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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 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.





Переезд 
▣ 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 пробовал поступить на сцену, стать 
чиновником, отдаться литературе.

▣ В актёры его не приняли; служба была так бессодержательна, что он стал ею 
тяготиться; тем сильнее привлекало его литературное поприще. В Петербурге он 
первое время держался общества земляков, состоявшего отчасти из прежних 
товарищей. Он нашёл, что Малороссия возбуждает живой интерес в петербургском 
обществе; испытанные неудачи обратили его поэтические мечтания к родному 
краю, и отсюда возникли первые планы труда, который должен был дать исход 
потребности художественного творчества, а также принести и практическую пользу: 
это были планы «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

▣ Но до этого он издал под псевдонимом В. Алова романтическую идиллию «Ганц 
Кюхельгартен» (1829), которая была написана ещё в Нежине (он сам пометил её 1827 
годом) и герою которой приданы те идеальные мечты и стремления, какими он был 
исполнен в последние годы нежинской жизни. Вскоре по выходе книжки в свет он 
сам уничтожил её тираж, когда критика отнеслась неблагосклонно к его 
произведению.





За границу…….
▣ 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.

▣ Но в Риме он и усиленно работал: главным предметом этой работы были «Мёртвые 
души», задуманные ещё в Петербурге в 1835 году; здесь же, в Риме закончил он 
«Шинель», писал повесть «Анунциата», переделанную потом в «Рим», писал трагедию 
из быта запорожцев, которую, впрочем, после нескольких переделок уничтожил.

▣ Осенью 1839 года он вместе с Погодиным отправился в Россию, в Москву, где его 
встретили Аксаковы, восторженно относившиеся к таланту писателя. Потом он поехал 
в Петербург, где ему надо было взять сестёр из института; затем опять вернулся в 
Москву; в Петербурге и в Москве он читал ближайшим друзьям законченные главы 
«Мёртвых душ».





Смерть 
▣ С конца января 1852 года в доме графа Александра Толстого гостил ржевский 

протоиерей Матфей Константиновский, с которым Гоголь познакомился в 1849 году, а 
до того был знаком по переписке. Между ними происходили сложные, подчас резкие 
беседы, основным содержанием которых было недостаточное смирение и благочестие 
Гоголя, например, требование о. Матфея: «Отрекись от Пушкина». Гоголь предложил 
ему прочесть беловой вариант второй части «Мёртвых душ» для ознакомления, с тем, 
чтобы выслушать его мнение, но получил отказ священника. Гоголь настаивал на 
своём, пока тот не взял тетради с рукописью для прочтения. Протоиерей Матфей стал 
единственным прижизненным читателем рукописи 2-й части. Возвращая её автору, он 
высказался против опубликования ряда глав, «даже просил уничтожить» их(ранее, он 
также давал отрицательный отзыв на «Выбранные места …», назвав книгу «вредной»).

▣ Смерть Хомяковой, осуждение Константиновского и, возможно, иные причины 
убедили Гоголя отказаться от творчества и начать говеть за неделю до Великого поста. 
5 февраля он провожает Константиновского и с того дня почти ничего не ест. 10 
февраля он вручил графу А. Толстому портфель с рукописями для передачи 
митрополиту Московскому Филарету, но граф отказался от этого поручения, чтобы не 
усугубить Гоголя в мрачных мыслях.

▣ 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.



Смерть 

▣ 20 февраля врачебный консилиум (профессор А. Е. Эвениус, 
профессор С. И. Клименков, доктор К. И. Сокологорский, 
доктор А. Т. Тарасенков, профессор И. В. Варвинский, 
профессор А. А. Альфонский, профессор А. И. Овер) 
решается на принудительное лечение Гоголя, результатом 
которого явилось окончательное истощение и утрата сил, 
вечером он впал в беспамятство, а на утро 21 февраля в 
четверг скончался.

▣ Опись имущества Гоголя показала, что после него осталось 
личных вещей на сумму 43 рубля 88 копеек. Предметы, 
попавшие в опись, представляли собой совершенные 
обноски и говорили о полном равнодушии писателя к 
своему внешнему облику в последние месяцы его жизни. В 
то же время на руках у С. П. Шевырёва оставались две с 
лишним тысячи рублей, переданных Гоголем на 
благотворительные цели нуждающимся студентам 
Московского университета. Эти деньги Гоголь не считал 
своими, и Шевырёв не стал их возвращать наследникам 
писателя.



Церковь Симеона Столпника на 
Поварской, которую посещал 
Гоголь в последние годы своей 

жизни


