
ПОВЕСТЬ «ШИНЕЛЬ» 

НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

• Шинель-последняя по времени написания  
повесть цикла «Петербургские повести».

• Написана в 1841 году и опубликована в 1842 году.
В первой редакции повесть озаглавлена «повесть 
о чиновнике,крадущем шинели».В ней герой 
еще не имел имени.Позднее получил имя 
Акакий и фамилию Тишкевич,замененную на 
Башмакевич и затем- на Башмачкин.



ТЕМА.ПРОБЛИМАТИКА

• В повести «Шинель» Гоголь ставит социальные и 
нравственно-философские проблемы. С одной стороны, 
писатель выступает с резкой критикой того общества, 
которое превращает человека в Акакия Акакиевича, 
протестуя против мира тех, кто «натрунились и 
наострились вдоволь» над «вечными титулярными 
советниками», над теми, у кого жалование не превышает 
четырехсот рублей в год. Но с другой стороны, гораздо 
более существенно обращение Гоголя ко всему 
человечеству со страстным призывом обратить внимание 
на «маленьких людей», которые живут рядом с нами. Ведь 
Акакий Акакиевич заболел и умер не только и не столько 
потому, что у него украли шинель. Причиной его смерти 
стало и то, что он не нашел поддержки и сочувствия у 
людей.



ШИНЕЛЬ



АКАКИЙ АКАКИЕВИЧ БАШМАЧКИН

• Портрет Акакия Акакиевича рисуется Гоголем подчеркнуто 
незавершенным, недовоплощенным, иллюзорным; целостность 
Акакия Акакиевича должна быть впоследствии восстановлена с 
помощью шинели. Рождение Акакия Акакиевича выстраивает модель 
алогичного и грандиозно-космического гоголевского мира, где 
действуют не реальные время и пространство, а поэтическая вечность 
и человек перед лицом Рока. 

• Вместе с тем это рождение является мистическим зеркалом смерти 
Акакия Акакиевича: только что родившая Акакия Акакиевича мать 
именуется Гоголем «покойницей» и «старухой», сам Акакий Акакиевич 
«сделал такую гримасу», будто предчувствовал, что будет «вечным 
титулярным советником»; крещение Акакия Акакиевича, 
происходящее сразу же после рождения и дома, а не в церкви, 
скорее напоминает отпевание покойника, нежели крестины 
младенца; отец Акакия Акакиевича тоже оказывается как бы вечным 
покойником («Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий»).



• Ключом к образу Акакия Акакиевича является скрытое 
гоголевское противопоставление «внешнего» и 
«внутреннего» человека. «Внешний» — косноязычный, 
невзрачный, глуповатый переписчик, не способный даже 
«переменить кое-где глаголы из первого лица в третье», 
хлебающий с мухами свои щи, «вовсе не замечая их 
вкуса», покорно терпящий издевательства чиновников, 
сыплющих «на голову ему бумажки, называя это снегом». 

• «Внутренний» человек как будто говорит нетленное: «Я 
брат твой». В мире вечном Акакий Акакиевич — аскет-
подвижник, «молчальник» и мученик; уединившись от 
соблазнов и греховных страстей, он осуществляет 
миссию личного спасения, на нем как будто лежит знак 
избранничества. В мире букв Акакий Акакиевич обретает 
счастье, наслаждение, гармонию, здесь он полностью 
доволен своим жребием, ибо осуществляет служение 
Богу: «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь 
при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет 
переписывать завтра?»



• Петербургский северный мороз становится дьявольским 
соблазном, какой Акакий Акакиевич не в силах 
преодолеть (старая шинель, издевательски называемая 
чиновниками капотом, прохудилась). Портной Петрович, 
наотрез отказываясь подновлять старую шинель Акакия 
Акакиевича, выступает в роли демона-искусителя. 
Новенькая шинель, в которую облачается Акакий 
Акакиевич, символически означает как евангельскую 
«ризу спасения», «светлые одежды», так и женскую 
ипостась его личности, восполняющую его неполноту: 
шинель — «вечная идея», «подруга жизни», «светлый гость». 
Аскета и затворника Акакия Акакиевича охватывает 
любовный пыл и греховная горячка. Впрочем, шинель 
оказывается любовницей на одну ночь, заставляя Акакия 
Акакиевича совершить ряд непоправимых роковых 
ошибок, выталкивая его из блаженного состояния 
замкнутого счастья в тревожный внешний мир, в круг 
чиновников и ночной улицы. Акакий Акакиевич, таким 
образом, предает в себе «внутреннего» человека, 
предпочтя «внешнего», суетного, подверженного людским 
страстям и порочным наклонностям.



• По совету чиновников Акакий Акакиевич отправляется к 
«значительному лицу». Столкновение с генералом происходит 
как раз тогда, когда Акакий Акакиевич перестает быть 
«внутренним» человеком. Сразу после угрожающего вопля 
«значительного лица» Акакия Акакиевича «вынесли почти без 
движения». 

• Уходя из жизни, Башмачкин бунтует: он «сквернохульничал,
произнося страшные слова», следовавшие «непосредственно 
за словом "ваше превосходительство"». 

• После смерти Акакий Акакиевич меняется со «значительным 
лицом» местами и в свою очередь осуществляет Страшный 
Суд, где нет места рангам и званиям, и генерал и титулярный 
советник одинаково держат ответ перед Высшим Судией. 

• Акакий Акакиевич является по ночам зловещим призраком-
мертвецом «в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной 
шинели». Успокоился и исчез призрак Акакия Акакиевича 
только тогда, когда ему под руку попалось «значительное лицо», 
справедливость как будто восторжествовала, Акакий 
Акакиевич словно осуществил грозное Божье наказание, 
облекся в генеральскую шинель.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


