
Манилов из поэмы Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души»



Манилов- деловитый, 
сентиментальный помещик, в 
прошлом офицер. Автор 
обыгрывает фамилию 
персонажа (от глагола 
«манить», «заманивать»).  
Манилов характеризуется 
автором как бесплодный 
мечтатель, человек без 
собственного мнения, не 
способный довести какое-либо 
дело до конца. Характер героя 
трудно уловить. Сам автор 
описывает его с помощью 
пословицы: «люди так себе, ни 
то ни се, ни в городе Богдан ни в 
селе Селифан».



Внешний вид.
В лице Манилова «выражение 
не только сладкое, но даже 
приторное, подобное той 
микстуре, которую ловкий 
светский доктор засластил 
немилосердно…»; «черты 
лица его были не лишены 
приятности, но в эту 
приятность, казалось, 
чересчур было передано 
сахару»- так автор описывает 
героя. Действительно, на 
внешность герой очень 
слащав, белокурые волосы, 
голубые глаза, манера 
поведения- все это делало его 
даже немного женственным и 
сентиментальным.



 Усадьба.
Дом расположен на очень невы годном, открытом всем 
ветрам месте. Деревня производит убогое впе чатление, 
так как Манилов совсем не занимается хозяйством. Дом 
Манилова ветхий, открытый всем ветрам. Повсюду 
виднеются худенькие березы. Пруд полностью оброс 
ряской. Единственным опрятным местом в его поместье 
является аккуратная беседка, которую он величает как 
«Храм уединенного мышления». Нелепость и 
непрактичность – таково первое впечатление от 
увиденного хозяйства помещика.



Внутренняя обстановка 
дома.

Описание деревни Манилова из поэмы «Мертвые души» 
вызывает ощущение нелепости во всем, включая убранство 
господского дома. Начнем с того, что рядом с дорогой и даже 
изящной мебелью, стоявшей в гостиной, располагались пара 
кресел, на обшивку которых в свое время не хватило ткани. Так 
же смешно выглядел и кабинет хозяина. Он был, опять-таки, 
непонятного серо-голубого цвета – что-то подобное тому, что 
автор уже упоминал, давая общее описание деревни 
Манилова в начале главы. На столе года два лежала книга с 
закладкой на одной и той же странице – ее никто никогда не 
читал. Зато по всей комнате был разложен табак, а на 
подоконниках предстали ряды горок, выложенных из золы, 
остававшейся в трубке. 



Встреча Манилова с 
Чичиковым.Он стоял на крыльце и, узнав гостя, тут же 

расплылся в самой веселой улыбке. Еще 
при первой встрече в городе Манилов 
поразил Чичикова тем, что в его 
внешности, казалось, было много сахара. 
Теперь же первое впечатление только 
усилилось. В действительности помещик 
сначала представал человеком очень 
добрым и приятным, однако спустя минуту 
это впечатление совершенно менялось, и 
вот уже возникала мысль: «Черт знает что 
такое!». Дальнейшее поведение Манилова, 
чрезмерно заискивающее и построенное 
на желании угодить, это полностью 
подтверждает. Хозяин расцеловался с 
гостем, словно они были приятелями 
целый век. Затем пригласил в дом, 
всячески пытаясь выказать уважение к 
нему тем, что никак не хотел входить в 
дверь раньше Чичикова.



Покупка «душ».
Предложение Чичикова 
привело Манилова в полное 
изумление. 
Манилов, считающий, что 
единственной формой 
человеческой связи является 
чуткая, нежная дружба и 
сердечная привязанность, не 
может упустить возможность 
проявить великодушие и 
бескорыстие по отношению к 
новому другу Чичикову. Он 
готов не продать, а подарить 
ему столь необычный, но 
почему-то нужный другу 
«предмет» . 
Такой поворот событий даже 
для Чичикова оказался 
неожиданным.



Пометки на полях:
Таким образом, это помещик, от 
которого, на первый взгляд нет никому 
вреда. Он всех любит – даже самый 
отпетый мошенник у него 
превосходнейший человек. Иногда 
мечтает о том, как бы устроить лавки 
для крестьян, но эти «прожекты» очень 
далеки от реальности и никогда не 
будут воплощены на деле. Отсюда 
общее понимание «маниловщины» как 
социального явления – склонность к 
псевдофилософии, отсутствие всякой 
пользы от существования. А с этого и 
начинается деградация, а затем и крах 
человеческой личности, на что 
обращает внимание Гоголь, давая 
описание деревни Манилова.


