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• Хлестаков и 
хлестаковщина

• В чем загадка 
характера 
Хлестакова?

• «Хлестаков – первое 
из художественных 
открытий Гоголя…»

• Характеристика 
героя.



Гоголь считал Хлестакова центральным 
персонажем комедии «Ревизор». 

Аксаков вспоминал: «Гоголь всегда 
мне жаловался, что не находит 

актера для этой роли, что оттого 
пьеса теряет смысл и скорее 

должна называться «Городничий», а 
не «Ревизор». Хлестаков, по мысли 
автора, не персонаж второго ряда, 

на котором держится 
анекдотический сюжет 

произведения, он — главное лицо в 
комедии. К сожалению, характер 
Хлестакова до сих пор остается 

загадкой для зрителя, 
воспринимающего лишь внешнее 

проявление персонажа. В «мнимом 
ревизоре» часто видят 

«талантливого» вруна. Но 
психологические корни безудержной 
лжи Хлестакова значительно глубже 

и серьезнее.



Центральный герой комедии — 
Хлестаков. Он представляет собой 
типический характер, воплощает 
целое явление, которое получило 

название «хлестаковщина».
Хлестаков — «столичная штучка», 

представитель той дворянской 
молодежи, которая наводняла 
петербургские канцелярии и 

департаменты, с полным 
пренебрежением относясь к своим 
обязанностям, видя в службе лишь 

возможность быстрой карьеры. 
Даже отец героя понял, что его сын 
ничего не сможет добиться, поэтому 

он и вызывает его к себе. Но 
привыкший к безделью, не 

желающий трудиться, Хлестаков 
заявляет; «...я не могу жить без 
Петербурга. За что же, в самом 

деле, я должен погубить жизнь с 
мужиками?...» 



Основная причина вранья Хлестакова — желание представить себя с другой 
стороны, стать другим, потому что герой глубоко убежден в собственной 

неинтересности и ничтожности. Это придает хвастовству Хлестакова 
болезненный характер самоутверждения. Он превозносит себя потому, что 
втайне полон к себе презрения. То раздвоение, которое станет объектом 

художественного исследования в романах Достоевского, уже заложено Гоголем 
в Хлестакове. Стать другим в собственных глазах, хотя бы даже и на несколько 
мгновений, очень заманчиво. Вспомним, что даже городничий, совсем уже не 

канцелярская «крыса», коим является Хлестаков, и тот унижает себя 
нынешнего, опьяненный перспективой стать генералом. 



Лживости полны и его отношения с женщинами. Никого не любя, он волочится и за 
дочерью, и за матерью. Поступает он так, исходя из единственной и основной 
цели своей пустой жизни, которую формулирует таким образом: «Ведь на то 

живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». Еще одна яркая черта Хлестакова 
— короткая память, делающая его, в частности, не способным к сложным 

расчетам корыстолюбия и придающая ему те «чистосердечие и простоту», о 
которых Гоголь напоминал актерам как об основных чертах личности героя. 
Хлестаков, бесспорно, одарен талантом подражательности. Но мгновенно 

приобретенное столь же мгновенно теряется, не оставляя и следа.



Хлестаков — проходимец, ветреник, но любопытно то, что его поведение 
ни разу не вызывает подозрение. Чем фантастичнее вранье 

Хлестакова, тем с большим доверием к нему относятся чиновники. Сам 
городничий не находит ничего предосудительного в его вранье. Он 
даже искренне восхищается Хлестаковым, так как видит в нем свой 

идеал.
Типичность, обобщенность образа Хлестакова как представителя 

современного ему дворянско-чиновничьего общества Гоголь 
подчеркивает в своем «Отрывке из письма»: «Что такое, если 

разобраться, в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и 
пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, 
принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми!»

Одна из загадок «Ревизора» — почему глупый, простодушный, внешне 
незначительный Хлестаков водит за нос умного «по-своему» и 

опытного в делах городничего? Может быть, лучшим ответом на этот 
вопрос будут слова из басни Крылова «Бритвы»:

С умом людей — боятся.
И терпят при себе охотней дураков... 



«Пустейший» человек был принят за 
важную персону, потому что эта 

персона и не должна была 
отличаться особым умом, и вот 
«значительностью» уж точно бы 
выделялась. Хлестаков не мог 

перевоплотиться в умного, но очень 
легко напустил на себя 

значительности. Для испуганных 
известием о приезде ревизора 

чиновников этого оказалось 
достаточно.

Гоголь имел основания настаивать на 
том, что Хлестаков, воплощающий 

идею лжи, — главный герой комедии 
«Ревизор». В восприятии автора 

Хлестаков — «это 
фантасмагорическое лицо, которое, 
как лживый олицетворенный обман, 
унеслось вместе с тройкой бог знает 

куда».



Действительно, Хлестакова можно назвать именем нарицательным. 
Словом «хлестаковщина» клеймится всякое проявление зазнайства, 

легкомыслия, внутренней пустоты, лживости и никчемности, 
стремление казаться более значительным и важным, чем ты есть на 
самом деле. Оно приобрело широкий социальный и психологический 
смысл. Образ Хлестакова принадлежит к числу глубоко найденных и 
угаданных явлений жизни и сохраняет свою обличительную силу и 

меткость по сей день. «Хлестаковщина» — это вневременное понятие.



И правда, в чем? Это зависит от 
понятливости и фантазии 

читателя. Может быть, в том, 
является ли Хлестаков 

простодушным фантазером 
или хитрым притворщиком? 

К сожалению, характер 
Хлестакова до сих пор 
остается загадкой для 

зрителя, воспринимающего 
лишь внешнее проявление 

персонажа. В «мнимом 
ревизоре» часто видят 

«талантливого» вруна. Но 
психологические корни 

безудержной лжи Хлестакова 
значительно глубже и 

серьезнее.



 Бахвальство и наглость в 
сочетании с глупостью 

провинциальных чиновников 
помогают ему остаться 

неразоблаченным. Он проворен, 
что видно в эпизоде признания в 

любви. Моментально 
«переключается» с дочери на 

жену, и никто из них не успевает 
что-либо заподозрить. 

На развитие сюжета также 
повлияла неспособность 
Хлестакова логически, 

последовательно рассуждать. 
Он привык «плыть по течению» 
и не задумываться о будущем. 

Показателем этого является 
отсутствие его ремарок «в 

сторону». 



 Часто он не способен остановиться (как во время обеда у 
городничего). Начав о чем-то говорить, «завирается», пытаясь 

выставить себя в наиболее выгодном свете. Хлестаков 
обладает самолюбием (он боится нравоучений Осипа, своего 

слуги), но не брезгует смошенничать и словчить. В его 
характере присутствуют многие отрицательные стороны 
тогдашнего общества – чинопочитание, подхалимство 

(вспомним, как он униженно просит об обеде!), 
невежественность...



Хлестаков – это символ, обозначение 
вполне конкретной части 

человечества. «Образ Хлестакова – 
это тип многого, разбросанного в 

разных русских характерах», - пишет 
о нём сам Гоголь. Он высмеивает 

таких людей, призывает к 
истреблению «хлестаковщины» - 
самоутверждения за счет своей 

наглости и изворотливости. Именно 
поэтому возмутилось петербургское 
общество, держащееся именно на 

таких людях.
  Русский писатель К.А.Федин говорил, 

что  «Хлестаков решительно не 
нуждается ни в каком эпитете, 

потому что сам сделался 
непревзойдённым эпитетом для 

всяческих свистунов, бахвальщиков, 
пустозвонов...»



 А вот слова современного литературоведа Н. Н. Скатова: «Всякий 
хоть на минуту или на несколько минут становится или станет 

Иваном Александровичем Хлестаковым. Но останется им 
только тот, кто этого не подозревает в отношении к себе».



Гоголь не раз предупреждал: Хлестаков — 
самый трудный образ в пьесе. Почему? 

Потому что, сделавшись виновником 
всеобщего обмана, Хлестаков никого не 
обманывал. Он с успехом сыграл роль 
ревизора, не только не намереваясь её 

играть, но даже не поняв, что он её 
играет. Лишь к середине четвертого 

действия в голове Хлестакова начинают 
брезжить смутные догадки, что его 
принимают за «государственного 

человека».Но как раз в 
непреднамеренности — «сила» 

Хлестакова. Он говорит, что ничего не 
выслужил в Петербурге и едет домой в 
Саратовскую губернию, а Городничий 

думает: «А? и не покраснеет! О, да с ним 
нужно ухо востро...», «Врёт, врёт и нигде 
не оборвётся!». Городничего поразило не 

«вранье» Хлестакова — он ведь и 
готовился к тому, что «ревизор» будет 

играть роль, а то, что он при этом «и не 
покраснеет». 



Но Хлестаков говорил чистую правду. Он спровоцировал всю хитроумную 
игру Городничего и чиновников не хитростью, а чистосердечием. 

«Подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что 
он за человек»,— говорит Городничий, полагая, что он подхватывает 

вызов. А Хлестаков-то и не бросал никакого вызова, он просто говорил 
и делал рефлекторно то, что требовала от него данная минута. Страх 

подготовил почву для обмана. Но обмануло чистосердечие Хлестакова. 
Опытный плут навряд ли провёл Городничего: он бы его разгадал, но 

непреднамеренность поступков Хлестакова сбила его с толку. Что-что, 
а этого он не ожидал! Интересно, между прочим, что у Хлестакова, в 

противоположность Городничему и другим, почти совсем нет реплик «в 
сторону». 

Такие реплики служили драматургу для передачи внутренней речи 
персонажа, его тайных намерений. По отношению к Хлестакову этого 

не требовалось: у него что на уме, то и на языке. В третьем и 
четвёртом действиях начинаются головокружительные превращения 

Хлестакова — воображаемые и реальные. 



Переход от воображаемых положений к реальным для Хлестакова 
нечувствительно лёгок, как переход от «тысячи рублей», 

которые он вначале запросил у Бобчинского и Добчинского, к 
сумме, отыскавшейся в карманах обоих приятелей. «Хорошо, 

пусть будет шестьдесят пять рублей. Это всё равно».«Всё 
равно» — потому что во всех случаях Хлестаков одинаково 

непреднамерен; он весь — в пределах данной минуты. Чем эта 
минута отличается от предыдущей, Хлестаков не спрашивает. 
Точнее говоря, ему бросаются в глаза некоторые перемены в 

его положении; но понять, чем они вызваны, он не может. «Мне 
нравится, что у вас показывают проезжающим всё в городе. В 

других городах мне ничего не показывали». Уже одно это 
наблюдение могло навести на мысль, что тут какое-то 

недоразумение. Но для Хлестакова не существует 
недоразумений, потому что невозможен даже простейший 

анализ обстановки. 



Он — как вода, принимающая форму любого сосуда. У Хлестакова необыкновенная 
приспособляемость: весь строй его чувств, психики легко и непроизвольно 

перестраивается под влиянием места и времени. Но во всех случаях — даже в 
минуту самого невероятного вранья — Хлестаков искренен. Выдумывает 

Хлестаков с тем же чистосердечием, с каким ранее говорил правду,— и это 
опять обманывает чиновников. Но на этот раз они принимают за истину то, что 

было вымыслом. Гоголь писал в «Предуведомлении...»: «Хлестаков, сам по 
себе, ничтожный человек... Он даже весьма долго но в силах догадаться, отчего 

к нему такое внимание, уважение. Он почувствовал только приятность и 
удовольствие, видя, что его слушают, угождают, исполняют всё, что он хочет, 

ловят с жадностью всё, что ни произносит он... 



Говоря о важнейшей черте 
Хлестакова — «желанье 
порисоваться», Гоголь 

подчёркивал: «...актер для этой 
роли должен иметь очень 

многосторонний талант, который 
бы умел выражать разные 

черты человека, а не какие-
нибудь постоянные, одни и те 

же». «Черты роли какого-нибудь 
городничего,— писал Гоголь в 

«Отрывке из письма...»,— более 
неподвижны и ясны».Образ 

Хлестакова неисчерпаем, таит в 
себе ошеломляющие 

неожиданности. Однако все они 
располагаются в пределах 

одного диапазона. 



Образ Ивана Александровича Хлестакова - 
один из самых характерных и 

замечательных в творчестве Гоголя, 
"любимое дитя его фантазии". В нем 

сказалась страсть художника к гиперболе, 
преувеличениям почти гротескным, 

любовь к изображению "многосторонних" 
характеров. И образ мыслей Ивана 

Александровича типичен для 
большинства героев Гоголя: алогичность, 

бессвязность его речей просто 
ошеломляют. И, конечно, с образом 

Хлестакова связана некоторая 
"чертовщина", налет фантастичности. Ну, 

действительно, не наваждение ли: 
солидный и опытный городничий 

принимает "фитюльку" за "значительное 
лицо". Мало того, весь город вслед за ним 

в припадке умопомрачения несет 
"ревизору" дань, умоляет о защите, 

старается "умаслить" этого ничтожного 
человечка.

Сюжет комедии прост и гениален. 



Особая, гоголевская черта в нем - отсутствие со стороны мнимого ревизора каких-
либо сознательных действий, чтобы обмануть чиновников. Он сам попадает в 

непредсказуемую ситуацию и ведет себя в соответствии с ней. Если бы 
Хлестаков был мошенником, глубина замысла исчезла бы Главное здесь то, что 
охваченные страхом чиновники сами себя обманывают ("сами себя высекли"). 

Но в такой ситуации на месте ревизора необходим человек, наделенный совсем 
особыми свойствами.

Да нет. помилуйте. Свойства эти - самые обыкновенные. Ну, например, желание 
порисоваться, сыграть роль чуть повыше той, что человеку "предназначена". 
Ведь это же свойственно каждому из нас "хоть на минуту", по мнению Гоголя. 
Феерическая сцена вранья на приеме у городничего проявляет это качество 

героя с невиданной силой. 



Из служащего, который "только 
переписывает", он за несколько 

минут вырастает почти до 
"главнокомандующего", который 
"всякий день во дворец ездит". 
Хлестаков - гении вранья, он 

переживает свой звездный час. 
Гомерический размах ошарашивает 

присутствующих "тридцать пять 
тысяч курьеров" несутся во весь 
опор, чтобы разыскать героя, без 

него некому управлять 
департаментом. Солдаты при виде 

его "делают ружьем". Суп в 
кастрюльке едет к нему из Парижа. 

Во мгновенье ока, как сказочный 
джинн, он строит и рушит целый 

фантастический мир - мечту 
современного меркантильного века, 

где все измеряется сотнями и 
тысячами рублей. 



Речь Хлестакова отрывочна, он заговаривается, но скачет дальше во весь опор: "Да 
что в самом деле? Я такой! Я не посмотрю ни на кого... Я говорю всем: "я сам 

себя знаю, сам . Я везде, везде...".
Но что это? Все решится тоже как в сказке: "Как взбежишь по лестнице к себе на 

четвертый этаж..." Нет, нет, он уже опомнился: "Что ж я вру, я и позабыл, что 
живу в бельэтаже".

Но сейчас его время. Он - герой-любовник, очаровывающий мать и дочь, зять 
городничего. Он -"значительное лицо", которому смиренно предлагают взятки. И 
с каждой взяткой Иван Александрович приметно меняется. Он входит во вкус Он 
уже осознал себя в новой роли, и она герою по душе. Если у первого посетителя 

он застенчиво просит взаймы, оправдываясь: "в дороге издержался", то от 
Бобчинского и Добчинского он сразу требует: "Денег нет у вас?" 



И исчезает Хлестаков особенным образом. Это "фантасмагорическое 
лицо", "как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкою 
бог весть куда" (Гоголь). Ведь это лишь мираж, призрак, порожденный 

нечистой совестью и страхом. Итак, что же такое "хлестаковщина"? Это 
воплощение желания сыграть роль повыше той, что тебе 
предназначена, но и воплощение пустоты существования.

Ничтожество, возведенное в N-ную степень, "возникшая до высшей 
степени пустота", по удивительному выражению Гоголя. Да, прекрасен 

образ Хлестакова - великое создание Гоголя. Он весь вдохновение, 
полет.



Это собрание многих качеств. В нем и маленький чиновник, и 
великий фантазер, и простодушный человечек, вдохновенно и 

счастливо лгущий. Но это и символическое, обобщенное 
изображение современного русского человека, "которой стал 

весь ложь, уже даже сам того не замечая". (Н.В. Гоголь).




