
Н. В. Гоголь (1809 – 1852)



Рождение
⦿ Родился в 

местечке Великие 
Сорочинцы 
Миргородского 
уезда Полтавской 
губернии в семье 
помещика. 
Назвали Николаем 
в честь 
чудотворной иконы 
святого Николая, 
хранившейся в 
церкви села 
Диканька. 

Дом доктора М.Я.Трохимовского в 
Сорочинцах, где родился Гоголь 



О семье

⦿ Отец писателя, Василий Афанасьевич 
Гоголь-Яновский (1777-1825), служил при 
Малороссийском почтамте, в 1805 г. 
уволился с чином коллежского асессора и 
женился на Марии Ивановне Косяровской 
(1791-1868), происходившей из помещичьей 
семьи. По преданию, она была первой 
красавицей на Полтавщине. Замуж за 
Василия Афанасьевича она вышла 
четырнадцати лет. В семье, помимо 
Николая, было еще пятеро детей. 



Мария Ивановна и 
Василий Афанасьевич 



Родительский дом в 
Васильевке 



Нежин

⦿ В 1818-19 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). 



Нежин. Гимназия высших 
наук 



Государственная служба

⦿ 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 



⦿ Осенью 1835 г. он принимается за написание 
"Ревизора", сюжет которого подсказан был 
Пушкиным; работа продвигалась столь 
успешно, что 18 января 1836 г. он читает 
комедию на вечере у Жуковского (в присутствии 
Пушкина, П. А. Вяземского и других), а в 
феврале-марте уже занят ее постановкой на 
сцене Александрийского театра. Премьера 
пьесы состоялась 19 апреля. 25 мая — 
премьера в Москве, в Малом театре. 

Собственноручны
й рисунок Н.В. 

Гоголя 
к последней 

сцене "Ревизора" 



Дом №7 на Никитском бульваре. Здесь 
Гоголь 
прожил свои последние пять лет 



Дом на Никитском бульваре в Москве



Мемориальные комнаты Н.В. Гоголя в  
доме на Никитском бульваре



Последние месяцы
⦿ 1 января 1852 г. 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. 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 в 1855 г.). 21 февраля утром 
Гоголь умер в своей последней квартире в 
доме Талызина в Москве. 



Похороны писателя состоялись при огромном стечении народа 
на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 останки 

Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем кладбище. 

Бывшая могила Н.В. Гоголя в 
Свято-Даниловом 

монастыре в Москве 



Могила Гоголя на 
Новодевичьем кладбище 


