
«Хочется… показать с одного 
боку всю Русь…».

История создания и композиция 
поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»



1835

1836

1837

1840

1842
1835 год – «Начал писать 
«Мертвые души»… Мне
Хочется хотя с одного боку 
показать всю Русь…»

1842 год – «Мертвые души» – 
преддверие немного бледное

той великой поэмы, которая 
строится во мне и 

разрешит, 
наконец, загадку моего 

существования»



Первоначальный 
замысел

Цель – показать «-» 
стороны 
русской 

действительности.
Сюжет – 

приключения 
авантюриста.

Жанр – авантюрный 
роман.



Определение авантюрного 
романа

Роман авантюрный (исп. novela picaresca, 
от picaro - мошенник, авантюрист) - 
разновидность эпичного жанра, одна из давних 
форм европейского романа. Роман 
авантюрный рассказывает о приключениях 
молодцеватого пройдохи, 
авантюриста - пикаро, выходца из 
низов или деклассированного 
дворянства, который полностью 
игнорирует обязанности и 
общественные моральные нормы.



•Почему «Мёртвые 
души» принято 
считать поэмой?



Жанр – 
поэма!Поэма – лиро-эпический жанр, 

написанный в стихах.

НО
:Поэма Н.В.Гоголя – 

прозаическое произведение!

«Мертвые души» = «Одиссея», 
«Иллиада»

+
Лирические отступления

(Ср. «Евгений Онегин»)



Гоголь построил свою 
поэму по тому же 

принципу: ад (1 том), 
чистилище (2 том) и 

рай (3 том)

Герой Данте проходит 
три загробных мира – 
ад, чистилище и рай, - 
чтобы обрести путь 
спасения, познать 

добро и зло. 

«Божественная комедия» Данте = 
«Мертвые души» Н.В.Гоголя



Путь 
ДантеЗаблудившись, в 
сумрачном лесу 

греховного мира, герой 
должен увидеть 

посмертную участь людей 
– мучения грешных (ад), 
искупление покаявшихся 
(чистилище) и блаженство 
праведных (рай). А потом 
вернуться с обретенной 

истиной на землю, чтобы 
спасти человечество.



Гипотеза :
Герой поэмы Н.В.Гоголя, посещая 

помещичьи усадьбы, 
расположенные в окрестностях 
города N, совершает подобно 
герою Данте свое собственное 
путешествие в загробный мир, 
спускаясь все ниже в дантовский 
ад. 



Композиция первого тома 
поэмы1 глава

2-6 главы

7-10 главы

11 глава

Вступлен
ие

Изображение жизни 
помещиков

Изображение губернского
города – мира чиновников

Повествование о 
судьбе

Чичикова

ПЕРВОЕ ЗВЕНО ВТОРОЕ ЗВЕНО ТРЕТЬЕ ЗВЕНО 

2-6 главы 7-10 главы 11 глава



Преддверие – ничтожные 
души 
1 круг (Лимб) – некрещеные 
младенцы, добродетельные 
язычники)
Грех невоздержанности:
2 круг – сладострастники;
3 круг – чревоугодники
4 круг – скупцы и 
расточители;
5 круг – гневливые.
6 круг – еретики.
7 круг - грех – насилие.
Грех – обман:
8 круг – сводники, льстецы, 
прорицатели, мздоимцы, 
лицемеры, воры, зачинщики 
раздора и пр.
9 круг – предатели.



Проблемный вопрос:
Насколько далеко спустился 

герой Н.В.Гоголя в дантовский ад?

Главы для анализа – 1-6 главы

Образы помещиков:
Манилов,

Коробочка,
Ноздрев,

Собакевич,
Плюшкин



Схема 
анализа:1. Поместье, дом.

2. Портрет.
3. Занятия.
4. Характер.

5. Речь, манеры.
6. Покупка «мертвых душ».



Пример: Образ Манилова.
1. Дом 
Манилова

Дом стоял на юру, открытый всем ветрам; рядом 
подобие английского сада и беседка с надписью 
«Храм уединенного размышления», рядом пруд, 
«покрытый зеленью», в доме вечно чего-нибудь 
недоставало, в иной комнате мебели вовсе не 
было….

2. Внешность 
Манилова

«Ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе 
Селифан», «хотя на взгляд он человек видный, 
черты лица не лишены приятности, но в эту 
приятность, казалось, чересчур было передано 
сахару…», «Он улыбался заманчиво, был 
белокур, с голубыми глазами» 



3. Занятия 
Манилова

Дома он по преимуществу молчал или думал, «но о чем он 
думал… разве Богу известно». Его мечты известны: от 
дома провести подземный ход или выстроить каменный 
мост, на котором купцы будут продавать товары для 
крестьян», в его кабинете горки золы и лежит какая-то 
книжка, заложенная на 14 странице, которую он читал уже 
2 года, хозяйством не занимался, доверяя во всем 
приказчику, в кладовой было пусто, ключница воровка, 
слуги пьяницы.

4. Манеры, речь «В первую минуту разговора с ним можешь сказать: 
«Какой приятный человек!» В следующую за тем минуту 
ничего не скажешь, а в третью скажешь «Черт знает что 
такое!» – и отойдешь подальше…»

5. Покупка 
«мертвых душ»

Намерение Чичикова выбивает Манилова из равновесия. 
Сомнения сформулировались в вопросе: «Не будет ли… 
эта негоция… несоответствующей гражданским 
постановлениям и дальнейшим видам России». И получив 
отрицательный ответ собеседника, совершенно успокоился 
и подарил Чичикову души умерших крестьян.



Внешнее впечатление Внутренний мир

Сентиментальность
Мечтательность

Чрезмерное благодушие
Учтивость

Обходительность
Претензия на культурность 

и образованность

Манилова ничего не 
интересует в жизни

Равнодушие
Инфантилизм

Пошлость
Нелепость  

Выводы:



Выводы:
В Манилове нет ничего 

отрицательного,… Он не совершил 
ничего предосудительного, потому 
что вообще ничего не совершил. 

Но в нем нет и ничего 
положительного, в нем совершенно 
умерли какие бы то ни было 
задатки.

Пейзаж усадьбы Манилова 
вполне соответствует первому кругу 

ада – Лимбу, а сам Манилов в 
галерее погибающих и погибших 
героев занимает самое низкое 
место – в нем нечего возрождать, а 
поэтому для него нет надежды для 
спасение.  

 



Образ 
Коробочки
1. Поместье, дом.

2. Портрет.
3. Занятия.
4. Характер.

5. Речь, манеры.
6. Покупка «мертвых душ».







Помещица Коробочка Настасья Петровна –  
коллежская секретарша,  которая готова 

продать вам даже свою душу по выгодной 
цене.

Коробо
чка 

Насторожен
ная

Груба

Прижи
мистаГлупа

Недоверчив
ая

Жадна Предусмотри
тельна







Выводы:

Данте:

«Стеная, несся круг Теней, 
гонимый вьюгой 
необорной» - второй круг 
ада.

Н.В.Гоголь:
«…темнота была 

такая, хоть глаз 
выколи»,

«сумятица и вьюга 
такая…» - усадьба 
Коробочки



Выводы:

В образе Коробочки 
заключен тип 
«дубинноголового» 
упрямца, 
закостенелого и 
омертвевшего в 
своей 
ограниченности. 



Ноздрев

1. Поместье, дом.
2. Портрет.
3. Занятия.
4. Характер.

5. Речь, манеры.
6. Покупка «мертвых 

душ».











• Какие черты в характере Ноздрева 
вы считаете наиболее значимыми? 
Подходит ли он в качестве делового 
партнера?

• Чем заканчивается пребывание 
Чичикова у Ноздрева? Как этот 
визит сказывается на судьбе 
Чичикова?



Выводы:
Данте:

1. Третий круг ада – 
обжорство 
(чревоугодие)

Н.В.Гоголь:

1. От Коробочки 
Чичиков 
попадает в 
трактир.

2. «Богатырство» за 
столом 
Собакевича.



Выводы:
Данте:

1. Четвертый круг 
ада – скупцы и 
расточители.

Н.В.Гоголь
Ноздрев – 

бесшабашный 
гуляка, 
проматывающий 
состояние, т.е. 
расточитель.



Внешнее впечатление Внутренний мир

Мотив богатырства, 
связанный с физической 
силой

«Подвиги»:
Игра в карты, обман, драки  

Выводы:

ВЫВОД:
«Мертвая душа», бестолковая жизнь, 

олицетворение пошлости, 
но не лишен «живости».



Образ Собакевича

1. Поместье, дом.
2. Портрет.
3. Занятия.
4. Характер.

5. Речь, манеры.
6. Покупка «мертвых 

душ».









Помещик Собакевич Михайло Семёнович –   ненавистник 
просвещения, крепкий хозяин,   неуступчивый в торгах,–  
будет рад “облить грязью” всех знакомых за  обильным 
ужином в своём доме.

Собакевич

ОбжораЦепкий

Безжалост
ен

НеотесанГруб

Плут





Образ Плюшкина

1. Поместье, дом.
2. Портрет.

3. Биография!!!
4. Занятия.
5. Характер.

6. Речь, манеры.
7. Покупка «мертвых 

душ».









Помещик Степан Плюшкин – жестокий крепостник, скупой,   
подозрительный, недоверчивый  ко всем – не желает видеть вас в 
своём имении и не собирается угощать даже прошлогодним  
куличом.

Плюшкин 

Мелочно
подозрител

ен

Духовно и 
физически 

вырождающийс
яПотерян 

человеческ
ий 

облик

Раб 
вещей

Накопит
ель

Предельно 
скуп

Опустивши
йся 

человек





•Почему Гоголь расположил 
помещиков именно в такой 
последовательности? Какая 
здесь видна 
закономерность?



Изображение мира 
чиновничества в поэме Н.
В.Гоголя «Мертвые души».



Чичико
в

Манил
ов

Коробо
чка

Ноздре
в

Собаке
вич

Плюшк
ин

Губерн
атор

Прокур
ор

Полицмей
стер

Система образов поэмы

Почтмейс
тер

Помещики, 
деревенские жители

Чиновники, 
городские жители



Чиновники губернского 
города

•    Каковы основные 
занятия чиновников?

•    Почему Собакевич 
называет 
чиновников 
«праздными 
людьми»?

• Какое сравнение 
использует автор 
для коллективного 
портрета 
чиновников?





На балу у губернатора

На балу у губернатора показаны молодые и 
пожилые чиновники, которые носились кучами по 
паркету, как «носятся мухи на белом 
сияющем рафинаде в пору жаркого 
июльского лета».



Глава 7. В губернской 
канцелярии

• Что поражает 
читателя при 
описании 
автором 
канцелярии?

• Как встречают в 
канцелярии 
Чичикова?



Изображение Фемиды –
 богини правосудия

   «Фемида просто, 
какова есть, в неглиже 
и халате принимала 
гостей».

    

   Почему Н.В. Гоголь 
использует 
карикатурное 
изображение 
Фемиды?



Иван Антонович  «кувшинное 
рыло» - тонкий чиновник

• Поражает способность 
чиновника превращаться то 
в орла, то в муху. За своим 
столом Иван Антонович — 
орел, а в кабинете 
начальника — муха. 

• Это взяточник, бюрократ, 
ловкий стряпчий всяких   
незаконных дел. Даже 
Чичиков дал ему взятку, 
хотя и был другом его 
начальника. 



Иван Антонович  «кувшинное 
рыло» -  типичный герой

Все чиновники, начиная 
с мелкого чиновника 
губернского города и 
заканчивая вельможей, 
раскрывают одну и ту же 
закономерность: на 
страже законности 
стоят мошенники, 
бездушные люди.



«Как 
вспрыснули
 покупочку…»

«…приступили со всех сторон
с вилками к столу
и стали обнаруживать,
как говорится, каждый 
свой характер и склонности,
налегая кто на икру,
кто на семгу, кто на сыр»



Губернатор

• Какова характеристика 
Губернатора Маниловым? 
Собакевичем?

• Что говорит о предпочтениях 
Губернатора автор? Какой 
прием использует при этом?

• Как относятся к Губернатору 
чиновники?



Вывод:
   Губернатор — «светский» человек, любезный и 

обаятельный — был не толст и не тонок, имел 
на шее Анну, и поговаривали даже, что он 
представлен к звезде, впрочем, был большой 
добряк и даже «сам вышивал иногда по 

тюлю».



Полицмейстер Алексей 
Иванович

• Какую характеристику дает Н.
В. Гоголь полицмейстеру в 
гл.7?

• Как к нему относятся 
горожане? Какая черта 
полицмейстера этому 
способствует?

• Почему применительно к 
полицмейстеру используется 
фраза «должность свою 
постигнул в совершенстве»?

Художник П. 
Боклевский



Вывод об образе 
полицмейстера

    Полицмейстер, «отец и благодетель города», 
должен строго и неуклонно следить за тем, как 
выполняются законы, отдавать в руки правосудия 
тех, кто нарушает их, но, наведываясь в гостиный 
двор, он чувствует себя здесь, как в собственной 
кладовой. «Хоть он и возьмет, — говорят 
купцы, — но зато уж никак тебя не выдаст». 
Другими словами, за взятку скроет преступление. 
Этим он приобрел любовь и «совершенную 
народность».



Почтмейстер

• Какую историю 
расскажет почтмейстер 
губернскому обществу?

• Как это его 
характеризует?

Почтмейстер  - такой же 
небокоптитель, как и все. 
Он халатно относится к 
своим обязанностям: 
может раньше уйти с 
работы, участвует в 
незаконных пересылках.



Почтмейстер - остряк и 
«философ»,  неудачно 
предположивший, что 
Чичиков — это капитан 
Копейкин:
«Это, господа, судырь мой,
не кто другой,
как капитан Копейкин!»



Прокурор
• Какая деталь используется 

автором в портрете 
прокурора?

• Как называет прокурора 
Собакевич?

• Как относился прокурор к 
выполнению своих 
обязанностей?

• Что поражает читателя в 
смерти похорон 
прокурора?

М.Шагал 
Смерть прокурора



Вывод:
• Прокурор не делал ничего, кроме бездумного 

подписывания бумаг, так как предоставил все решения 
стряпчему, "первому хапуге в мире". 

• Очевидно, причиной его смерти стали слухи о продаже 
"мертвых душ", так как именно он нес ответственность за 
все происшедшие в городе незаконные дела. 

• Горькая гоголевская ирония слышится в раздумьях о 
смысле жизни прокурора: "...зачем он умер, или зачем жил, 
один Бог ведает". 

• Даже Чичиков, глядя на похороны прокурора, невольно 
приходит к мысли, что единственное, чем может 
запомниться покойник, — это густыми черными бровями. 



Гл. 8 Губернское общество

• Как проявит себя 
Чичиков на балу?

• Как к нему относятся 
гости губернатора? 
Почему? Как это 
характеризует 
губернское общество?



•Как реагирует Чичиков на появление 
Ноздрева?

•Поверят ли чиновники Ноздреву, 
рассказавшему о покупке мертвых душ 
Чичиковым? Почему?



Гл. 8  Дамы города N 

• Что составляет 
мир интересов 
дам губернского 
общества?

• Что особенного 
отмечает Н.В.
Гоголь в речи 
дам?



Гл. 9  Дамы города N 
     Гоголь 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 их 
бездуховность внутреннего мира. Как характеризует диалог 

двух «приятных» дам?



господин средней руки

преприятный человек
херсонский помещик

коллежский советник

Наполеон

фальшивомонетчик
шпион

разбойник

Антихрист

миллионщик
герой - любовник

завидный жених

подлец
приобретатель

хозяин

Кем предстает перед 
нами Чичиков?



В чем видит автор главные недостатки 
своей эпохи и каковы его нравственные 

рецепты, обращенные в будущее?



«Живая» Чичиков душа 
или «мертвая»?

Образ главного героя в поэме Н.В.Гоголя



Охарактеризуйте героя по 
следующим критериям

• Портер
• Социальное положение
• Манеры, речь
• Биография
• Учеба 

• Служба 



Портрет:

Не красавец, но и недурной 
наружности, не слишком 
толст, ни слишком 
тонок, нельзя сказать, 
чтоб стар, однако ж и не 
так, чтобы слишком 
молод.

В приемах своих господин 
имел что-то солидное…



Социальное положение:

Господин средней руки

Коллежский советник 
Павел Иванович 
Чичиков, помещик, 
по своим 
надобностям.



«… приезжий умел во 
всем как-то найтися и 
показал в себе 
опытного светского 
человека. О чем бы 
разговор не был, он 
всегда умел 
поддержать его… 
словом, куда ни 
повороти, был очень 
порядочный человек»

Манеры, речь:



«Темно и скромно 
происхождение 
нашего героя. 
Родители его были 
дворяне, но 
столбовые или 
личные – Бог 
ведает»

Биография. Происхождение:



«Жизнь при начале 
взглянула на него 
как-то кисло-
неприютно… ни 
друга, ни товарища в 
детстве…»

Биография. Детские годы:



«Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не 
повесничай, а больше всего угождай 
учителям и начальникам… С 
товарищами не водись, они тебя добру 
не научат, а если уж на то пошло, как 
водись с теми, которые побогаче, чтоб 
при случае могли быть тебе 
полезными… больше всего береги 
копейку, эта вещь надежнее всего на 
свете, копейка не выдаст, в какой бы 
беде ты ни был» 

Биография. Наставления 
отца:



«Он вдруг смекнул и 
понял дело и повел 
себя в отношении к 
товарищам точно 
таким образом, что 
они его угощали, а он 
их не только никогда, 
но даже иногда, 
припрятав 
полученное 
угощение, продавал 
им же…»

Биография. Учеба:



1) В казенной 
палате

2) Работа на 
таможне

3) Идея о скупке 
«мертвых душ»

Биография. Служба:



Чичиков – 
напоминает 
чириканье 
воробья, создает 
эффект 
подпрыгивания, 
прищелкивания.

«Говорящая фамилия»:



Средства 
создания образа

Портрет:

«Не красавец, но и не дурной 
наружности…»

«Лицо… очень сдает на 
портрет Наполеона»

Художественная деталь:
«фрак брусничного цвета с 
искрою», «ларчик красного 

дерева» и пр.

Биография героя:
«Угождай учителям и 

начальникам»

«…а больше всего береги и 
копи копейку»

Характеристика другими 
персонажами:

Дельный, ученый, знающий, 
почтенный, преприятный 

человек, миллионщик,  капитан 
Копейкин, переодетый Наполеон, 

Антихрист и пр.

Манеры, 
речь

«Говорящая» 
фамилия



• Как Чичиков разговаривает с Маниловым? 
Какими особенностями маниловского характера 
ему удается воспользоваться?

• Коробочка – практичная помещица. Она продает 
Чичикову то, что ему было нужно. Однако 
именно приезд Коробочки в город после сделки 
становится закатом чичиковского предприятия. 
Перечитайте внимательно разговор Чичикова с 
Коробочкой. Какую ошибку он допустил?

• Рядом с Чичиковым часто оказывается его слуга 
Петрушка и кучер Селифан. Как они помогают 
понять личность и характер Чичикова?



Деликатен 
как Манилов

Способен копить
 как Коробочка

Чичиков соотносится со всеми героями поэмы

Может кутнуть 
и солгать не хуже 

Ноздрева

Прижимист и 
деловит как 
Собакевич

В бережливости не уступит Плюшкину 



• Что означал термин «мертвые 
души» в период крепостного 
права? Есть ли другие значения у 
этого понятия?

• В поэме главное место отводится 
теме мертвых душ. А связана ли с 
ней смерть прокурора?



Выводы
Мертвые души

Ревизская душа 
–единица 

учета 
населения, 

товар, 
который 
покупает 
Чичиков

Помещики, 
чиновники и сам 

Чичиков, 
погрязшие в 

грехах и, 
следовательно, 

мертвые
Души, 

умерших крестьян



•Есть ли в поэме 
«живые» души?



•Вспомните и перечислите 
персонажей из народа. Чем они 
различаются? Что их 
объединяет? Как относится к 
ним автор? 







•Повесть о капитане 
Копейкине 



• Каков сюжет повести? Что 
сближает повесть и остальной 
текст поэмы?

• Зачем автор «вставляет» текст в 
поэму?

• Какими предстают здесь 
чиновники?











Автор в поэме.
Лирические 

отступления.



Лирические отступления – 
отступления от непосредственного 
сюжета в литературном 

произведении.

Лирические отступления 
придают поэме масштабность, широту и 
глубину охвата проблем, символичность



Тематика  лирических  отступлений 
в поэме 1 глава

О толстых и 
тонких

2 глава
О воспитании 

в России

3 глава
О тонкости  
обращения



Тематика  лирических  
отступлений в поэме4 глава

О господах 
«средней руки»

5 глава
О  метком 

русском слове

6 глава
О юношестве и 

юности



1. В поэме нет героя, близкого 
автору. Помещикам, чиновникам 
противостоит он сам.

2. Образы  персонажей 
располагаются  по нисходящей 
градации (пошлость, 
мертвенность в них возрастают),  
лирические отступления 
расположены по принципу  
градации восходящей  (юмор, 
ирония первых глав  
завершаются торжественным 
пророчеством о великом будущем 
России).



Образ автора
Жанр произведения предполагает 

равноправие лирического и эпического 
начал. Лирическое начало в поэме «Мёртвые 
души» реализуется в авторских отступлениях.

Автор не является героем «Мёртвых душ», а 
выступает в ней как лирический герой. 
Представление о лирическом герое читатель 
получает, анализируя литературные взгляды 
и размышления Гоголя об избранности 
писателя, о двух типах писателей, о двух 
типах портретов, о языке художественного 
произведения, о выборе главного героя.



Образ автора
Автор делится с читателем своими 

творческими замыслами, беседует с 
читателем о своём положительном 
идеале, говорит о своём отношении к 
Чичикову. Автор постоянно общается с 
читателем, в отношении к читателю 
часто сквозит ирония, скрытая под 
стремлением угодить. Автор поэмы 
пытается предугадать отношение 
читателя к главному герою, 
представить возможную реакцию 
читателя.



Образ автора
Автор выступает в своём лиро-эпическом 

произведении и как рассказчик. Некоторые его 
высказывания связывают отдельные эпизоды 
поэмы, играют важную композиционную роль: 
«…Мне пора возвратиться к нашим героям, 
которые стояли уже несколько минут перед 
дверями гостиной, взаимно упрашивая друг 
друга пройти вперёд». Другие высказывания 
автора связывают отдельные эпизоды или 
лирические отступления с основным 
повествованием.

Соотношение лирического и эпического начал в 
поэме является средством выражения авторской 
позиции.



• Прочитайте лирическое отступление о 
птице-тройке. Чем заканчивается это 
отступление и почему? Все и все 
расступаются перед тройкой-Русью. А 
кто же едет на тройке? Что эти герои 
символизируют?








