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� Николай Васильевич Гоголь часто называл себя 
путником и считал своим домом дорогу. Он 

действительно много путешествовал, но всё-таки 
есть несколько мест на земле, которые были для него 

не только временным местом отдыха в пути. Гоголя 
нельзя представить без Васильевки, без Диканьки, без 
Сорочинец, где он родился; без Петербурга, где стал 
писателем; без Рима, где Николай Васильевич прожил 

с перерывами десять лет и писал «Мёртвые души»; 
без Москвы, где он умер и похоронен.



Сорочинцы

� Сюда Мария Ивановна, мать Николая Васильевича, 
приехала, чтобы спасти дитя, потому что двое 

предыдущих детей её родились мёртвыми. Мальчик 
был необыкновенно слаб и худ, но выжил. Опасаясь 
за его жизнь, целых 6 недель наблюдал его доктор, и 
спустя два месяца мать с ребёнком отправились в 

родную Васильевку. О новорождённом доктор 
сказал: «Славный будет сын!» Он, конечно, имел в 

виду жизнь и здоровье, но получилось так, что слова 
обрели иной смысл и сын Марии Ивановны и 
Василия Афанасьевича стал славным сыном 

России.





� В благодарность Богу… По семейному преданию, Василий 
Афанасьевич и Мария Ивановна в благодарность Богу за 

рождение сына построили церковь и назвали мальчика в честь 
Николая Чудотворца, перед чьей иконой молилась мать.



Детство

� Гоголь поздно научился говорить (в три года) и очень стеснялся 
вначале говорить на людях. Он очень привязан был к брату Ивану, с 
которым они учились в полтавском поветовом училище. Иван часто 
болел, и родители взяли его домой. Гоголь лишился брата, когда ему 
было 10 лет. Он сильно плакал, сочинил поэму «Две рыбки» о брате и 
о себе, где скорбел о смерти одной из них. Столовая в доме Гоголей 

Отец Гоголя увлекался театром. В имении Трощинского для этого 
специально было построено здание. Василий Афанасьевич играл в 
пьесах, оформлял спектакли, помогал в шитье костюмов. Вместе с 

ним на подмостки сцены поднималась и Мария Ивановна. После отца 
Гоголя остались две комедии, он писал и стихи. В парке у него был 
грот «отдохновения», выложенный из камней. В родительском доме 
Николашу окружали тепло и любовь ближних. В 1818 году отец отвёз 

сыновей: Николая и Ивана в Полтаву, в поветовое училище. За всякую 
провинность там жестоко наказывали, а случалось, и пороли…





Полтавское училище 
� Уроки не оставили добрых воспоминаний. Про Гоголя часто писали, что он 

«туп» и «средствен». Учителя не брезговали подношениями: штофом 
водки, поросёнком, иногда и мешком муки. Жалованье у них было 
мизерное, поэтому хорошие учителя там не задерживались. После 
смерти Ивана отец забрал Николая домой: родители боялись за его 

здоровье. В 1821 году его определили в Нежин, в гимназию высших наук, 
которую ещё называли лицеем. Оттуда вышло много замечательных 

людей.





Увлечение Гоголя

� Гоголевское затворничество закончилось, когда в гимназии открылся театр. Гоголь 
расписывал роли для исполнителей, рисовал декорации, сооружал подмостки, 
делал бутафорские вещи и даже шил костюмы. Тут пригодился его васильевский 
опыт вышивания по тюлю. Естественно, что он играл почти в каждом спектакле. 
Актёрский талант Гоголя (говорили талант передразниванья) здесь раскрылся 
полностью. Гоголь был одинаково хорош во всех ролях. особенно ему удалась 
роль госпожи Простаковой в комедии Фонвизина «Недоросль». В этой роли он 
своей игрой вызывал у зрителей смех и слёзы. Им было жаль невежественную 
госпожу Простакову, которая страдает от своей безмерной любви к сыну. Но 
актёрская карьера не манила Гоголя – он мечтает о литературном поприще. 
Главным святилищем для него была библиотека – 7 тысяч томов. Здесь он и сам на 
добровольных началах состоял библиотекарем. Долгие часы проводил за 
«Историей Государства Российского» Н. М. Карамзина.





Мечты сбываются?

� Ещё в Нежинском лицее Гоголь мечтает о дальней дороге в 
Петербург, куда он и приезжает в 1828 году (накануне Нового 
года). Из-за Пушкина, из желания жить рядом с ним и ехал он в 
столицу. Пушкин, тогда ещё не женатый, вёл рассеянную жизнь. 
В тот вечер, когда Гоголь навестил его, он отсыпался после 
затяжной карточной игры. Слуга не пустил молодого человека, 
сказав, что «хозяин почивают». «А что, всю ночь работали?» – 
спросил Гоголь. Слуга только махнул рукой и закрыл дверь. 
Гоголь был разочарован северной столицей. Первое его письмо 
домой было мрачно, всё покрыто какими-то водяными пятнами 
или слезами, строчки съезжали вниз, наезжали одна на другую. 
От чернил остались кляксы.





� Гоголь много лет жил вдали от родины, в Италии, но не 
переставал думать о России. Всё наболевшее он излил в своём 
произведении «Мёртвые души». На первый взгляд казалось, что 
автор, как и прежде, описывает смешных чудаков: скрягу 
Плюшкина, грубого Собакевича, бесшабашного Ноздрёва, 
мошенника Чичикова. Но за этими почти карикатурными 
фигурами встала правдивая, обличающая картина жизни 
царской России. Боже, как грустна наша Россия! – сказал 
Пушкин, прослушав первые главы новой книги Гоголя.



Смерть

� Шёл 1852 год. Приближался великий пост. Гоголь отказался от 
скоромного, чего раньше никогда не делал, сделался худ и 

бледен, никого не принимал. Второй том «Мёртвых душ» 
казался ему незавершённым, и писатель сжег его. Само 

сожжение произошло в трезвом уме и ясной памяти. Гоголь 
бросил в огонь не все бумаги, а лишь те, которые обрёк 

уничтожению. Счёты с творчеством и жизнью были кончены. 
Гоголь заплакал. Он уже не ел, не пил ничего, кроме воды, 

лежал на постели лицом к стене и ждал смерти. В 11 часов 
вечера 20 февраля 1852 года он поднял голову и отчётливо 

произнёс: «Лестницу! Поскорее лестницу!» Это были его 
последние слова.



� В официальном документе о смерти коллежского асессора 
Гоголя было написано, что он умер от простуды. Другие считали, 

что это тиф. Кто-то полагал, что у него воспаление кишечника. 
Иные подозревали у него умственное расстройство. Терялись в 
догадках и врачи, лечившие Гоголя или пытавшиеся его лечить. 
Душа Гоголя устала бороться с собой, со слабостью телесных 

сил, не позволявших ему закончить титаническую работу над 
«Мёртвыми душами». Он не хотел войти в храм искусства 

неряшливо одетым. Но войти в него так, как хотел, уже не имел 
сил. Гоголь отчаянно боялся умереть , а ещё больше – быть 

похороненным заживо. В 20 годы обратили внимание на 
плачевное состояние могилы великого писателя и решили 

перенести его прах от стен Даниловского монастыря. Была 
организована специальная комиссия по перезахоронению 

останков. Внутренняя обшивка гроба оказалась изодранной в 
клочья. Несчастного и впрямь погребли в состоянии 

летаргического сна! Очнувшись, он пытался выбраться из гроба, 
но напрасно. Настоящий конец наступил из-за недостатка 

воздуха. Хотя писатель неоднократно просил не хоронить его, 
пока у трупа не появятся признаки разложения, тело поспешили 

опустить в могилу






