
Образы помещиков в 
«Мертвых душах»



              Мертвые души не потому так испугали 
Россию и произвели, такой шум внутри ее, 
чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны 
или внутренние болезни, и не потому также, 
чтобы представили потрясающие картины 
торжествующего зла и страждущей 
невинности. Ничуть не бывало. Герои мои 
вовсе не злодеи; прибавь я только одну 
добрую черту любому из них, читатель 
помирился бы с ними всеми. Но пошлость 
всего вместе испугала читателей. Испугало 
их то, что один за другим следуют у меня 
герои один пошлее другого, что нет ни 
одного утешительного явления, что негде 
даже и приотдохнуть или перевести дух 
бедному читателю, и что, по прочтеньи всей 
книги, кажется, как бы точно вышел из 
какого-то душного погреба на божий свет. 
Мне бы скорей простили, если бы я 
выставил картинных извергов; но пошлости 
не простили мне. Русского человека 
испугала его ничтожность более, чем все его 
пороки и недостатки.

        (Н.В. Гоголь «Четыре письма к разным 
лицам по поводу «Мертвых душ»)



             «Посещение помещиков — стадии падения в 
грязь; поместья — круги дантова ада; владетель 
каждого — более мертв, чем предыдущий; 
последний, Плюшкин, — мертвец мертвецов; 
каждый подан единственно: Манилов — в серо-
голубоватых тонах фигуры фикции… Коробочка 
дана впестрядь: на картинах птицы, цветы на 
часах, ситцевое, вероятно, лоскутное одеяло; 
кулечки, коробочки, палочки, как... в «коробочке»-
ларчике; то же — на дворике: теснота, курятники, 
мусоры, птица… Ноздрев показан в раззоре, в 
сплошной неуютице («посредине столовой... 
белили стены...»; обед — «катай-валяй, было бы 
горячо»); всюду и грязь, и блохи: «пребойкие 
насекомые кусали больно». Собакевич, медведь, 
дан — коричнево-бурым, как шерсть медведя 
(похож на медведя); фрак тоже медвежьего цвета; 
цвет лица — медный пятак; стены дома же — 
дикие; все — добротно, но грубо, но косо; 
«фронтон не пришелся посредине»; вся 
собственность омедвежена им. Плюшкин, 
осыпанный пылью, дан пепельно, впестрядь с 
желтыми и черными пятнами. 

А. Белый «Мастерство Гоголя»



Манилов

            Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой 
на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на 
которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы 
с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои 
мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, 
деревянными голубыми колоннами и надписью "храм уединенного размышления"; пониже пруд, покрытый 
зеленью… У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие 
бревенчатые избы… нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только 
одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, 
брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два 
запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то 
перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая 
погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета… 



Манилов: характер
               Один бог разве мог сказать, какой был характер 

Манилова. Есть род людей, известных под именем: 
люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в 
селе Селифан… На взгляд он был человек видный; 
черты лица его были не лишены приятности, но в эту 
приятность, казалось, чересчур было передано 
сахару… Он улыбался заманчиво, был белокур, с 
голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним 
не можешь не сказать: какой приятный и добрый 
человек! В следующую за тем минуту ничего не 
скажешь, а в третью скажешь: черт знает, что такое! и 
отойдешь подальше; если ж не отойдешь, 
почувствуешь скуку смертельную. От него не 
дождешься никакого живого или хоть даже 
заносчивого слова, какое можешь услышать почти от 
всякого, если коснешься задирающего его предмета. У 
всякого есть свой задор: у одного задор обратился на 
борзых собак; другому кажется, что он сильный 
любитель музыки и удивительно чувствует все 
глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; 
четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше 
той, которая ему назначена; пятый, с желанием более 
ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться 
на гуляньи с флигель-адъютантом, напоказ своим 
приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже 
одарен такою рукою, которая чувствует желание 
сверхъестественное заломить угол какому-нибудь 
бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого 
так и лезет произвести где- нибудь порядок, 
подобраться поближе к личности станционного 
смотрителя или ямщиков, -- словом, у всякого есть 
свое, но у Манилова ничего не было. 



   Почему Гоголь открывает 
галерею помещиков 
Маниловым?



                 Почему … Гоголь открывает галерею помещиков Маниловым? 
    Во-первых, понятно, что Чичиков решил начать объезд помещиков 
с Манилова, который еще в городе очаровал его своей 
обходительностью и любезностью и у которого (как мог подумать 
Чичиков) мертвые души будут приобретены без труда. 

                 Однако на это качество тут же наслаиваются многие другие. 
Важен, например, способ раскрытия самого дела, «негоции» 
Чичикова. В первой главе мы еще ничего не знаем о ней. «Странное 
свойство гостя и предприятие» открывается впервые в общении 
Чичикова с Маниловым. Необычайное предприятие Чичикова 
выступает на фоне мечтательной, «голубой» идеальности Манилова, 
зияя своей ослепительной контрастностью. 
         Но и этим не исчерпывается композиционное значение главы о 
Манилове. Гоголь первым делом представляет нам человека, который 
еще не вызывает слишком сильных отрицательных или 
драматических эмоций. Не вызывает как раз благодаря своей 
безжизненности, отсутствию «задора». Гоголь нарочно начинает с 
человека, не имеющего резких свойств, то есть с «ничего». Общий 
эмоциональный тон вокруг образа Манилова еще безмятежен, и тот 
световой спектр, о котором уже упоминалось, приходится к нему как 
нельзя кстати. В дальнейшем световой спектр изменяется; в нем 
начинают преобладать темные, мрачные тона — как и в развитии всей 
поэмы. Происходит это не потому, что каждый последующий герой 
мертвее, чем предыдущий, а потому, что каждый привносит в общую 
картину свою долю «пошлости», и общая мера пошлости, «пошлость 
всего вместе» становится нестерпимой. Но первая глава нарочно 
инструктирована так, чтобы не предвосхищать мрачно-гнетущего 
впечатления, сделать возможным его постепенное возрастание. 

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1996. С. 273-274.

Ю.В. Манн



    Как раскрывается образ 
Манилова через язык 
персонажа?



Речевая характеристика Манилова

• «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот 
кусочек».

• «Вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением».
• «извольте», «позвольте», «извольте проходить вы», «вы 

изволили выразиться»; «позвольте мне вам представить 
жену мою»;  «позвольте вам этого не позволить»

• «доставили наслаждение... майский день... именины 
сердца»; «чувствуешь... духовное наслаждение»; «хотел 
бы доказать... сердечное влечение, магнетизм души»   

В.В. Виноградов: «Для Манилова речь - это чистая поэзия, искусство для 
искусства. Поэтому он, не смея  понять слов Чичикова в прямом смысле, 
«ничуть не затруднился».
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Коробочка

    Почему Коробочка – 
единственный 
женский образ среди 
пяти (!) помещиков?



М. Шагал. Коробочка. 1925

Баба-Яга и мужик. Лубок



Приезд к Коробочке

              Все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями 
дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из 
ведра. <…>

             <Селифан> пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. 
             … Начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее 

совершенно на бок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. <…>
             Издали послышался собачий лай. <…> Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на 

деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилася оглоблями в забор и когда 
решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего 
дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, 
продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили 
о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. <…> Селифан принялся стучать, и скоро, 
отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали 
хриплый бабий голос: "Кто стучит? чего расходились?" 



Коробочка: внешность
           Минуту спустя вошла хозяйка, женщина 

пожилых лет, в каком-то спальном чепце, 
надетом наскоро, с фланелью на шее, одна 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. В один 
мешочек отбирают всё целковики, в другой 
полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду 
и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме 
белья, да ночных кофточек, да нитяных 
моточков, да распоротого салопа, имеющего 
потом обратиться в платье, если старое как-
нибудь прогорит во время печения праздничных 
лепешек со всякими пряженцами или 
поизотрется само собою. Но не сгорит платье и 
не изотрется само собою; бережлива старушка, и 
салопу суждено пролежать долго в распоротом 
виде, а потом достаться по духовному 
завещанию племяннице внучатной сестры 
вместе со всяким другим хламом. 



Коробочка: связь с загробным миром
              Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было 

испугался; шум очень походил на то, как бы все комната наполнилась змеями; но, 
взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота 
бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась 
всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по 
разбитому горшку… 

             Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы 
она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и 
полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути 
к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого 
имени и что такого помещика вовсе нет. <…>

             Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. <…>
            "Слышишь, Фетинья!" сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на 

крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих 
боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. "Ты возьми ихний-
то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали 
покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько". 

             "Ну, вот тебе постель готова", сказала хозяйка. "Прощай, батюшка, желаю 
покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы 
кто-нибудь почесал на ночь пятки. Покойник мой без этого никак не засыпал". 



Бестиарное начало в образе Коробочки

      … узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. 
Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерным 
шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то 
прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая 
кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала 
уписывать арбузные корки своим порядком. 



Ноздрев

       На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов 
после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он 
познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, 
который ему после трех-четырех слов начал говорить ты. С полицеймейстером и 
прокурором Ноздрев тоже был на ты и обращался по-дружески; но когда сели играть в 
большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали 
его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. 



Ноздрев: прием типизации
            Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей 

приходилось всякому встречать не мало. Они называются разбитными малыми, слывут 
еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно 
поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро 
знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе: ты. Дружбу заведут, 
кажется, навек; но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними 
того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ 
видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в 
осьмнадцать и в двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила, тем 
более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые 
решительно были ему не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. 
Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткой нос его слышал за несколько 
десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно 
мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, 
подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из 
первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и 
других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или 
поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим 
бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то 
довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и 
вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще 
даже лучше прежних. И, что всего страннее, что может только на одной Руси 
случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, 
которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и 
они ничего. 



Ноздрев: исторический человек
           Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном 

собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история 
непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или 
принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, 
то всё-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или 
нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым 
жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет 
совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь 
какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, так что 
слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж 
начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, 
иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с 
благородною наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, 
разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а 
потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами и нагадит вам. И нагадит так, 
как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на 
груди, разговаривающий о предметах высоких и предметах, вызывающих на 
размышление; так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и 
ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. 



Ноздрев: персонаж и жилище
            Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже 

очень хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, 
которого, по старому поверью, почитали необходимым держать 
при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял 
под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их 
глядеть волчонка, бывшего на привязи. "Вот волчонок!" сказал 
он: "я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он 
был совершенным зверем!" Пошли смотреть пруд, в котором, по 
словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два 
человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, 
родственник не преминул усумниться. "Я тебе, Чичиков", сказал 
Ноздрев, "покажу отличнейшую пару собак: крепость черных 
мясов просто наводит изумление, щиток -- игла!" и повел их к 
выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному 
большим, загороженным со всех сторон двором. Вошедши на 
двор, увидели там всяких собак, и густо-псовых, и чисто-псовых, 
всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с 
подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, 
черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные 
наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, 
допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. 
Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства: все 
они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев прави?
лами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними 
здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву 
на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, 
поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так 
что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших 
изумление крепостью черных мясов, -- хорошие были собаки. 
Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже 
слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но, 
года два тому назад, была очень хорошая сука. Осмотрели и суку 
-- сука, точно, была слепая. 



Образ собаки в «Мертвых душах»
Собачий лай у Коробочки

Собаки Ноздрева

Собакевич (о себе: да уж нрав такой собачий)

Собакевич о Плюшкине: Собака (…) мошенник, всех людей переморил 
голодом; Я вам даже не советую и дороги знать к этой собаке!  



Собакевич: предметный мир
              Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, 

другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной 
крышей и темносерыми или, лучше, дикими стенами, дом в роде тех, какие у нас строят для военных 
поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со 
вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин -- удобства и, как видно, вследствие того 
заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно, маленькое, вероятно 
понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился 
архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре 
колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною 
решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были 
употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы 
мужиков тож срублены были на диво: не было кирченых стен, резных узоров и прочих затей, но всё было 
пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на 
мельницы да на корабли. Словом, всё, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то 
крепком и неуклюжем порядке. 



Собакевич: внешность
             Когда Чичиков взглянул искоса на 

Собакевича, он ему на этот раз показался 
весьма похожим на средней величины 
медведя. Для довершения сходства фрак на 
нем был совершенно медвежьего цвета, 
рукава длинны, панталоны длинны, 
ступнями ступал он и вкривь и вкось и 
наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет 
лица имел каленый, горячий, какой бывает на 
медном пятаке. Известно, что есть много на 
свете таких лиц, над отделкою которых 
натура недолго мудрила, не употребляла 
никаких мелких инструментов, как-то: 
напильников, буравчиков и прочего, но 
просто рубила со всего плеча, хватила 
топором раз -- вышел нос, хватила в другой 
-- вышли губы, большим сверлом ковырнула 
глаза и, не обскобливши, пустила на свет, 
сказавши: "живет!"

Такой же самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича: держал он его 
более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу такого неповорота, редко 
глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков 
еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! 
совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали 
Михайлом Семеновичем. 



Собакевич: реалист и фантазер
   "Да чего вы скупитесь?" сказал Собакевич: "право, 

недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам 
дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на 
отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый 
мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! 
ведь больше никаких экипажей и не делал, как только 
рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на 
один час, прочность такая, сам и обобьет и лаком 
покроет!" 

   Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, 
однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как 
говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар 
слова: 

   "А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если 
вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! 
Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех 
аршин с вершком ростом!" 

   Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; 
но Собакевича, как видно, пронесло; полились такие 
потоки речей, что только нужно было слушать: 

   "Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком 
угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом 
кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в 
рот хмельного! А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик 
один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку 
приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это 
не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин". 

  



         … Неестественно нам кажется, чтобы 
Собакевич, человек положительный и 
солидный, стал выхваливать свои мертвые 
души и пустился в такую фантазию. Скорее мог 
бы ею увлечься Ноздрев, если бы с ним 
сладилось такое дело. Оно чрезвычайно 
смешно, если хотите, и мы от души хохотали 
всему ораторскому пафосу Собакевича, но в 
отношении к истине и отчетливости фантазии 
нам кажется это неверно. Даже самое 
красноречие, этот дар слова, который он 
внезапно по какому-то особливому наитию 
обнаружил в своем панегирике каретнику 
Михееву, плотнику Пробке и другим мертвым 
душам, кажется противно его обыкновенному 
слову, которое кратко и все рубит топором, как 
его самого обрубила природа. Нарушение одной 
истины повлекло за собою нарушение и другой. 
Автор сам это чувствовал и оговорился 
словами: "откуда взялись рысь и дар слова в 
Собакевиче" (стран. 194). 

Степан Петрович Шевырев



   Зачем Собакевич так 
расхваливает своих 
умерших крестьян?



Плюшкин: предметный мир
          Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками 

Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села, со множеством изб и улиц. 
Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою 
мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, 
подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или 
синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик 
собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: 
бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался 
только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье 
и тёс, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, 
бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке и на большой дороге: словом, где хочешь. 
Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под 
крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и 
почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади 
хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, 
на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. 



Плюшкин: предметный мир
        Он вступил в темные, широкие сени, от которых подуло холодом, как из 

погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную 
светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. 
Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен 
представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье 
полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже 
сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к 
которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к 
стене шкап с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На 
бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и 
оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало 
множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых 
мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная 
книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом 
не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то 
жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек 
где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие как в 
чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, 
ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов. 



Сад Плюшкина
             Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в 

поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне 
живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными, 
трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на 
свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или 
грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная, 
сверкающая колонна; косой, остроконечный излом его, которым он оканчивался к верху вместо 
капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу 
кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, 
взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он 
оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, 
завязавши кольцами своя тонкие, цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами 
расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них 
углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было всё окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в 
черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, 
дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы 
иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, 
молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых 
забравшись, бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, 
чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не 
вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из 
них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, 
всё было как-то пустынно- хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает 
только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду 
человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит 
грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает 
нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты 
и опрятности. 



Сад Манилова vs сад Плюшкина
        Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на 

возвышении, открытом всем ветрам, каким только 
вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, 
была одета подстриженным дерном. На ней были 
разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами 
сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими 
купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие 
вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским 
зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и 
надписью "храм уединенного размышления"; пониже 
пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в 
аглицких садах русских помещиков. 



Плюшкин: внешность
          У одного из строений Чичиков скоро 

заметил какую-то фигуру, которая начала 
вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. 
Долго он не мог распознать, какого пола 
была фигура: баба или мужик. Платье на ней 
было совершенно неопределенное, похожее 
очень на женский капот; на голове колпак, 
какой носят деревенские дворовые бабы; 
только один голос показался ему несколько 
сиплым для женщины. "Ой, баба!" подумал 
он про себя и тут же прибавил: "Ой, нет!" 
"Конечно, баба!" наконец сказал он, 
рассмотрев попристальнее. Фигура, с своей 
стороны, глядела на него тоже пристально. 
Казалось, гость был для нее в диковинку, 
потому что она обсмотрела не только его, но 
и Селифана и лошадей, начиная с хвоста и 
до морды. По висевшим у ней за поясом 
ключам и по тому, что она бранила мужика 
довольно поносными словами, Чичиков 
заключил, что это, верно, ключница. 



Плюшкин: внешность
          Лицо его не представляло ничего особенного; оно 

было почти такое же, как у многих худощавых 
стариков, один подбородок только выступал очень 
далеко вперед, так что он должен был всякой раз 
закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие 
глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко 
выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из 
темных нор остренькие морды, насторожа уши и 
моргая усом, они высматривают, не затаился ли где 
кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно 
самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: 
никакими средствами и стараньями нельзя бы 
докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и 
верхние полы до того засалились и залоснились, что 
походили на юфть, какая идет на сапоги; назади 
вместо двух болталось четыре полы, из которых 
охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него 
тоже было повязано что-то такое, которого нельзя 
было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или 
набрюшник, только никак не галстук. Словом, если 
бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-
нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему 
медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно 
сказать, что сердце у него было сострадательно и он 
не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному 
человеку медного гроша. 



История Плюшкина
           А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему 

сытно пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Всё текло живо и совершалось 
размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики … везде, во всё входил зоркий 
взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал, хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной 
паутины. … Приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные 
дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми… Сам хозяин 
являлся к столу в сертуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой 
заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал 
беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. …Александра Степановна скоро убежала с штабс-
ротмистром … и обвенчалась с ним где-то наскоро, в деревенской церкви… Отец послал ей на дорогу проклятие, а 
преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость; 
сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться… <Сын> 
определился … в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма 
естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, 
остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. 
Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, 
тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, 
и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. <…> С каждым годом притворялись окна в 
его доме, наконец остались только два… с каждым годом уходили из вида, более и более, главные части хозяйства, 
и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате… сено и хлеб гнили, 
клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и 
нужно было ее рубить, к сукнам, к холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в 
пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкапу 
графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом 
ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: 
столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же 
поставов холста должна была наткать ткачиха, -- всё это сваливалось в кладовые, и всё становилось гниль и 
прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то 
приезжала раза два с маленьким сынком пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-
ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал 
маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз 
Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у 
батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал 
обоих внучков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким 
образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала 
Александра Степановна. 



Персонаж Реалистическое 
прочтение

Литературное 
прочтение

Мифологическое 
прочтение

Религиозное 
прочтение

Манилов Лень пародия на 
идиллию

"…знаю твои дела; ты ни 
холоден, ни горяч! Но, как 
ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя 
из уст Моих" 
("Откровение", 3, 15-16). 

Коробочка Глупость Баба-Яга
«Помысел глупости – 
грех» (Пр.24:9). 

Ноздрев Беспринцип-
ность, ложь

герой 
анекдотов

«Ты [Бог] погубишь 
говорящих ложь» 
(Откровение 22:15). 
Из-за лжи люди страдают 
и умирают (Бытие 3:4, 5; 
Иоанна 8:44; Римлянам 
5:12). 

Собакевич Грубость «Михайло 
Потапыч»

Не судите, да не судимы 
будете; ибо каким судом 
судите, таким будете 
судимы (Матф 7:1-2 ). 

Плюшкин Скупость Скупой 
рыцарь Кощей ?

«Мертвые души»: система персонажей



«Мертвые души»: оценка персонажей

Персонаж Отрицательное качество Положительное качество

Манилов Лень Добродушие

Коробочка Глупость Рачительность

Ноздрев Беспринципность, ложь «Задор»

Собакевич Грубость Хозяйственность

Плюшкин Скупость ?


