
Н.В.Гоголь

Жизнь и творчество.



Детство будущего писателя.

Н.В.Гоголь родился 19 
марта 1809 г. в местечке 

Сорочинцы 
Миргородского уезда 
Полтавской губернии. 

Детство будущего 
писателя прошло в 

имении его отца 
Васильевке. Его отец был 

из помещиков рода 
Богдана Хмельницкого. 

Всего в семье 
воспитывалось 12 детей.



Имение родителей.
     Край был овеян легендами, поверьями, 

историческими преданиями, будоражившими 
воображение. Рядом с Васильевкой располагалась 

Диканька (к которой впоследствии Гоголь 
приурочил происхождение своих первых 

повестей). Культурным центром края являлись 
Кибинци (имение дальнего родственника). Здесь 

находилась большая библиотека и домашний 
театр, для которого отец Гоголя писал комедии,- 

всё это содействовало пробуждению 
художественных и умственных интересов 

будущего писателя. Но здесь же он наблюдал 
сцены самодурства и унижение человеческого 

достоинства (в имении, по старому обычаю, 
держали шутов), ощущал гнетущее чувство 

зависимости от знатного и богатого.



Студенческие годы
В 1818-1819 гг. Гоголь вместе с братом обучался 
в Полтавском уездном училище, а в мае 1821 г. 

поступил в новооснованную  Гимназию 
высших наук в Нежине. Здесь проявилась 

разносторонняя художественная одаренность 
Гоголя: он учится играть на скрипке, 

занимается живописью, участвует в спектаклях 
и как художник-декоратор и как актёр, причём 

с особенным успехом исполняет комические 
роли. Пробует он себя и в различных 

литературных жанрах, преимущественно 
серьёзных; в то же время, давая выход своей 

наблюдательности и комическому дару, пишет 
сатиру.



Окончив гимназию, Гоголь уехал в Петербург и 
через год поступил на государственную службу, 

а затем стал преподавать историю в одном из 
учебных заведений. В этот период Николай 

Васильевич познакомился с В.А. Жуковским, П.
А. Плетневым и А.С. Пушкиным, который 

оказал на его творчество огромное влияние. 
Гоголь считал себя учеником и последователем 
великого поэта. Наряду с Пушкиным, большое 

влияние на формирование литературных 
вкусов будущего писателя оказали 

романтическая поэзия и проза декабристов.



«Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

В 1831–32 годы вышла книга Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 

основанная на украинском 
народном творчестве – песнях, 
сказках, народных поверьях и 
обычаях, а также на личных 

впечатлениях самого автора. Эта 
книга принесла Гоголю большой 

успех. Появление «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки», по словам 
Пушкина, было необыкновенным 
явлением в русской литературе. 

Гоголь открыл русскому читателю 
удивительный мир народной 

жизни, проникнутый романтикой 
народных преданий и традиций, 
веселым лиризмом и задорным 

юмором.



1832–33 годы явились переломным этапом в жизни 
писателя. Это было время настойчивых поисков 
новых тем и образов, подсказываемых жизнью. В 

1835 году были изданы два сборника: «Миргород» и 
«Арабески», которые принесли Гоголю еще большее 
признание. В сборник «Миргород» вошли повести 
«Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» 
и «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». Одновременно с этим 
продолжалась работа над «Петербургскими 

повестями» – циклом произведений, посвященных 
петербургской тематике. Первые наброски цикла 

относятся к 1831 году. Самая значительная из 
повестей петербургского цикла – «Шинель» – была 

завершена в 1841 году.



«Ревизор»
В 1836 году, в Александринском театре, 

состоялось первое представление комедии 
«Ревизор», в которой автор безжалостно 

высмеивает чиновников и поместное 
дворянство. Персонажи комедии были 

типичны для всей России того времени, и 
многие зрители, впервые увидевшие 

комедию, считали, что автор высмеивает 
именно их город, их чиновников, 

помещиков и полицейских. Но далеко не 
все приняли комедию благожелательно. 

Представители чиновничьей бюрократии 
увидели в комедии угрозу. На страницах 

журнала стали появляться статьи, 
обвинявшие автора комедии в искажении 
действительности. Те, кто узнал в героях 

комедии себя, утверждали, что ее 
содержание сводится к старому пустому 

анекдоту.



Критические отзывы глубоко травмировали Гоголя. 
В последующие годы он продолжал усиленно 

работать над композицией пьесы и образами героев. 
В 1841 году комедия в значительно переработанном 
виде была вторично издана отдельной книгой. Но и 
эта редакция показалась писателю несовершенной. 
Только шестой вариант «Ревизора» Гоголь включил 
в четвертый том своих «Сочинений» 1842 года. Но в 
этом виде комедия, из-за цензурных препятствий, 

была поставлена на сцене только через 28 лет.
Почти одновременно с первой редакцией 

«Ревизора» был опубликован первый номер 
журнала Пушкина «Современник», в подготовке 
которого Гоголь принимал активное участие. В 
одной из своих статей он выступил с критикой 
редакционных изданий, после чего нападки со 

стороны правящих сословий заметно ожесточились.



«Мёртвые души»
Летом 1836 года Гоголь решил на 
время уехать за границу, где он 

провел в общей сложности более 
12 лет. Писатель жил в Германии, 
Швейцарии, Франции, Австрии, 

Чехии, но дольше всего в Италии. 
В последующие годы он два раза 

возвращался на родину – в 1839–40 
гг. и в 1841–42 гг. Гибель А.С. 
Пушкина глубоко потрясла 
писателя. К этому времени 

относится начало его работы над 
поэмой "Мертвые души". 

Незадолго перед дуэлью Пушкин 
отдал Гоголю свой собственный 
сюжет, и писатель считал свое 

произведение «священным 
завещанием» великого поэта.



В начале октября 1841 года Гоголь приехал в 
Петербург, а через несколько дней выехал в 

Москву, где продолжал работать над 
«Мертвыми душами». В мае 1842 года вышел в 
свет первый том "Мертвых душ", а в конце мая 

Гоголь вновь отправился за границу. 
Российские читатели, познакомившиеся с 

новым творением Гоголя, сразу же разделились 
на его сторонников и противников. Вокруг 

книги разгорелись горячие споры. Гоголь в это 
время отдыхал и лечился в небольшом 
немецком городке Гастейне. Волнения, 
связанные с изданием "Мертвых душ", 

материальная нужда, нападки критики стали 
причиной духовного кризиса и нервной 

болезни.



Религиозные идеи
В последующие годы писатель часто 

переезжал с одного места в другое, надеясь, 
что перемена обстановки поможет ему 

восстановить здоровье. К середине 40-х годов 
духовный кризис углубился. Под влиянием 

А.П. Толстого Гоголь проникся 
религиозными идеями, отказался от своих 

прежних убеждений и произведений. В 1847 
году был издан цикл статей писателя в 

форме писем под названием «Выбранные 
места из переписки с друзьями». Главная 

мысль этой книги – необходимость 
внутреннего христианского воспитания и 
перевоспитания всех и каждого, без чего 

невозможны никакие общественные 
улучшения. Книга вышла в свет в сильно 

измененном цензурой виде и была признана 
слабым в художественном отношении 
произведением. Одновременно Гоголь 
работал и над трудами теологического 

характера, самый значительный из которых 
«Размышления о Божественной литургии» 

(опубликован посмертно в 1857).



Последние годы жизни Н.В.
Гоголя

Последние годы своей жизни Н.В. Гоголь 
прожил одиноко. В 1848 году писатель 

намеревался осуществить свою главную мечту – 
поездить по России. Но на это уже не было ни 

средств, ни физических сил. Он побывал в 
родных местах, полгода жил в Одессе. В 

Петербурге познакомился с Некрасовым, 
Гончаровым и Григоровичем, в апреле 1848 года 

совершил паломничество в Святую землю к 
гробу Господню, но большую часть времени 

проводил в Москве. Несмотря на болезнь, 
писатель продолжал трудиться, так как в 

литературе видел смысл своей жизни.



В последние годы все мысли Гоголя 
были поглощены вторым томом 

"Мертвых душ". В начале 1852 года 
у писателя обнаружились 

признаки нового душевного 
кризиса, он отказался от пищи и 

медицинской помощи. Состояние 
его здоровья ухудшалось с каждым 

днем. Однажды ночью, во время 
очередного приступа, он сжег 

почти все свои рукописи, в том 
числе и законченную редакцию 

второго тома "Мертвых душ" 
(сохранились в неполном виде 

лишь 7 глав). Вскоре после этого 
писатель скончался и был погребен 

в Свято-Даниловом монастыре. В 
1931 году останки писателя были 

перезахоронены на Новодевичьем 
кладбище.



«Знаю, что мое имя после меня 
будет счастливее меня…».

Незадолго до смерти 
Гоголь сказал: «Знаю, 

что мое имя после 
меня будет 

счастливее меня…». И 
он оказался прав. 
Около двухсот лет 

прошло со дня 
смерти великого 

русского писателя, но 
его произведения и 
сегодня занимают 

почетное место в ряду 
шедевров мировой 

классики.
▣  



Спасибо за внимание!


