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    помещиков



⚫ К работе над «Мертвыми душами» Гоголь приступил в 1835 году. В это время 
писатель мечтал о создании большого эпического произведения, 
посвященного России. А.С. Пушкин, одним из первых оценивший 
своеобразие таланта Николая Васильевича, посоветовал ему взяться за 
серьезное сочинение и подсказал интересный сюжет. Он рассказал Гоголю 
об одном ловком мошеннике, который попытался разбогатеть, закладывая в 
опекунский совет купленные им мертвые души как души живые. В то время 
было известно немало историй о реальных скупщиках мертвых душ. В 
числе таких скупщиков называли также одного из родственников Гоголя. 
Сюжет поэмы был подсказан действительностью. 

⚫ «Пушкин находил, – писал Гоголь, – что такой сюжет “Мертвых душ” хорош 
для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю 
Россию и вывести множество разнообразных характеров». Сам Гоголь 
считал, что для того, «чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно 
непременно по ней поездиться самому». В октябре 1835 года Гоголь сообщал 
Пушкину: «Начал писать “Мертвые души”. Сюжет растянулся на предлинный 
роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей 
главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне 
хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь». 

⚫ Первые главы своего нового произведения Гоголь с тревогой прочитал 
Пушкину, ожидая, что они вызовут его смех. Но, закончив читать, Гоголь 
обнаружил, что поэт помрачнел и произнес: «Боже, как грустна наша 
Россия!». Это восклицание заставило Гоголя по-иному взглянуть на свой 
замысел и переработать материал. В дальнейшей работе он старался 
смягчить то тягостное впечатление, которое могли бы произвести «Мертвые 
души» – перемежал смешные явления с грустными.



Манилов
Вместо настоящего 
чувства – у Манилова 
«приятная улыбка», 
приторная любезность и 
чувствительная фраза; 

Вместо мысли – какие-то 
бессвязные, глупые 
размышления;

Вместо деятельности – или 
пустые мечты, или такие 
результаты «труда», как 
«горки выбитой из 
трубки золы, 
расставленные не без 
старания очень 
красивыми рядками».



Манилов
⚫  Уже в его фамилии 

проступают черты его 
характера. Как пишет Гоголь, 
“черты его были не лишены 
приятности, но в эту 
приятность... чересчур было 
передано сахару”. Манилов - 
человек сентиментальный, 
живущий в мире своих 
мечтаний и фантазий, далекий 
от реальной 
действительности. В его 
воображении жизнь является 
некоей идиллией, картиной 
довольства с разнообразными 
“храмами уединенного 
размышления”. 



Манилов
⚫ Когда-то в молодости Манилов 

слыл в армии образованным 
человеком, между тем в его 
кабинете лежит книга, заложенная 
на четырнадцатой странице уже 
два года. Манилов представляет 
собой пародию на героя 
сентиментальных романов, а его 
беспочвенные мечтания и 
“прожекты” (к примеру, о 
постройке моста) дают повод 
Гоголю сравнить помещика со 
“слишком умным министром”. 
Подобное сравнение означает, что 
иной министр может и не слишком 
отличается от мечтательного и 
бездеятельного Манилова, а 
“маниловщина” является 
типичным явлением этой пошлой 
жизни. Ирония Гоголя вторгается в 
запретные зоны. 



Ноздрёв
В целом Ноздрёв – 

малоприятный человек, так 

как понятия чести, совести, 

человеческого достоинства 

у него полностью 

отсутствуют.

Энергия Ноздрёва 

превратилась в 

скандальную суету, 

бесцельную и 

разрушительную.



⚫ Это “исторический человек”, 
“мастер лить пули”, шулер, 
картежник, готовый менять кого 
угодно на что угодно. Он - 
несусветный враль со 
своеобразной “широтой души”, 
имеющий “страстишку — нагадить 
ближнему”. Интересно то, что все 
об этом знают и тем не менее 
Ноздрева везде принимают. Как 
едко замечает Гоголь, “такое на 
одной Руси могло случаться”. 
Ноздрев ведет себя вызывающе, 
даже агрессивно (чего только стоит 
сцена игры в шашки). Своим 
хозяйством он не занимается, 
единственное место, которое 
содержалось у него в образцовом 
порядке, - это была псарня, где он 
был “совершеннейший отец среди 
семейства”. Он является 
родоначальником такого 
социального явления, как 
“ноздревщина”. 



Собакевич
Автор подчёркивает 

корыстолюбие, узость 

интересов, косность 

помещика.

Сила и прочность 

Собакевича ведут к 

скованности, 

неуклюжести, 

неподвижности.



⚫  Уже сама деревня, 
построенная добротно, 
из массивных бревен 
(даже колодец срублен 
из бревен, которые 
идут только на 
мельницы и корабли), 
кажется, олицетворяет 
самого Собакевича. 
Так же и интерьер 
господского дома: все 
массивно, прочно, 
тяжеловесно, кажется, 
что каждый предмет 
говорил: “И я тоже 
Собакевич”. Чичикову 
помещик напоминает 
“средней величины 
медведя ”. 



⚫ По своему характеру 
Собакевич является 
циником, не 
стыдящимся 
морального уродства 
ни в себе, ни в других. 
Общаясь с 
чиновниками города 
NN, играя с ними в вист, 
ведя с ними свои дела, 
он дает им крайне 
нелестные 
характеристики 
(губернатора он 
называет разбойником, 
полицмейстера - 
мошенником). 



⚫ Этот помещик 
представляет собой 
тип помещика-торгаша, 
“кулака”. Из всего он 
пытается извлечь 
выгоду, даже из 
продажи “-мертвых 
душ”, в конечном итоге 
он подсовывает 
Чичикову некую 
Елизавету Воробей, 
выдавая ее за 
крепостного. Он и о 
своих крестьянах 
заботится постольку, 
поскольку это его 
крепостные, которые 
приносят ему прибыль. 



Коробочка
⚫ Описывая Коробочку, 

автор сравнивает ее с 
“одной из тех матушек, 
небольших помещиц, 
которые плачутся на 
неурожаи,., а между тем 
набирают понемногу 
деньжонок”. Основной 
жизненный принцип 
“дубинноголовой” 
Коробочки (так 
характеризует ее 
Чичиков) — “не 
продешевить”. 
Впоследствии она и 
приезжает в город узнать 
цены на мертвые души. 



⚫ Характеризуя 
помещицу, Гоголь 
не может 
удержаться и не 
добавить, что “иной 
и почтенный, и 
государственный 
даже человек, а на 
деле выходит 
совершенная 
Коробочка”, тем 
самым 
подчеркивая 
типичность 
помещицы. 



Плюшкин
⚫ Последним помещиком, 

которого посещает Чичиков, 
является Плюшкин. Он - 
единственный персонаж 
поэмы, прошлое которого 
нам показано (за 
исключением Чичикова). 
Собакевич, Манилов, 
Ноздрев, Коробочка - все 
они застыли в своем 
развитии, их образы 
статичны. Образ же 
Плюшкина динамичен, он 
претерпевает некую 
эволюцию, правда, от 
лучшего к худшему.



⚫  Ранее он был неплохим, 
рачительным хозяином, даже 
соседи ездили к нему 
поучиться хозяйствованию. Но 
жена умерла, старшая дочь 
вышла замуж за военного, сын 
стал делать карьеру в армии 
(Плюшкин крайне 
неприязненно относился к 
военным), вскоре умерла и 
младшая дочь, и он остался 
один. В результате началась та 
моральная деградация 
личности, которая сделала из 
хорошего хозяина “прореху на 
человечестве”, болезненного 
скрягу, собирающего всякий 
хлам, будь то старое ведро, 
листок бумаги или перо. 
Плюшкин превратился в некое 
бесполое существо (Чичиков 
долго не может понять, кто 
перед ним, баба или мужик, 
наконец решает, что это 
ключница). 



⚫ Деревня и хозяйство помещика 
находятся в полном упадке, везде 
заметна “какая-то особенная 
ветхость”. Но все-таки даже этому 
помещику автор оставляет шанс на 
перерождение. Его душа 
напоминает сад возле дома: “Такая 
же мрачная, заросшая, заглохшая”. 
Однако в саду Чичиков замечает, 
что солнце, каким-то образом 
проникшее в этот сад, освещает 
одну ветвь клена так, что она 
становится “прозрачной и 
огненной, чудно сиявшей в этой 
густой темноте”. Огненная ветвь 
клена в саду чем-то схожа с 
подобием чувства, 
промелькнувшего на лице 
Плюшкина при упоминании его 
школьного товарища. Вполне 
возможно, что в последующих 
частях поэмы автор хотел показать 
моральное перерождение не 
только Чичикова, но и Плюшкина, 
душа которого все-таки не умерла 
до конца (“на этом деревянном 
лице... выразилось... какое-то 
бледное отражение чувства”). 



⚫ Но все-таки и помещики, и 
их быт неподвижны, они 
застыли все в своем 
развитии. 

⚫ Гоголь в своей бессмертной 
поэме “Мертвые души” 
показал неприглядную 
картину жизни поместных 
дворян, их моральное 
вырождение, упадок. 
Галерея помещиков 
представляет собой 
галерею “мертвых душ”, 
“окаменелостей”. Они уже 
не способны выполнять 
свое прямое 
предназначение - 
способствовать 
процветанию государства 
Российского. Они мертвы 
не только морально,  но и 
духовно.

 



Образ птицы - тройки
⚫ Действительно, широка Русь: «как точки, 

как значки, неприметно торчат среди 
равнин невысокие твои города» и дороги, 
дороги, сплошные дороги. Но не только 
из-за этого объединяются в душе и 
творчестве Гоголя эти две темы. Для него 
Россия — постоянно развивающаяся, 
несущаяся вдаль, «вдохновенная Богом», 
самая лучшая страна в мире. «Косясь, 
постораниваются и дают ей дорогу другие 
народы и государства». И дорога выступает 
символом этого движения вперед.

⚫ При создании образа птицы-тройки не 
остается без внимания и ее создатель — 
«ярославский расторопный мужик». В 
этом «ярославском» мужике, 
смастерившем тройку, видится обычный 
русский человек, которому птица-тройка 
— Россия — обязана своим 
существованием. Таким образом, в этом 
лирическом отступлении подводится итог 
еще одной теме, затронутой в поэме, — 
теме русского крестьянства: «Здесь ли не 
быть богатырю, когда есть место, где 
развернуться и пройтись ему?».



⚫ Гоголь глубоко 
патриотичен, его поэма 
является своеобразным 
признанием в любви 
России. Эта тема проходит 
сквозь все главы «Мертвых 
душ» и завершается 
восторженным, 
восхищенным обращением 
к России, которая видится 
ему как «бойкая, 
необгонимая» птица-
тройка. Находясь далеко, Н. 
В. Гоголь постоянно 
мыслями возвращался к 
родной земле, понимал ее и 
чувствовал, как никто 
другой, ее загадочность: 
«Русь, куда ж несешься ты? 
дай ответ. Не дает ответа».



⚫ При создании образа 
птицы-тройки не остается 
без внимания и ее создатель 
— «ярославский 
расторопный мужик». В 
этом «ярославском» 
мужике, смастерившем 
тройку, видится обычный 
русский человек, которому 
птица-тройка — Россия — 
обязана своим 
существованием. Таким 
образом, в этом лирическом 
отступлении подводится 
итог еще одной теме, 
затронутой в поэме, — теме 
русского крестьянства: 
«Здесь ли не быть 
богатырю, когда есть место, 
где развернуться и пройтись 
ему?».



⚫ Россия встает перед нами в своем величии. Не та Россия, где чиновники 
берут взятки, помещики проматывают имения, крестьяне пьянствуют, 
где плохие дороги и гостиницы. А другая,  в которой писатель  видит 
Русь “птицей-тройкой”. 

⚫ Тройка появилась в повествовании в самом начале главы еще не как 
птица, но уже как намек на будущий образ. Восторги Чичикова «у! какая 
сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!» прерываются 
пронесшейся «как призрак» и моментально исчезнувшей «с громом и 
пылью» тройкой. Этот эпизод наводит Чичикова на размышления о 
дороге: «какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: 
дорога!». Такой прием — соединение в нескольких строчках России, 
тройки и дороги — используется писателем для того, чтобы наиболее 
полно раскрыть в дальнейшем образ птицы-тройки, объединяющий эти 
три понятия.

⚫ Дорога для Гоголя является своего рода символом России, неотделимой 
ее частью. «Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, 
и всякий раз ты меня великодушно выносила и спасала! А сколько 
родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько 
перечувствовалось дивных впечатлений!..» Эти слова принадлежат 
Гоголю и выражают именно его чувства, а никак не Чичикова.







Мальцева Людмила Антоновна, учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ№4 г. Болотного 


