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Мертвые души
"Мертвые души" - великое творение Гоголя, вошедшее в
золотой фонд русской и мировой литературы. Изначально
задумано как трёхтомное произведение. Первый том был
издан в 1842 году. Практически готовый второй том
уничтожен писателем, сохранились только отдельные главы в
черновиках. Третий 
том был задуман и не 
начат, о нём остались 
отдельные сведения. 
Сюжет поэмы был 
подсказан Гоголю 
Александром 
Пушкиным.



Мертвые души. 1 том.
Книга рассказывает о похождениях 
Чичикова Павла Ивановича, главного 
героя рассказа, бывшего коллежского 
советника, а ныне выдающего себя за 

помещика. Чичиков приезжает в 
конкретно неназванный городок, 
некий губернский «город NN» и 

немедленно пытается войти в доверие 
ко всем сколько-либо важным 

обитателям города, что Чичикову 
успешно удаётся. Герой становится 

крайне желанным гостем на балах и 
обедах. Горожане неназванного города 

не догадываются об истинных целях 
Чичикова, цель которого заключается в 

скупке или безвозмездном 
приобретении умерших крестьян, 

которые по переписи ещё числились 
как живые у местных помещиков, и 

последующем оформлении их на своё 
имя как живых.



Мертвые души. 1 том.
О характере, прошлой жизни 

Чичикова и о его дальнейших 
намерениях на счёт «мёртвых 

душ» рассказывается в последней, 
одиннадцатой главе.

Так, Чичиков любыми способами 
пытается разбогатеть, добиться 

высокого социального статуса. В 
прошлой жизни Чичиков служил в 

таможне, за денежное 
вознаграждение позволял 

контрабандистам 
беспрепятственно переправлять 

товары через границу. Однако из-
за жадности Чичикова и его 

подельника был пойман и отдан 
под следствие. Благодаря взяткам 
Чичикову удалось избежать суда, 

однако он лишился своего 
нажитого капитала.



    Мертвые души. 2-3 тома.
Главы второго тома являются рабочими или черновыми версиями и 
некоторые герои проходят в нём с разными именами-фамилиями и 
возрастом. Третий том «Мертвых душ» не был написан вообще, но 
были сведения, что в нём два героя из второго тома (Тентетников и 
Улинька) ссылаются в Сибирь (Гоголь собирал материалы о Сибири 
и Симбирском крае), где и должно происходить действие; туда же
 попадает и Чичиков. 
Вероятно, в этом томе 
предыдущие персонажи или 
их аналоги, пройдя 
«чистилище» второго тома, 
должны были предстать 
перед читателем некими 
идеалами для подражания.



    Мертвые души. 2-3 тома.

Например, Плюшкин из 
скаредного и мнительного 
маразматика первого тома 
должен был превратиться в 
благодетельного странника, 
помогающего неимущим
и своим ходом попавшего к месту 
событий. У автора был задуман 
замечательный монолог от лица 
этого героя. О других персонажах 
и подробностях действия 
третьего 
тома сегодня неизвестно.



Мертвые души
           Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, 

нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным 
поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их 

существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. 
Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все прямые, и уж 

если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место 
затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска 

они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в 
шкатулках благодать божья. У тоненького в три года не остается ни 

одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь – и 
явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом 

в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и 
село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и 
государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, 

перебирается и делается помещиком, славным русским барином, 
хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие 

наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все 
отцовское добро. (c) Н.В.Гоголь- Мертвые души



Анализ поэмы

"…Дальнейшее продолжение выясняется 
в голове все чище, величественнее, из 

которого может быть со временем 
кое-что колоссальное". Вчитаемся в 
этот эпиграф. Как я его понимаю? 

Кажется, все ясно и понятно, кроме 
одного: «… кое-что колоссальное». 
Создается впечатление, что это все 

замыслил в первом томе и «хитрит» с 
читателем, заведомо уводя от 

главного развития сюжета 
сатирическим изображением 

действительности, обличительной 
стороной. Обратим внимание на 

шутливое замечание Гоголя в 11-й 
главе, где он не хочет ссориться со 

своим героем ибо «еще не мало пути 
и дороги придется им пройти вдвоем 

рука в руку; две большие части 
впереди – это не безделица». «Две 

большие части впереди» – о чем это?



Анализ поэмы
    Николай Васильевич Гоголь 

задумал роман, состоящий 
из трех частей. Встречались 

ли мы с такими 
трехчастными романами? 

Да, встречались. Это 
«Божественная комедия» 

Данте. Она тоже состояла из 
трех частей: ад – чистилище 
– рай. Можно предположить, 

что и поэма «Мертвые 
души» виделась Гоголю 

именно такой. Наверное, он 
хотел провести героя именно 

этой дорогой…



Анализ поэмы
Но зачем? Что отличает Н.В. 

Гоголя от других писателей? 
Прежде всего то, что Гоголь 
был глубоко религиозным 

человеком. По его 
собственным словам, он все 
больше и больше ощущал 

прилив Божественной силы, 
которая не покидала его в 

процессе написания 
произведения. В этом он 

видел тайный смысл. Ведь 
так же, как и Пушкин он был 
«духовной жаждою томим» 

и понимал свое высокое 
предназначение пророка.



Анализ поэмы
Считая себя пророком, 
Гоголь искренне верил в 

то, что именно он должен 
указать человечеству на 

его грехи и помочь 
избавиться от них. Но на 
какие грехи указывал Н.
В. Гоголь, что он имел в 

виду? Считают ли его 
герои, что они совершают 
грех? Нет, никто в поэме 

не раскаивается, никто не 
стыдится своей жизни и 
своих поступков. Живут, 

как живут. Одним из 
самых тяжких грехов 

Православная Церковь 
считает заблуждение ума.



Анализ поэмы
Кажется, что гоголевские герои 

заблуждаются, думая, что 
живут правильно. Какое зло 

они несут в себе? Когда 
читаешь страницы 

произведения, все кажется 
серым, пошлым, ничтожным. 
Именно серость и пошлость - 

это зло, и оно само по себе 
страшно. Главный вопрос, 

который задает Н.В. Гоголь в 
поэме «Мертвые души»: «Есть 
ли в этом мире что-то светлое, 
какое-то хотя бы обращение к 

свету?» Нет, здесь служат 
другим идолам: желудку, 

вещизму, сребролюбию. Но это 
все ложные ценности, и у 

каждого из героев они свои.



Можно подвести итог. Главным 
героем первого тома 

«Мертвых душ» является зло 
(пошлость, серость, 

глупость), завладевшее 
Россией и людьми, 

населяющими ее. Это мир 
бытовой, материальный.

Во втором томе Н.В. Гоголь 
переходит к рассуждению о 
человеческой глупости на 

разных ступенях жизни 
человека и в разные 

времена. «...Иной 
почтенный, и 

государственный даже 
человек, а на деле выходит 
совершенная Коробочка». 

«Ноздрев долго еще не 
выведется из мира. Он везде 
между нами и, может быть, в 

другом кафтане».

Анализ поэмы



Зло – всесильно. Оно прочно ужилось в людской серости и 
торжествует сегодня, оно постепенно убивает живую душу. И в 
этом Н.В. Гоголь действительно пророк. Ведь зло – страшная и 
огромная сила. Когда читаешь книгу, то ходишь будто то бы по 

кругу. Там царят бездорожье и непролазная грязь. Чичиков 
почему-то сбивается с пути, не может найти дороги. От Манилова 

он все время пытается уехать к Собакевичу. И вообще здесь нет 
пути. Создается впечатление, что он едет по кругу. Только в 

финале он вырывается на прямую дорогу бесконечности.

Анализ поэмы



  А как живет каждый персонаж, 
отдельно взятый? Каждый 
персонаж живет как бы в 
своем собственном мире. 
Заборы, плетень, ворота, 

«толстые деревянные 
решетки», границы 

поместья, шлагбаум - все 
замыкает жизнь героев. 

Здесь дует свой ветер, свое 
небо, солнце, царят покой, 

уют, здесь какая-то 
сонливость, неподвижность. 
Сюда даже вести доходят в 
виде мифов: есть какой-то 

разбойник капитан 
Копейкин, Наполеон сбежал 

с острова и явился 
антихристом среди людей… 

Анализ поэмы



 А главный герой? Его мы 
видим как путешественника, 

он все время пересекает 
границы замкнутых 

«государств». Следует 
заметить, что границы эти 
иллюзорны, точно так, как 

сами «царства-государства». 
И жизнь в них иллюзорна, 
призрачна. Но как живут 

герои? Ведь Манилов ничего 
не делает целыми днями, 

крестьяне его тоже ничего не 
делают. А жизнь вроде бы 

идет. Вот это и есть 
призрачное существование.

Анализ поэмы



Значит, герои поэмы живут, приспособив себе время. Герои статичны, они не 
изменяются и никогда не изменятся. Так что же, они вечны? На этот вопрос нам 

поможет ответить название поэмы. Что значит «Мертвые души»? Что надо 
понимать под словом «душа»? Теперь мы точно знаем, что человек состоит не 

только из тела, но и души. Должен ли человек, погрязший в грехах 
материального мира, вспоминать о Божественной душе своей и воскреснуть? 

Что вкладывает в смысл названия Гоголь? Может, это те самые мертвые души, 
которые Чичиков скупает у помещиков, а может, это символ живых душ 

помещиков, погрязших в тяжком грехе - «заблуждении ума»? Вопросы разные, 
но мне кажется, что они взаимосвязаны. Здесь один мир невидимый, 

запредельный, мысленный, а другой - видимый. Но они как бы вместе 
проникают друг в друга, и граница между ними размывается.  

Анализ поэмы



Во время бала Чичиков увидел 
губернаторскую дочку и долго 

смотрел на нее, ничего вокруг не 
замечая. По слухам дам, ведь 

именно за ней приехал Чичиков. 
Может быть, герой влюбился? 

Может, да, а может, нет. Ведь Н.В. 
Гоголь делает оговорку: «даже 

сомнительно, чтобы господа 
такого рода… способны были к 

любви». Невероятное происходит 
с губернаторской дочкой: после 

пристального взгляда на нее 
Чичикова она превращается в 

ведение. «Казалось, вся она 
походила на игрушку, отчетливо 
выточенную из слоновой кости; 

она только одна белела и 
выходила, прозрачною и светлою 

из мутной и не прозрачной 
толпы».

Анализ поэмы



Анализ поэмы
А может ничего этого не было? 

Ведь выехал Чичиков из 
города, оглянулся, и «город N 

как будто не бывал в его 
памяти. Для чего приезжал, 

куда ехал, остается загадкой». 
Какие искривленные, глухие, 

узкие, непроходимые, 
заносящие далеко в сторону 

дороги избирало человечество, 
стремясь достигнуть вечной 
истины! Если человеческая 
душа будет стремиться не 

ввысь, а «прилипать» плотно к 
телу, погрязать в вещном мире, 
она потеряет связь с Богом, она 
только будет блуждать на этих 
дорогах, сея и распространяя 

зло.



Анализ поэмы
Да, человеческий разум заблуждается, живя лишь только куплей-
продажей, накоплением вещей, чревоугодием. Становится страшно и 

оттого, что мы наблюдаем это сегодня. Все факты жизни, по Гоголю не 
есть еще смысл жизни, смысл следует искать за пределами фактов. Вот 

за этот предел и завет нас Гоголь. Его тройка вырывается из 
замкнутого круга, она лихо, с ветерком уносится в запредельное. И    

тогда все вокруг приходит в движение…



Анализ поэмы
Совсем по-другому мы теперь 

видим Н.В. Гоголя. Он помог 
увидеть зло, царящее в как 

будто «обыкновенной» 
жизни, показал, что оно не 

имеет границ. Но в то же 
время он показал, что и добро 
не имеет границ. На небесах, в 

том мире. Это возможно, на 
земле – нет. Кажется, тайна в 
том, что Гоголь дает надежду 
на спасение: человек выйдет 

из Ада, пройдет через 
пространство Чистилища, а 

дальше его ждет Свет Истины. 
Действительно, с этой точки 

зрения Н.В. Гоголь - пророк, а 
произведение его 
«колоссальное». 



    Характеристики героев

• Чичиков
• Манилов
• Коробочка
• Ноздрёв
• Собакевич
• Плюшкин



Павел Иванович Чичиков 

 Чичиков – главный герой поэмы. Именно 
ему принадлежит идея аферы с 
мертвыми душами, именно он 

путешествует по России, встречаясь с 
самыми разными персонажами и 

попадая в самые разные ситуации. 
Характеристика Чичикова дается 

автором в первой главе. Портрет его 
дан очень неопределенно: «не красавец, 

но и не дурной наружности, ни 
слишком толст, ни слишком тонок; 

нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и 
не так чтобы слишком молод. Больше 

внимания Гоголь уделяет его манерам: 
он произвел прекрасное впечатление на 
всех гостей на вечеринке у губернатора, 

показал себя как опытного светского 
человека, поддерживая разговор на 
самые разные темы, умело польстил 

губернатору, полицмейстеру, 
чиновникам и составил о себе самое 
лестное мнение. Гоголь сам говорит 

нам, что не взял в герои 
«добродетельного человека», сразу 

оговаривает, что его герой — подлец. 



 «Темно и скромно происхождение нашего героя». Автор говорит нам, что 
его родители были дворяне, но столбовые или личные - Бог ведает. 
Чичиков лицом не походил на своих родителей. В детстве у него не 

было ни друга, ни товарища. Отец у него был болен, окна маленькой 
«горенки» не отворялись ни в зиму, ни лето. Гоголь говорит о 

Чичикове: « Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло- 
неприютно, сквозь какое-то мутное, занесённое снегом окошко…». «Но 

в жизни всё меняется быстро и живо…» Отец привёз Павла в город и 
наставил ходить в классы. Из денег, которые дал ему отец, он не 

потратил ни копейки, а наоборот сделал к ним приращение. Он с 
детства научился спекулировать. Вышедши из училища, он сразу 

принялся за дело и службу. С помощью спекуляции он смог добиться 
от начальника повышения должности. После прихода нового 

начальника Чичиков переехал в другой город и стал служить на 
таможне, что было его мечтой. «Из поручений досталось ему, между 

прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет 
нескольких сот крестьян». И тут ему в голову пришла мысль 

провернуть одно дельце, о котором ведётся речь в поэме.

Павел Иванович Чичиков 



Манилов

Манилов – сентиментальный помещик, 
первый «продавец» мертвых душ. 
Гоголь подчеркивает пустоту и 

ничтожность героя, прикрытую 
сахарной приятностью облика, 

деталями обстановки его поместья. 
Дом М. открыт всем ветрам, повсюду 

видны жиденькие верхушки берез, 
пруд полностью зарос ряской. Зато 

беседка в саду М. высокопарно 
поименована «Храмом уединенного 
размышления». Кабинет М. покрыт 

«голубенькой краской вроде 
серенькой», что указывает на 

безжизненность героя, от которого 
не дождешься ни одного живого 

слова. Зацепившись за любую тему, 
мысли М. уплывают вдаль, в 

отвлеченные размышления. Думать 
о реальной жизни, а тем более 

принимать какие-то решения этот 
герой не способен.



Все в жизни М.: действие, время, смысл 
– заменены изысканными 

словесными формулами. Стоило 
только Чичикову облечь свою 
странную просьбу о продаже 

мертвых душ в красивые слова, и М. 
тут же успокоился и согласился. 
Хотя раньше это предложение 

казалось ему диким. Мир М. – это 
мир ложной идиллии, путь к 
смерти. Недаром даже путь 
Чичикова в затерявшуюся 

Маниловку изображен как путь в 
никуда. В М. нет ничего 

отрицательного, но нет и ничего 
положительного. Он – пустое место, 
ничто. Поэтому этот герой не может 

рассчитывать на преображение и 
возрождение: в нем нечему 

возрождаться. И поэтому М., наряду 
с Коробочкой, занимает одно из 
самых низких мест в «иерархии» 

героев поэмы.

Манилов



   Коробочка Настасья Петровна 

Вдова-помещица, вторая 
«продавщица» мертвых душ 
Чичикову. Главная черта ее 

характера – торговая 
деловитость. Каждый человек 

для К. - это только 
потенциальный покупатель. 

Внутренний мир К. отражает ее 
хозяйство. Все в нем аккуратно 

и крепко: и дом, и двор. Вот 
только везде полно мух. Эта 

деталь олицетворяет 
застывший, остановившейся 

мир героини. Об этом же 
говорят и шипящие часы, и 
«устаревшие» портреты на 
стенах в доме К. Но такое 

«замирание» все же лучше 
полной вневременности мира 

Манилова.



   Коробочка Настасья 
Петровна 

 У К. хотя бы есть прошлое (муж и все, 
что связано с ним). К. обладает 

характером: она начинает неистово 
торговаться с Чичиковым, пока не 
вытягивает у него обещание, кроме 

душ, купить многое другое. 
Примечательно, что К. помнит всех 
своих умерших крестьян наизусть. 
Но К. туповата: позже она приедет 

в город, чтобы узнать цену на 
мертвые души, и тем самым 
разоблачит Чичикова. Даже 

местоположение села К. (в стороне 
от столбовой дороги, в стороне от 
настоящей жизни) указывает на 

невозможность ее исправления и 
возрождения. В этом она подобна 

Манилову и занимает в «иерархии» 
героев поэмы одно из самых 

низких мест.



Ноздрёв
Третий помещик, у которого Чичиков 

пытается купить мертвые души. Это 
молодцеватый 35-летний «говорун, 
кутила, лихач». Н. непрерывно врет, 
задирает всех без разбору; он очень 

азартен, готов «нагадить» лучшему другу 
без какой-либо цели. Все поведение Н. 

объясняется его главенствующим 
качеством: «юркостью и бойкостью 

характера», т.е. безудержностью, 
граничащим с беспамятством. Н. ничего 
не задумывает и не планирует; он просто 

ни в чем не знает меры. На пути к 
Собакевичу, в трактире, Н. 

перехватывает Чичикова и везет к себе в 
имение. Там он насмерть ссорится с 

Чичиковым: тот не согласен играть в 
карты на мертвых душ, а также не хочет 

купить жеребца «арабских кровей» и 
получить души в придачу. Наутро, забыв 

обо всех обидах, Н. уговаривает 
Чичикова сыграть с ним в шашки на 

мертвые души. Уличенный в 
жульничестве, Н. приказывает избить 

Чичикова, и только появление капитан-
исправника успокаивает его.



Ноздрёв

Именно Н. едва не погубит Чичикова. 
Столкнувшись с ним на балу, Н. кричит во 

всеуслышание: «он торгует мертвыми 
душами!», чем порождает массу самых 

невероятных слухов. Когда же чиновники 
призывают Н., чтобы разобраться во всем, 

герой подтверждает все слухи сразу, не 
смущаясь их противоречивостью. Позже 

он приезжает к Чичикову и сам 
рассказывает обо всех этих слухах. 

Моментально забыв о нанесенной им 
обиде, он искренно предлагает помочь 

Чичикову увезти губернаторскую дочку. 
Домашняя обстановка в полной мере 

отражает сумбурный характер Н. Дома у 
него все бестолково: посередине столовой 
стоят козлы, в кабинете нет книг и бумаг и 

т. д. Можно сказать, что безграничная 
ложь Н. – это оборотная сторона русской 

удали, которой Н. наделен в избытке. Н. не 
до конца пуст, просто его безудержная 

энергия не находит себе должного 
применения. С Н. в поэме начинается 

череда героев, сохранивших в себе что-то 
живое. Поэтому в «иерархии» героев он 

занимает сравнительно высокое – третье – 
место.



   Собакевич Михайло Семеныч  

Помещик, четвертый «продавец» мертвых 
душ. Само имя и внешность этого героя 

(напоминает «средней величины 
медведя», фрак на нем «совершенно 
медвежьего» цвета, ступает вкривь и 

вкось, цвет лица «каленый, горячий») 
указывают на его могучесть его натуры. 

С самого начала образ С. связывается с темой 
денег, хозяйственности, расчета (в 

момент въезда в деревню С. Чичиков 
мечтает о 200-тысячном приданом). 
Беседуя с Чичиковым С., не обращая 

внимания на уклончивость Чичикова, 
деловито переходит к существу вопроса: 
«Вам нужно мертвых душ?» Главное для 
С. - цена, все остальное его не интересует. 

Со знанием дела С. торгуется, 
расхваливает свой товар (все души «что 
ядреный орех») и даже успевает надуть 
Чичикова (подсовывает ему «женскую 

душу» – Елизавету Воробей). Душевный 
облик С. отражается во всем, что его 

окружает. В его доме все «бесполезные» 
архитектурные красоты удалены. Избы 
мужиков также построены без всяких 

украшений. 



   Собакевич Михайло Семеныч  

В доме С. на стенах висят картины, 
изображающие исключительно греческих 

героев, которые внешне похожи на хозяина 
дома. На С. похож и дрозд темного цвета в 

крапинку, и пузатое ореховое бюро 
(«совершенный медведь»). В свою очередь 
и сам герой тоже похож на предмет – ноги 

его как чугунные тумбы. С. – это тип 
русского кулака, крепкого, расчетливого 

хозяина. Крестьянам его живется неплохо, 
надежно. То, что природная мощь и 

деловитость превратились у С. в туповатую 
косность, скорее не вина, а беда героя. С. 
живет исключительно в современности, в 
1820-х гг. С высоты своей мощи С. видит, 

как измельчала окружающая его жизнь. Во 
время торга он замечает: «…что это за 

люди? мухи, а не люди», куда хуже 
покойников. С. занимает одно из самых 

высоких мест в духовной «иерархии» 
героев, потому что у него, по мысли автора, 
много шансов на возрождение. От природы 

он наделен многими хорошими 
качествами, у него богатый потенциал и 
могучая натура. Их реализация их будет 

показана во втором томе поэмы – в образе 
помещика Костанжогло.



Плюшкин Степан  
Последний «продавец» мертвых душ. Это герой 

олицетворяет полное омертвение человеческой 
души. В образе П. автор показывает гибель 
яркой и сильной личности, поглощенной 

страстью скупости. 
Описание имения П. («не в Бога богатеет») 
изображает запустение и «захламление» души 
героя. Въезд полуразрушен, всюду особенная 
ветхость, крыши как решето, окна заткнуты 
тряпьем. Здесь все безжизненно – даже две 
церкви, которые должны являться душой 

усадьбы. 
Имение П. словно распадается на детали и 
фрагменты; даже дом – местами в один этаж, 

местами в два. Это говорит о распаде сознания 
хозяина, который забыл о главном и 

сосредоточился на третьестепенном. Он давно 
уже не знает, что творится у него в хозяйстве, 

зато строго следит за уровнем наливки у него в 
графинчике. 

Портрет П. (то ли баба, то ли мужик; длинный 
подбородок, закрытый платком, чтобы не 

заплевать; маленькие, еще не потухшие глазки, 
бегающие как мыши; засаленный халат; тряпка 

на шее вместо платка) говорит о полном 
«выпадении» героя из образа богатого 

помещика да и из жизни вообще. 



Плюшкин Степан  
П. имеет, единственный из всех помещиков, 

довольно подробную биографию. До 
смерти жены П. был рачительным и 

богатым хозяином. Он трепетно 
воспитывал своих детей. Но со смертью 

любимой жены что-то надломилось в нем: 
он стал подозрительнее и скупее. После 

неприятностей с детьми (сын проигрался в 
карты, старшая дочь сбежала, а младшая 

умерла) душа П. окончательно 
ожесточилась – «волчий голод скупости 

овладел им». Но, как ни странно, 
жадность не до последнего предела 

овладела сердцем героя. Продав Чичикову 
мертвые души, П. размышляет, кто бы мог 
помочь ему оформить купчую в городе. Он 

вспоминает, что Председатель был его 
школьным товарищем. Это воспоминание 

внезапно оживляет героя: «…на этом 
деревянном лице…выразилось…бледное 

отражение чувства». Но это лишь 
мгновенный проблеск жизни, хотя автор 
считает, что П. способен на возрождение. 

В конце главы о П. Гоголь описывает 
сумеречный пейзаж, в котором тень со 

светом «перемешались совершенно» - как 
и в несчастной душе П.



    Чиновничество в поэме

Чиновники города NN в поэме 
Н.В. Гоголя "Мертвые души" 

Тема бюрократии, 
чиновничьего произвола и 
беззакония проходит через 
все творчество Н.В.Гоголя. 

Образы чиновников 
встречаются в 

романтических повестях 
«Вечеров на хуторе близ 

Диканьки», в 
реалистических 
произведениях 

«Миргорода» и повестях о 
Петербурге. Чиновничеству 

посвящена комедия 
«Ревизор». 



В «Мертвых душах» эта тема 
сплетается с темой 

крепостничества. Блюстители 
порядка во многом родственны 

помещикам. На это Гоголь 
обращает внимание читателей 

уже в первой главе 
произведения. Рассуждая о 
тонких и толстых господах, 

автор поэмы приходит к выводу: 
«Наконец толстый, послуживши 

богу и государю, заслуживши 
всеобщее уважение, оставляет 

службу… и делается 
помещиком, славным русским 
барином, хлебосолом, и живет, 

и хорошо живет…» В 
произведении дана злая сатира 
на чиновников-грабителей и на 

«хлебосольных» русских бар. 

    Чиновничество в поэме



Итак, чиновники в поэме 
показаны сатирически. Они 

для автора, как и помещики, - 
«мертвые души». 

Символический смысл 
названия произведения 

относится и к чиновникам. 
Рассказывая о них, Гоголь 

искусно отображает 
индивидуальные качества 
губернатора, прокурора, 
почтмейстера и других и 

одновременно создает 
собирательный образ 

чиновничества. 

    Чиновничество в поэме



Еще находясь в городе, до своей 
поездки по дворянским имениям, 

Чичиков наносит визиты городским 
чиновникам. Это дает возможность 

автору представить читателю 
чиновников и нарисовать их 

выразительные портреты. Вот один 
из них – портрет губернатора: 
подобно Чичикову, он «был ни 

толст, ни тонок собой, имел на шее 
Анну, и поговаривали даже, что был 
представлен к звезде; впрочем, был 

большой добряк и даже сам 
вышивал иногда по тюлю…» Гоголь 

соединяет в характеристике 
персонажа «высокое» и «низкое»: 

«звезда» и вышивание. Получается, 
что губернатор представлен к 
награде не за заслуги перед 

Отечеством, а за умение вышивать. 
С помощью тонкой иронии автор 
разоблачает праздность одного из 

самых важных лиц в городе.

    Чиновничество в поэме



Такой же прием несоответствия Гоголь использует, 
описывая почтмейстера, «низенького 

человека, но остряка и философа». Автор 
сознательно нарушает логику: соединяет 

несоединимое в характеристике героя. Ведь 
«низенький» - отличительная особенность 

внешности человека, а «философ» - оценка его 
умственных способностей. Противительный 
союз «но» в этой фразе усиливает алогизм: 

вопреки низкому росту герой является 
философом. Слова в странном соседстве 

приобретают другой смысл. Слово 
«низенький» обозначает уже не примету 

внешнего облика, а относится к внутренней 
жизни человека. Именно таким образом 

Гоголь разоблачает низкие запросы 
чиновника. У почтмейстера, оказывается, 
существует в жизни только одно сильное 
увлечение. Это не служба, а игра в карты. 
Только за игральным столом проявляется 

«грандиозное» умственное начало в 
персонаже: «…взявши в руки карты, тот же час 

выразил на лице своем мыслящую 
физиономию покрыл нижнею губою верхнюю 

и сохранил такое положение во все время 
игры». 

    Чиновничество в поэме



Посещая вместе с Чичиковым 
важных лиц города, читатель 

убеждается, что они не 
обременяют себя заботами о 

государственных делах. 
Чиновники живут праздно, все 
свое время посвящая званым 

обедам и игре в карты. 
Например, Чичиков отправился 
«…на обед к полицеймейстеру, 

где с трех часов после обеда 
засели в вист и играли до двух 
часов ночи». При оформлении 
покупки крепостных крестьян 

потребовались свидетели. 
«Пошлите теперь же к 

прокурору, - говорит Собакевич, 
- он человек праздный и, верно, 
сидит дома: за него все делает 

стряпчий».  

    Чиновничество в поэме



    Чиновничество в поэме
С иронией, доходящей до сарказма, 

автор показывает уровень 
культуры и образованности 

губернских чиновников. Они 
были «…более или менее люди 

просвещенные: кто читал 
Карамзина, кто «Московские 

ведомости», кто даже и совсем 
ничего не читал». Тема 
разговоров на светских 
мероприятиях – яркое 

свидетельство духовной нищеты 
и узкого кругозора 

государственных служащих. 
Они беседуют о лошадях, 

собаках, рассуждают о 
бильярдной игре и «об выделке 
горячего вина». Часто на званых 

вечерах сплетничают о 
судейских проделках и 

«таможен 



Чичиков и чиновники

Поэма «Мёртвые души» - одно 
из самых интересных 

произведений Н.В. Гоголя, в 
котором он сатирически 

осмеивает пороки различных 
слоёв общества в 

крепостнической России. 
Это, во-первых, хитрый и 

алчный предприниматель – 
Чичиков, во-вторых, 

представители поместного и 
столичного дворянства, 

губернские чиновники, а 
также дворовые, слуги, 

крестьяне.  



Чичиков и чиновники

 Главный персонаж поэмы – Павел 
Иванович Чичиков – ещё в 
детстве усвоил совет отца: 

«беречь и копить копейку». 
Поэтому цель жизни героя – 

обогащение, ради которого он 
прикладывает громадные усилия 

и проявляет неистощимую 
изобретательность. Причём на 

своём пути он не останавливается 
ни перед чем. Павел Иванович 

пробивает себе дорогу хитростью, 
изворотливостью, 

расчётливостью, подлостью, 
обманом, взяточничеством, 

казнокрадством, махинациями, 
умеет приспосабливаться к любой 

ситуации, втираться в доверие, 
очаровывать и даже вызывать 

восхищение. Никакие неудачи не 
могут сломить его жажду 

наживы.  



Чичиков и чиновники

Поэма начинается с описания 
губернского города, в который 

Чичиков приезжает с очередным 
планом обогащения. Авантюра 
героя связана с человеческими 

несчастьями, он заинтересован в 
том, чтобы как можно больше 

умирало крепостных. Губернское 
общество принимает мошенника 
Чичикова потому, что считает его 

богатым и влиятельным 
человеком. У Павла Ивановича и 

чиновников есть одна важная 
общая черта – меркантильность. 
Для государственных служащих 

должность - только источник 
дохода, средство беспечной и 

праздной жизни. В их среде царят 
взяточничество, угодничество 
перед вышестоящими чинами, 

полнейшее отсутствие 
интеллекта. 



Чичиков и чиновники
Николай Васильевич высмеивает 

пошлость, лицемерие и 
ограниченность, характерные 

для губернских дам. С 
претензиями на вкусы и 

образованность сочетаются 
сплетни, пустая болтовня о 
городских новостях, жаркие 

споры о нарядах. Эти женщины 
стремятся подражать 

столичному обществу в манере 
говорить и одеваться, слепо 

копируют иностранные 
традиции. Гоголь раскрывает 

пустоту и бездуховность 
внутреннего мира чиновников, 

показывает их «мёртвые души». 
Причём автор постоянно 

отмечает типичность города NN, 
чтобы читатель понимал, что в 

произведении показана вся 
губернская Россия.



Чичиков и чиновники

Очень выразительные и хлёсткие 
характеристики представителям 

городской власти даёт со 
свойственной ему 

прямолинейностью Собакевич. 
Председатель, по его мнению, — 

«дурак, какого свет не 
производил», губернатор — 

«первый разбойник в мире, да и 
лицо разбойничье, дайте ему 
только нож да выпустите на 

большую дорогу», 
полицеймейстер — «мошенник, 

продаст, обманет да еще 
пообедает с вами». И Собакевич 
подводит итог: «Мошенник на 

мошеннике сидит, мошенником 
погоняет». Думаю, автор с таким 

выводом согласен. Я тоже 
считаю, что чиновники 

заслужили такие нелестные 
характеристики.  



Рисуя чиновников, Гоголь обычно 
использует всего несколько 

выражений, выявляя с их помощью 
самые важные и яркие черты их 

характеров. Например, оформляя 
бумаги у Ивана Антоновича 

«Кувшинное рыло», Чичиков 
открыто предлагает ему взятку, но 

чиновник делает вид, что не замечает 
денег. Но когда Павел Иванович 
хотел указать ему на них, Иван 

Антонович дал понять, что этого 
делать не нужно. Таким образом с 
помощью всего нескольких фраз 
писатель создаёт выразительный 

образ опытного взяточника. Поэма 
«Мёртвые души» Николая 

Васильевича Гоголя интересна для 
современного читателя, потому что 

автор, изображая Чичикова и 
чиновников, высмеивал алчность, 

подлость, равнодушие к чужим 
бедам, взяточничество, 

ограниченность – проблемы, 
актуальные и в наше время.

Чичиков и чиновники



Спасибо за внимание!


