






• Поэма "Мертвые души" была написана примерно за 17 лет, а сюжет ее, как и сюжет 
"Ревизора" был подсказан А. С. Пушкиным. Над "Мертвыми душами" Гоголь начал работать 
осенью 1835 года, и первые три главы были написаны в России. Чем далее продвигалась 
работа над поэмой, тем более грандиозным и сложным представлялась Гоголю задача: он 
многократно переделывает каждую написанную часть. В 1837 году Гоголь уезжает за 
границу, где с небольшими перерывами проживет 12 лет, непрерывно работая над 
"Мертвыми душами". 

•  В 1839 году, осенью, Гоголь возвращается в Москву и читает главы из поэмы в доме 
Аксаковых, а потом и В. А. Жуковского, чье мнение он особенно высоко ценил. 

•  Будущая книга встречает всеобщее одобрение. 
•  Восемь месяцев спустя Гоголь вновь отправляется в Италию, чтобы в уединении ускорить 

работу над рукописью, и через год завершает ее. В октябре 1841 года он снова приезжает в 
Россию, чтобы напечатать поэму. 

• Цензура разрешает печать, но требует внести существенные изменения в "Повесть о 
капитане Копейкине" или вовсе устранить ее из текста. В письме к П. А. Плетневу автор 
сокрушается: "Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! Это одно из лучших мест в 
поэме, и без него - прореха, которой я ничем не в силах залатать и зашить". Чтобы спасти 
"Повесть", Гоголь смягчает в ней сатирические мотивы. "Я лучше решился переделать его, 
чем лишиться вовсе..." - сообщает он через несколько дней в письме тому же Плетневу. 

•  21 мая 1842 года "Мертвые души" выходят в свет и немедленно вызывает ожесточенную 
полемику: одни обвиняют Гоголя в клевете на Россию и в том, что он показал "какой-то 
особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать", другие, как 
В.Г.Белинский, отмечают ее выдающееся значение не только для литературной жизни, но и 
для общественной. 



•  Тем временем Н. В. Гоголь опять покидает Россию и работает над продолжением "Мертвых 
душ". В одном из писем В. А. Жуковскому Гоголь рассказывает о своем замысле: "Посылаю 
вам "Мертвые души". Это первая часть... Я переделал ее много с того времени, как читал 
вам первые главы, но все, однако же, не могу не видеть ее малозначительности, в 
сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она, в отношении к ним... 
крыльцо ко дворцу..." 

•  Последние четыре года своей жизни Гоголь напряженно работал над завершением второго 
тома "Мертвых душ", в котором он собирался выдвинуть в противопоставление героям 
первого тома "положительных" героев, воплощающих здоровое ядро русского 
национального характера: Чичиков, по замыслу автора, должен был нравственно 
возродиться. В записных книжках Гоголя, относящихся ко времени работы над вторым 
томом, есть такие строки: "Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти 
своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, 
быть в силах изобразить". 

•  Тем не менее, второй том нравится Гоголю все меньше и меньше - в нем нет 
художественной правды. Первую редакцию Гоголь сжигает в 1845 году, а за девять дней до 
смерти он предает огню и беловую рукопись второго тома. 

•  На сегодняшний день мы располагаем пятью случайно уцелевшими главами чернового 
варианта второго тома. 

•  Рукопись обрывается на словах: "Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. 
Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от 
нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих... Я обращаюсь к тем из вас, кто 
имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить 
долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой 
долг и обязанность земной своей должности..." 





• Среди героев гоголевской поэмы "Мертвые души" особое место занимает 
Чичиков. С точки зрения сюжета и композиции эта фигура в поэме центральная 
и до последней главы первого тома является для всех загадкой. Прошлое его 
неизвестно (биография дана лишь в одиннадцатой главе), неизвестны цели его 
пребывания в городе NN. Помимо этого, автор лишает Павла Ивановича 
своеобразия, запоминающихся черт, у него нет собственного "лица". 
Индивидуализированные образы помещиков предельно яркие, и на их фоне 
фигура Чичикова выглядит бесцветной, неопределенной, неуловимой. Поэтому 
можно обнаружить в речевом поведении героя, что он, не имея собственного 
"лица", не имеет и собственного "голоса".

• Именно безликость и бесцветность позволяют Чичикову перевоплощаться до 
неузнаваемости, когда этого требуют "интересы дела". Превосходный психолог и 
блестящий имитатор, он умеет с магическим артистизмом уподобиться своему 
собеседнику. Во всякой ситуации он говорит то, что от него хотели бы услышать, 
что может расположить в его пользу. 

• Так с Маниловым Павел Иванович приторно любезен, высокопарен ("...я немею 
пред законом") и льстив. С Коробочкой он покровительственно ласков и 
патриархально набожен ("На все воля Божья, матушка..."), держится с ней 
свободно, "не церемонится". Вместо цветистых фраз теперь из его уст звучат 
просторечные, а иногда и грубые выражения ("дело яйца выеденного не стоит", 
"да пропади и околей"). 



• Чичиков – великолепный актер, ради своей цели дающий у каждого 
помещика представление в его вкусе. Он не смог сыграть только роль, 
любезную Ноздреву. Значит, дело тут не в талантливом 
перевоплощении. Может быть, Чичиков – дальновидный психолог, 
способный видеть все изгибы человеческой души? Но тогда бы он не 
разбудил скупую подозрительность Коробочки, не обманул бы 
Ноздрева, не спровоцировал бы ревность губернских дам. Что 
позволяет Чичикову так быстро и удачно приспособиться к каждому из 
своих собеседников? 

• Присмотримся внимательнее к образу Чичикова в те моменты, когда он 
остается наедине с самим собой. Ему нет нужды маскироваться и 
изменять себя ради приспособления. Вот Чичиков осматривает город 
N: "Дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши 
домой, прочитать хорошенько", а прочитав, "свернул опрятно и 
положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что 
попадалось". Это собирание ненужных вещей, тщательное хранение 
хлама напоминает привычки Плюшкина. 



• Чичиков на собрании у полицмейстера размечтался в совершенно маниловском 
духе, хотя рядом с ним был Собакевич: "Чичиков никогда не чувствовал себя в 
таком веселом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским 
помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастье 
и блаженстве двух душ – и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к 
Шарлоте, на которое тот хлопал глазами". 

• Общение с наглым и бесцеремонным Ноздревым для Чичикова мука, ведь 
Павел Иванович не терпит "фамильярного обращения" ("...разве только если 
особа... слишком высокого звания"). Однако он и не думает прервать свой 
диалог с помещиком: тот богат, а значит, впереди перспектива выгодной сделки. 
Следуя своему испытанному методу, Чичиков всеми силами стремится 
уподобиться Ноздреву. Он обращается к нему на "ты", перенимает от него 
фамильярные манеры и хамский тон. 

• Найти общий язык с Собакевичем Чичикову значительно проще — ведь обоих 
объединяет ревностное служение "копейке". Даже Плюшкина, давно 
утратившего связь с внешним миром и позабывшего элементарные нормы 
вежливости, смог расположить к себе Павел Иванович. Для этого помещика 
Чичиков играет роль непрактичного и великодушного болвана — "мотишки", 
готового себе в убыток избавить случайного знакомого от необходимости 
платить подати за умерших крестьян. 



• Кто такой Чичиков? Что он за человек? Среди множества фантастических версий о 
Чичикове, выдвинутых чиновниками города NN, заслуживает особого внимания версия об 
антихристе. Антихрист новозаветного "Откровения" предшествует наступлению Страшного 
суда, появляется в конце времен. Почему же именно Чичиков становится у Гоголя 
знамением "последних времен", символом грядущей катастрофы? 

• С точки зрения Гоголя, зло, олицетворенное в Чичикове ("страсть к приобретению"), есть 
главное зло современности. Зло обыденное и ничтожное страшнее, чем литературно-
величественное зло, показывает Гоголь. Гоголь хочет понять психологическую природу 
нового явления. Этому служит биография Чичикова, объясняющая генезис изображенного в 
поэме характера. Тусклое, грустное детство героя — без товарищей, без мечтаний, без 
родительской любви — во многом предопределило дальнейшую судьбу героя. Глубоко 
усвоив родительское наставление ("...береги и копи копейку"), Павлуша Чичиков развивает 
в себе энергию, волю и упорство, с которым и устремляется к своей единственной в жизни 
цели — богатству. Вначале его действия наивны и прямолинейны: Павлуша рабски 
угождает учителю и становится его любимцем. Повзрослев, Чичиков манипулирует людьми 
с гораздо большим искусством, но и результаты его усилий теперь более значительны. Он 
пообещал жениться на дочери своего начальника и добывает тем самым себе место 
повытчика. Служа на таможне, Павел Иванович убеждает начальство в своей 
неподкупности и так наживает огромное состояние на крупной партии контрабандного 
товара. Биография гоголевского "приобретателя" отмечена странной закономерностью: 
блестящие победы Чичикова всякий раз оборачиваются нулем. Процесс обогащения 
превращается в нечто самоценное, самодостаточное — ведь это всегда процесс без 
результата. 



• Биография Чичикова заставляет в то же время вспомнить о грешниках, 
преодолевающих свою греховность и впоследствии ставших святыми 
подвижниками. По предположению писателя в следующих томах поэмы 
должно было произойти пробуждение души героя и духовное его 
воскрешение. Пороки времени, говорил Гоголь, не случайно так 
сгущены и усилены в Чичикове, ведь воскрешение "героя времени" 
послужило бы началом воскрешения всего русского общества. 

• Не на любви, а на деньгах основано счастье этого героя. Гоголь 
отмечает в Чичикове отсутствие тупого автоматизма Плюшкина: "В нем 
не было привязанности собственно к деньгам для денег, им не владели 
скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им, — ему мерещилась 
впереди жизнь во всех довольствах. Чтобы, наконец, потом, со 
временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась 
копейка…". 

• Возрождаться постоянно позволяют Чичикову самоотвержение и 
терпение. Даже "громада бедствий" не похоронит его. Очень сложно 
сочетается в оценке Гоголя приговор Чичикову, причисление его к 
"мертвым душам", с сознанием, что бездуховный тип буржуазного 
дельца практичен и весьма жизнеспособен.





• Портретная галерея «Мертвых душ» открывается 
Маниловым. По натуре он обходителен, добр, 
вежлив, но все это приняло у него смешные, 
уродливые формы. Он никому и ничем не доставил 
пользы, потому что жизнь его занята пустяками. 
Слово «маниловщина» стало нарицательным. 
Прекраснодушие - самая отличительная черта 
Манилова. Отношения между людьми ему 
представлялись всегда праздничными, без 
столкновений и противоречий. Жизни он совершенно 
не знал, реальность у него подменялась пустой 
фантазией, и поэтому он на все смотрел сквозь 
«розовые очки». Это единственный помещик, 
который подарил мертвые души Чичикову.





• Следом за Маниловым Гоголь показывает Коробочку, одну из 
«тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на 
неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем 
набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, 
размещенные по ящикам комодов». Коробочка не имеет 
претензий на высокую культуру, как Манилов, она не предается 
пустым мечтам, все ее мысли и желания вертятся вокруг 
хозяйства. Крепостные крестьяне для нее, как и для всех 
помещиков, - товар. Поэтому Коробочка не видит разницы 
между душами живыми и мертвыми. Коробочка говорит 
Чичикову: «Право, отец мой, никогда еще не случалось 
продавать мне покойников». Чичиков называет Коробочку 
«дубинноголовой». Это меткое определение вполне 
соответствует психологии помещицы, характерной 
представительницы дворянского крепостнического общества.





• Типичен образ Ноздрева. Это человек «на все 
руки». Его увлекает пьяный разгул, буйное 
веселье, карточная игра. В присутствии 
Ноздрева ни одно общество не обходилось 
без скандальных историй, поэтому автор 
иронически называет Ноздрева 
«историческим человеком». Болтовня, 
хвастовство, вранье - самые типичные его 
черты. По оценке Чичикова, Ноздрев - 
«человек-дрянь». Он держит себя развязно, 
нагло и имеет «страстишку нагадить 
ближнему».





• Собакевич, в отличие от Манилова и Ноздрева, 
связан с хозяйственной деятельностью. Он кулак и 
хитрый пройдоха. Гоголь беспощадно разоблачает 
жадного накопителя, которого «омедведила» система 
крепостного права. Интересы Собакевича 
ограничены. Его цель жизни - это материальное 
обогащение и вкусная еда. Мебель в доме 
Собакевича; стол, кресла, стулья - напоминали 
самого хозяина. Через внешность, через сравнение с 
предметами домашнего обихода Гоголь достигает 
огромной яркости и выразительности в описании 
характерных черт героя.





• Галерею «мертвых душ» завершает Плюшкин, в котором 
мелочность, ничтожность и пошлость достигают предельного 
выражения. Скупость и страсть к накопительству лишили 
Плюшкина человеческих чувств и привели его к чудовищному 
уродству. В людях он видел только расхитителей его имущества. 
Сам Плюшкин отказался от общества, никуда не ходил и в гости 
к себе никого не приглашал. Он выгнал дочь и проклял сына. У 
него люди умирали как мухи, многие его крепостные числились 
в бегах. Плюшкин всех своих крестьян считал тунеядцами и 
ворами. В , главе о Плюшкине шире, чем в других, 
затрагивается крестьянский вопрос. Уже внешний вид деревни 
говорит о тяжелой и беспросветной доле крепостных, об их 
полном разорении. Глубокий упадок всего крепостнического 
уклада жизни России наиболее реально отразился в образе 
Плюшкина.



• Образы Гоголя отличаются глубокой типизацией и- являются 
правдивым обобщением общественных порядков. Писатель сам 
великолепно чувствовал общечеловеческую широту созданных 
им типов. Гоголь писал: «Ноздрев долго не выведется из мира. 
Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом 
кафтане». Гоголь нарисовал в своей поэме мрачную и страшную 
картину крепостного общества, которое не способно к 
руководству национальной жизнью, общества, лишенного 
элементарного представления о честности и долге, 
опустошенного и духовно мертвого. Вся передовая, мыслящая 
Россия, читая поэму, понимала ее название так, как понял 
Герцен: «"Мертвые души" - это ужас и позор России»,

• Высокую оценку Гоголю дали его современники. Позднее 
Чернышевский писал: «Давно уже не было в мире писателя, 
который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для 
России».










