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Николай Васильевич Гоголь родился 
20 марта (1 апреля) 1809 года 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 (сейчас территория 
Польши, Литвы)



 Отец писателя, Василий 
Афанасьевич Гоголь-Яновский 
(1777—1825), умер, когда сыну 
было 15 лет. Полагают, что 
сценическая деятельность отца, 
который был замечательным 
рассказчиком и писал пьесы для 
домашнего театра, определила 
интересы будущего писателя — 
у Гоголя рано проявился интерес 
к театру.



  Мать Гоголя, Мария 
Ивановна (1791—1868), была 
выдана замуж в возрасте 
четырнадцати лет в 1805 году. 
По отзывам современников, 
она была исключительно 
хороша собой. Жених был 
вдвое старше неё.
  Помимо Николая в семье 
было ещё одиннадцать детей. 
Всего было шесть мальчиков 
и шесть девочек. Первые два 
мальчика родились мёртвыми. 
Гоголь был третьим ребёнком. 



Жизнь в деревне до школы и после, в 
каникулы, шла в полнейшей обстановке 
малороссийского быта, как панского, так 
и крестьянского. Впоследствии эти 
впечатления легли в основу 
малороссийских повестей Гоголя, 
послужили причиной его интересов и 
направлений в творчестве; позднее из 
Петербурга Гоголь постоянно 
обращался к матери, когда ему 
требовались новые бытовые 
подробности для его повестей. 
Влиянию матери приписывают задатки 
той религиозности и того мистицизма, 
которые к концу жизни овладели всем 
существом Гоголя.



   В мае 1821 году Гоголь поступил в Гимназию высших наук в 
Нежине. Гоголь не был прилежным учеником, но обладал прекрасной 
памятью, за несколько дней готовился к экзаменам и переходил из 
класса в класс; он был очень слаб в языках и делал успехи только в 
рисовании и русской словесности.
   К концу пребывания в гимназии он мечтает о широкой 
общественной деятельности, которая, однако, видится ему вовсе не на 
литературном поприще; без сомнения под влиянием всего 
окружающего, он думает выдвинуться и приносить пользу обществу 
на службе, к которой на деле он был не способен. Таким образом, 
планы будущего были неясны; но Гоголь был уверен, что станет 
известным и значимым человеком..



В 1828 году в жизни Гоголя случился 
переезд в Петербург. Там он служил 
чиновником, пробовал устроиться в театр 
актером и занимался литературой. Актерская 
карьера не ладилась, а служба не приносила 
Гоголю удовольствия, а порою даже 
тяготила. И писатель решил проявить себя 
на литературном поприще.

Произведение Гоголя «Басаврюк» было 
опубликовано первым. Позднее повесть 
переработана в «Вечер накануне Ивана 
Купала». Именно она подарила писателю 
известность. Ведь до этого творчество не 
приносило Гоголю успеха.



     Рассказы Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», «Майская ночь», 
«Сорочинская ярмарка», «Страшная 
месть» и прочие из того же цикла 
поэтично воссоздают образ 
Украины. Также Украина была 
широко описана в произведении 
Гоголя «Тарас Бульба».
      В 1831 году Гоголь знакомится с 
представителями литературных 
кругов Жуковского и Пушкина, 
бесспорно эти знакомства сильно 
повлияли на его дальнейшую судьбу 
и литературную деятельность.



    Интерес к театру у Николая 
Васильевича Гоголя проявился 
еще в юности, после смерти 
отца, замечательного драматурга 
и рассказчика.
      Осознавая всю силу театра, 
Гоголь занялся драматургией. 
Произведение Гоголя «Ревизор» 
было написано в 1835 году, а в 
1836 впервые поставлено. Из-за 
отрицательной реакции публики 
на постановку «Ревизор», 
писатель покидает страну.



     В 1836 году в биографии Николая Гоголя были совершены поездки 
в Швейцарию, Германию, Италию, а также краткое пребывание в 
Париже. Затем, с марта 1837, в Риме продолжалась работа над первым 
томом величайшего произведения Гоголя «Мертвые души», который 
был задуман автором еще в Петербурге. После возвращения на родину 
из Рима, писатель издает первый том поэмы. Во время работы над 
вторым томом у Гоголя наступил духовный кризис. Даже поездка в 
Иерусалим не помогла исправить ситуацию.
      В начале 1843 года была впервые напечатана известная повесть 
Гоголя «Шинель».
             Гоголь скончался 21 февраля 1852 года.



    Гоголь был похоронен 24 
февраля (7 марта) 1852 года на 
кладбище Данилова 
монастыря в Москве.
В 1930 году Данилов 
монастырь был окончательно 
закрыт, а некрополь вскоре 
ликвидирован.
      31 мая 1931 года могилу 
Гоголя вскрыли, и его останки 
перенесли на Новодевичье 
кладбище. 



Интересные факты о 
Гоголе

   Говорят, что за несколько дней до смерти Гоголь видел со 
стороны своё бездыханное тело и слышал какие-то потусторонние 
голоса.
   Ночью с 11 по 12 февраля он приказал своему верному слуге 
Семену открыть задвижки на печи и принести портфель. Из него 
он достал связку тетрадей, положил их в камин и поджег. Так 
сгорел второй том поэмы «Мёртвые души» – главное произведение 
его жизни. На следующее утро он раскаялся в содеянном, и 
обвинял во всём лукавого, который заставил его совершить 
ужаснейшее «преступление».



       Через семьдесят девять лет тело Гоголя было без огласки 
извлечено из могилы и перезахоронено на старом кладбище 
Новодевичьего монастыря. Но главное не это. Когда вскрыли 
тяжелую, дубовую крышку гроба, все присутствующие ахнули от 
недоумения: череп скелета был повернут набок. Страхи и суеверия 
начали плодиться и размножаться. Одни говорили, что это некий 
рок: Гоголь при жизни был будто неживой, а после смерти 
обнаружился и не таким уж мертвым. Другие распространяли 
молву, будто автор «Ревизора» всегда страшился быть 
похороненным заживо в состоянии летаргического сна. Но версия 
эта была захватывающей, таинственной, но не вызывающей 
доверия. Было немало свидетелей, которые видели своими глазами 
«следы неминуемого разрушения» на теле писателя.


