незначительными, а блестящие надежды не 
осуществлялись так скоро, как он ожидал. 
Его письма домой того времени смешаны из 
этого разочарования и туманного упования 
на лучшее будущее. В запасе у него были 
сила характера и практическая 
предприимчивость: он пробовалпоступить 
на сцену, стать чиновником, 
отдаться литературе.



Произведение ,,Тарас 
Бульба”

Потом в том же году вышел «Миргород. Повести, служащие 
продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (две части, 
СПб., 1835). Здесь помещён был целый ряд произведений, в 
которых раскрывались новые поразительные черты таланта 
Гоголя. В первой части «Миргорода» появились 
«Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»; во второй — 
«Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем».
Впоследствии (1842) «Тарас Бульба» был полностью 
переработан Гоголем. Будучи профессиональным историком, 
Гоголь использовал фактические материалы для построения 
сюжета и разработки характерных персонажей романа. 
События, легшие в основу романа — крестьянско-казацкие 
восстания 1637—1638 годов, 
предводительствуемые Гуней иОстрянином. По всей 
видимости, писатель использовал дневники польского 
очевидца этих событий — войскового капеллана
Симона Окольского.



Н. В. Гоголь на Памятнике
«1000-летие России» в

Великом Новгороде



За границей
В июне 1836 года Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл с перерывами около 
десяти лет. Сначала жизнь за рубежом как будто укрепила и успокоила его, дала ему 
возможность завершить его величайшее произведение — «Мёртвые души», но стала 
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 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.

За границей 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. Европейская политическая и общественная жизнь всегда оставалась 
чужда и совсем незнакома Гоголю; его привлекала природа и произведения искусства, а Рим 
в то время представлял именно эти интересы. Гоголь изучал памятники древности, 
картинные галереи, посещал мастерские художников, любовался народной жизнью и любил 
показывать Рим, «угощать» им приезжих русских знакомых и приятелей.



Мемориальная доска, установленная на via Sistina в Риме на доме, в 
котором проживал Гоголь. Надпись по-итальянски гласит: Великий 

русский писатель Николай Гоголь жил в этом доме с 1838 по 1842, где 
сочинял и писал своё главное творение. Доска установлена силами 

писателя П. Д. Боборыкина



Смерть
Гоголь перестаёт выезжать из дому. В 3 часа ночи с 
понедельника на вторник 11—12 (23—24) февраля 1852 
года, то есть в великое повечерие понедельника первой 
седмицы Великого поста, Гоголь разбудил слугу Семёна, 
велел ему открыть печные задвижки и принести из 
шкафа портфель. Вынув из него связку тетрадей, Гоголь 
положил их в камин и сжёг их. Наутро он рассказал 
графу Толстому, что хотел сжечь только некоторые 
вещи, заранее на то приготовленные, а сжёг всё под 
влиянием злого духа. Гоголь, несмотря на увещевания 
друзей, продолжал строго соблюдать пост; 18 февраля 
слёг в постель и совсем перестал есть. Всё это время 
друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он 
отказывается от помощи, внутренне готовясь к смерти.



Похороны и могила 
Гоголя

По инициативе профессора МГУ Тимофея Грановского 
похороны проводились как общественные; вопреки 
первоначальному желанию друзей Гоголя, по 
настоянию начальства, писатель был отпет в 
университетской церкви мученицы Татианы[19][20]. 
Похороны проходили в воскресный полдень 24 
февраля (7 марта) 1852 года на кладбище Данилова 
монастыря в Москве. На могиле был установлен 
бронзовый крест, стоявший на чёрном надгробном 
камне («Голгофа»), а на нём высечена надпись: 
«Горьким словом моим посмеюся» (цитата из книги 
пророка Иеремии, 20, 8). По преданию, И. С. Аксаков 
сам выбрал камень для могилы Гоголя где-то в Крыму 
(гранильщики называли его «черноморский гранит»


