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Повесть "Шинель» (Входит в «Петербургские повести» 1843г. ) 
 Проблематика

Повесть "Шинель": план событий 
Начало истории: описание Акакия Акакиевича  
Дырявая шинель и поход к портному
 Акакий Акакиевич копит на шинель 
Новая шинель и ее кража
 Обращение в полицию 
Визит к "значительному лицу" 
Болезнь и смерть Акакия Акакиевича 
Привидение Акакия Акакиевича 
Месть Акакия Акакиевича генералу 
Проблематика.
Проблема души человека
Проблема «маленького человека»
Социальное неравенство и несправедливость
Проблема самосознания человека
В чем сюжет «Шинели»?
Сюжет прост. Бедный маленький чиновник принимает важное решение и заказывает новую шинель. Пока ее шьют, она 

превращается в мечту его жизни. В первый же вечер, когда он ее надевает, шинель у него снимают воры на темной 
улице. Чиновник умирает от горя, и его привидение бродит по городу.

- Какова главная тема повести “Шинель”?
Тема человеческого страдания, предопределенного укладом жизни; тема “маленького человека”. 
В каких произведениях, прочитанных ранее, мы встречались с темой “маленького человека”?
Н. М. Карамзин “Бедная Лиза” - в центре повествования простая, необразованная крестьянская девушка; нам 

внушается мысль, что “и крестьянки любить умеют!”. А. С. Пушкин “Станционный смотритель” - бедный 
чиновник четырнадцатого класса Самсон Вырин не имеет никаких прав в жизни, и даже единственный 
смысл его существования – любимую дочь – у него отнимают сильные мира сего. А. С. Пушкин “Медный 
всадник” - главный герой - несчастный, обездоленный Евгений, у которого бедность уничтожила и характер, 
и ум, сделала ничтожными мысли и мечты. Все эти произведения полны любви и сочувствия авторов к 
своим героям. Гоголь развивает традиции великих русских писателей в изображении “маленького человека”.



- Как подчеркивается типичность героя и ситуации?

(“…служил в одном департаменте”, “…когда и в какое время он поступил в департамент…этого никто не мог 
припомнить”, “один чиновник…” - все эти фразы показывают не исключительность, необычность 
ситуации и героя, а их типичность. Акакий Акакиевич – один из многих; таких, как он, были тысячи – 
никому не нужных чиновников. ) - Какая личность перед нами? Имя “Акакий” в переводе с греческого – 
“незлобивый”, а у героя такое же отчество, то есть судьба этого человека была уже предопределена: 
таким был его отец, дед и т.д. Он живет без перспектив, личностью себя не осознает, смысл жизни видит 
в переписывании бумаг…

• - Чем стало для Башмачкина приобретение шинели? На что он идет ради этого?

• (Шинель для Акакия Акакиевича не роскошь, а выстраданная необходимость. Приобретение шинели 
расцвечивает его жизнь новыми красками. Это, казалось бы, унижает его, но то, на что он идет ради 
этого, меняет всю привычную “систему координат” в нашем сознании. Он с каждого “истрачиваемого 
рубля откладывал по грошу в маленький ящичек”, кроме этой экономии он перестал пить чай и зажигать 
свечи по вечерам, а, идя по мостовой, наступал на цыпочки, “дабы не истереть подошвы”… Еще он, 
приходя домой, сразу снимал белье, чтобы не изнашивалось, и сидел в ветхом халате. Можно сказать, 
он ЖИЛ мечтой о новой шинели).

• - Какие чувства вызывает у вас поведение и поступки Акакия Акакиевича на пути к 
достижению цели?

• (Что-то очень дурно устроено в мире, где люди – просто тихо помешанные, они стремятся к высшей 
цели, и эта цель – новая шинель. Башмачкин – жертва этого мира, невиновная жертва, и он скорее 
вызывает уважение, чем жалость и презрение).

• - В чем особый драматизм ситуации с кражей шинели?

• (Никто в этом мире не захотел помочь ему, не поддержал протест против несправедливости).

• - С какой целью Гоголем вводится фантастический финал?

• (Башмачкин умирает не из-за кражи шинели, он умирает из-за грубости, равнодушия и цинизма 
окружающего мира. Призрак Акакия Акакиевича выступает мстителем за свою незадачливую жизнь. Это 
бунт, хотя его можно назвать “бунт на коленях”. Автор стремится вызвать у читателя чувство протеста 
против абсурдных условий жизни и чувство боли за унижение человеческого достоинства. Гоголь не 
хочет давать утешительной развязки, не хочет успокаивать совесть читателя. Если бы писатель наказал 
Значительное лицо, вышла бы скучная нравоучительная сказка; заставил бы переродиться – вышла бы 
ложь; а он великолепно выбрал фантастическую форму момента, когда пошлость на мгновение 
прозрела…)



Сюжет. Композиционные элементы.
 • Сюжет.

• Беспросветная нужда окружает Акакия Акакиевича, но он не видит трагизма своего положения, так 
как занят делом. А когда у него появляется мечта -  новая шинель, он готов терпеть любые лишения, 
только бы приблизить осуществление задуманного. Шинель становится неким символом счастливого 
будущего. Шинель сшита! Башмачкин совершенно был счастлив. Но надолго ли маленькому 
человеку  суждено быть счастливым в этом несправедливом мире? И лишь после смерти свершается 
справедливость. Душа Башмачкина обретает покой, когда возвращает себе потерянную вещь. 

• Скорбная повесть об украденной шинели, по словам Гоголя, «неожиданно принимает фантастическое 
окончание». Привидение, в котором был узнан скончавшийся Акакий Акакиевич, сдирало со всех 
шинели, «не разбирая чина и звания».
    Композиционные элементы.

•  Экспозиция занимает довольно большую часть повести. Она предназначена, чтобы подробнее 
познакомить читателя с историей героя и его характера. Подробное жизнеописание Башмачкина 
призвано вызвать сочувствие читателя и подчеркнуть его роковую трагедию.

• Завязкой становится бытовой случай в жизни героя повести: необходимость замены старой шинели 
на новую. Но это становится целым событием в жизни героя

•  посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть её в микроскоп…»
• Финал повести фантастичен, но именно такой финал позволяет писателю ввести в произведение тему 

правосудия. Призрак чиновника срывает шинели со знатных и богатых. После смерти Башмачкин 
поднялся на недоступную ему ранее высоту, он преодолел убогие представления о чине. Бунт 
"маленького человека" становится главной темой повести, бунт Акакия Акакиевича сродни бунту 
Евгения из "Медного всадника", осмелившегося на мгновение стать на равных с Петром I, лишь 
системы ценностей этих двух героев различны.  История бедного чиновника написана так подробно и 
достоверно, что читатель невольно входит в мир интересов героя, начинает сочувствовать ему.

•  
•  



• Образ Петербурга в повести.
• Известно, что писатель отрицательно 
относился к этому городу. По Гоголю, Петербург 
– город разрушения, обмана, жестокости и 
одиночества. Петербург ломает жизни, он 
безразличен к «маленькому человеку», 
использует его, а затем выбрасывает, как 
мусор, отработанный материал.

• Приём «городские слухи».
• Это прием, переводящий повествование не 
только на грань реального и фантастического, 
но и на грань мифологизации. Миф о мертвеце 
творит многоликая толпа: какой-то будочник, 
какие-то два его товарища, какие-то 
"деятельные и заботливые люди". 
Мифологизация финала усиливает 
фантастический эффект повествования. 
Гротеск.



Портрет Отношение главного 
героя к службе

Отношение 
сослуживцев к 
Башмачкину

Мечта

В одном 
департаменте 
служил один 
чиновник; 
скорее 
совсем не 
замечательн
ый, 
лишённый 
даже 
индивидуаль
ных черт: 

Всю свою жизнь Акакий 
Акакиевич проводит в 
"переписыванье" бумаг 
на службе, и герой 
вполне доволен этим. 
Акакий Акакиевич 
живет в своем 
маленьком мире, он "ни 
один раз в жизни не 
обратил внимания на то, 
что делается и 
происходит каждый 
день на улице", и лишь в 
"переписыванье ему 
виделся какой-то свой 
разнообразный и 
приятный мир". В мире 
этого чиновника ничего 
не происходит, и не 
случись невероятной 
истории с шинелью, о 
нем нечего бы было 
рассказать. 

В департаменте не 
оказывали к нему 
никакого уважения.
    Молодые 
чиновники 
осмеивали его и 
острили над ним, 
составляли про 
него разные 
истории,
   закидывали его 
бумажками.
 

Башмачкин не стремится к невиданной роскоши. 
Ему просто холодно, да и по чину он должен 
являться в департамент в шинели. Мечта сшить 
шинель на вате становится для него подобием 
великой и почти невыполнимой задачи. В его 
системе мировых ценностей она имеет такое же 
значение, как стремление какого-нибудь 
"великого человека" добиться мирового 
господства. Мысль о шинели наполняет смыслом 
существование Акакия Акакиевича. И вот, 
достигнувший, наконец, предела своих 
стремлений герой повести в очередной раз 
сталкивается с несправедливостью. Шинель 
крадут. Но даже не это становится главной 
причиной смерти несчастного Башмачкина: 
"значительное лицо", к которому чиновнику 
советуют обратиться за помощью, "распекает" 
Акакия Акакиевича за неуважение к начальству и 
выгоняет из своего дома. И вот исчезает с лица 
земли "существо, никем не защищенное, никому 
не дорогое, ни для кого не интересное, даже не 
обратившее на себя внимание..." Смерти 
Башмачкина, как и следовало ожидать, почти 
никто не заметил. 



• Образ «Значительного лица».
• Приемы и обычаи значительного лица были солидны и 

величественны, но немногосложны. Главным основанием 
его системы была строгость. Впрочем, он был в душе 
добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но 
генеральский чин совершенно сбил его с толку. Он как- то 
спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему 
быть. Однако слово «значительное» означает только некую 
ступень иерархической административной лестницы, 
значительную лишь относительно нижестоящей ступени. В 
контексте этого пассажа слово лицо утрачивает 
«человеческое» содержание, получает значение лица 
абстрактного, административного, фактически обезличивая 
его носителя потому что служит не человеку, а системе.

• В сцене визита героя к значительному лицу Гоголь 
использует прием антитезы, для того чтобы подчеркнуть 
ничтожность Акакия Акакиевича и тщеславие, 
самовлюбленность значительного лица. Гротескна и вся 
сцена визита Башмачника к генералу. 



• Фантастическое в повести.
• Повесть Шинель, несмотря на свою реалистичность, 
заканчивается фантастически. После смерти Акакия 
Акакиевича на улицах Петербурга стал появляться призрак, 
который снимал шинели с прохожих. Одни видели в нем 
схожесть с Башмачкиным, другие не замечали ничего общего у 
грабителя с робким чиновником. Однажды ночью призрак 
встретил значительное лицо и сорвал с него шинель, напугав 
чиновника до того, что тот даже стал опасаться насчет какого-
нибудь болезненного припадка. После этого случая 
значительное лицо стало лучше относиться к людям. Такой 
конец повести подчеркивает авторский замысел. Гоголь 
сочувствует судьбе маленького человека. Он призывает нас 
быть внимательными друг к другу и предупреждает, что 
человеку придется отвечать в будущем за нанесенные 
ближнему обиды.

• Финал повести.
• Гоголь показал не только жизнь маленького человека, но и его 
протест против несправедливости жизни. Пусть этот бунт 
робкий, почти фантастический, но герой выступает за свои 
права, против основ существующего порядка. 

•  Ф.М.Достоевский говорил:
•  «Все мы вышли из гоголевской шинели».



•  В чем заключается символизм повести «Шинель»?
• Гоголь завершил работу над повестью весной 1841 года. «Лучшее, что вы написали» — так оценил эту 

повесть В.Г. Белинский. Это последняя из «Петербургских повестей», где представлены все основные 
темы и идеи цикла.

• В отличие от писателей 1-й половины XIX века Гоголь показыва ет в «Шинели» не парадный Петербург, а 
Петербург с изнанки: «кое-какие пустынные улицы с тощим освещением», «деревянные домы, заборы», 
«с закрытыми ставнями низенькие лачужки». Этот город од новременно и реальный, и фантастический, 
призрачный, здесь реальное и фантастическое легко меняются местами, это мир привычного абсурда, 
будничной фантастики. Безумие — одно из проявлений пе тербургского абсурда (деталь, характерная для 
всего цикла «Петербургских повестей»).

• Городские углы: дома, комнаты, лестницы — изображены с ха рактерным для Гоголя вниманием к 
бытовым мелочам, автор стре мится к детальному, микроскопически точному описанию предметов, 
героев («изуродованный ноготь, толстый и крепкий, как у черепахи»), и в то же время писатель использует 
типизирующие обобщения («Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и кор чит 
своего начальника»). Основные темы, поднимаемые в повести, — это темы власти чи на, власти денег и, 
конечно, тема «маленького человека».

• Центральный образ повести — Акакий Акакиевич Башмачкин. По мнению А.А. Григорьева, «в образе 
Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что 
вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и 
уничтожающего горя». Образ бедного чиновника, «маленького человека», сделался одним из 
центральных в литературе 40-х годов XIX века.

• Гоголь подчеркивает типичность героя, его заурядность, безза щитность. Он живет в своем примитивном 
мире, ограниченном эле ментарными обязанностями, которые он выполняет с большим стара нием: «.. .Он 
служил ревностно, — нет, он служил с любовью».

• При описании «маленького человека» у Гоголя сострадание и смех неотделимы друг от друга, автор 
соединяет противоположный пафос: гуманистический («с своими проникающими словами: «ос тавьте 
меня, зачем вы меня обижаете», — и в этих проникающих сло вах звенели другие слова: «я брат твой») и 
сатирический (слово «зна чительного лица» «может лишить даже чувств человека»).

• Подчеркивая символизм повести, А. Белый отмечал, что главный герой живет внутри собственной 
вселенной, «не солнечной, а «шинельной»; «шинель» ему — мировая душа, ее называет он «под ругой 
жизни». В конце концов вещь (шинель) обретает власть над че ловеком.

• В.В. Кожинов в статье «Художественный смысл «Шинели» Гоголя в свете ее «творческой истории» 
отмечает, что в «Шинели» «несомнен но выступают три «феномена» — «маленький человек», 
Государство и Стихия, которую Государство не может покорить, победить».



• Трагичен или смешЁн Акакий Акакиевич? (по повести Н.В. Гоголя «Шинель»)
• Главный герой повести — Акакий Акакиевич Башмачкин — изображен Гоголем как типичный 

представитель бедного чиновничества и «маленький человек».
• С одной стороны, Акакий Акакиевич — задавленный жизнью мелкий чиновник, с другой — до 

решения пошить новую шинель он вел жалкий образ жизни, влачил вялое, бессмысленное 
существова ние, а для себя он был полноценным и счастливым более, чем кто-либо, человеком.

• Для выражения своей идеи Гоголь прибегает к необычному худо жественному решению: он 
использует в сюжете повести элементы житийного жанра, чтобы подчеркнуть величие и 
значение такого, ка залось бы, незначительного человеческого существа, каким был Башмачкин. 
Конечно, канонические элементы жанра жития художествен но переосмыслены, поскольку это 
«житие» не святого, а мелкого чи новника, «маленького человека», и Гоголь, постоянно 
перемежая драматическое и комическое, это подчеркивает. Хотя юмор Гоголя вызывает не 
насмешку, а сочувствие к герою. Самая значительная ха рактеристика герою дана автором в его 
имени: Акакий по-гречески значит «незлобивый», а вместе с отчеством Акакиевич может озна 
чать «вдвойне незлобивый» или «бесконечно незлобивый».

• Итак, все, что делало героя жалким и ничтожным, может быть уви дено с другой стороны. 
Например, шутливое, почти насмешливое заме чание, что «он, видно, так и родился на свет уже 
совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове», означает и то, что Акакий Ака 
киевич находится на предназначенном ему месте, что так редко бывает с людьми. Заметим, что 
он безропотно терпит издевательства молодых сослуживцев, пока они не толкают его под 
локоть, «мешая заниматься своим делом». А как высока характеристика, данная автором 
отноше нию героя к службе: «Мало сказать: он служил ревностно, -— нет, он служил с любовью». 
Неспособность Акакия Акакиевича выполнить другую, более сложную работу, чем 
переписывание, говорит вовсе не о том, что он безнадежно бездарен, а о том, что находится на 
своем мес те, выполняет свою работу, на которой достиг своего мастерства и пре дела. 
Нелепость Акакия Акакиевича, проявляющаяся, скажем, в том, что он вечно уносит на шляпе 
арбузные и дынные корки, можно понять так, что он их уносит вместо нас — он один из тех 
людей, кто вечно за всех выполняет роль козла отпущения. И ел Акакий Акакиевич то, «что ни 
посылал Бог на ту пору», и опять принимался за переписывание бу маг, потому что любимое 
дело — лучший отдых для души, и «ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем 
дне: что-то Бог по шлет переписывать завтра?» Таким образом, если ориентироваться на 
житийный канон, то Гоголь использует его структуру, то есть показы вает рождение, наречение, 
предзнаменование, в дальнейшем благочес тивую жизнь, исполненную смирения, послушания и 
служения.



•  Раскройте глубокий гуманистический смысл одного из 
самых «пронзительных» фрагментов произведения: «И 
долго потом, среди самых весёлых минут, 
представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на 
лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, 
зачем вы меня обижаете?» —- и в этих проникающих 
словах звенели другие слова: «Я брат твой». 

•  Одним из важных принципов всей русской литературы XIX 
века и творчества Н.В. Гоголя в частности является гуманизм. 
Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» даёт нам урок подлинной 
человечности и сострадания. Судьба не была благосклонна к 
главному герою произведения. Бессердечие сослуживцев 
Акакия Акакиевича, их маленькие подлости по отношению к 
переписчику бумаг не встречали протеста с его стороны. 
Герой лишь произносив фразу, ставшую лейтмотивом 
повести: «Оставьте меня, за чем вы меня обижаете?» 
Единственным, кто посочувствовал Башмачки- ну, был 
бедный молодой человек, услышавший в словах Акакия 
Акакие вича справедливое обвинение в бесчеловечности. 
Автор призывает нас пожалеть героя прежде всего потому, 
что не сбылись его надежды, свя занные с новой жизнью; Н.В. 
Гоголь утверждает мысль о праве «малень кого человека» на 
достойное к себе отношение, ведь он «брат наш».



 Чем «этот весь день» не похож на предыдущие дни жизни Акакия 
Акакиевича? В чем его особость, исключительность?

В жизни героя произошли важные изменения: как внешние – его заметили и 
признали сослуживцы, до этого не обращавшие на него внимания или 
издевавшиеся над ним – так и внутренние – счастливое

расположение духа, веселое настроение раньше были не свойственны 
Акакию Акакиевичу. Новая шинель как бы расширила границы мира 
героя: за день владения ею он испытает новые чувства, получит новый 
опыт (например, откроет для себя город, по которому он раньше ходил, не 
видя его). Однако в описании «этого дня» отсутствует рассказ о работе,

переписывании, которое составляло раньше самое главное в жизни Акакия
Акакиевича. Мир букв заменял ему мир жизни – отречение от этого мира
может восприниматься как начало катастрофы героя (ею и завершится
«торжественный» день).

В каких еще произведениях литературы поднимается тема 
«взаимоотношений» человека и вещи (вещей) и как они 
перекликаются с гоголевской «Шинелью»?

Проблему взаимоотношения человека и вещи (вещей) помимо Н.В. Гоголя 
затрагивали в своем творчестве такие программные авторы, как А.С. 
Пушкин, И.А. Гончаров, А.П. Чехов.



К какому известному типу литературных героев ( «лишний 
человек», «маленький человек») можно отнести Акакия 
Акакиевича?

      Гоголевский Акакий Акакиевич, бесспорно, принадлежит к типу 
«маленьких людей», чью галерею в классической русской литературе 
открывает А.С.Пушкин. Станционный смотритель Самсон Вырин, 
униженный и оскорблённый сильными мира сего, вызывает острую 
жалость и сочувствие. Представители мелкого чиновничества, 
«маленькие люди» Пушкина, — сложные, глубокие натуры.

     У Гоголя изображение «маленького человека» приобретает иное 
звучание. Его герои стоят на самой низкой ступеньке служебной 
лестницы.

       Акакий Акакиевич Башмачкин производит впечатление забитого, 
жалкого, недалёкого человека. Он ограничен не только своим 
социальным положением, но и духовно. Его родные — буквы, его 
любимая — шинель. Герой Гоголя умирает не от унижения и 
оскорбления, а от страха, напуганный «распеканием» «значительного 
лица». 

        Эта ситуация перекликается с сюжетом рассказа А.П. Чехова 
«Смерть чиновника», хотя отношение писателя к герою 
принципиально отличается от гоголевского: Червякова не жаль, он не 
«маленький», а «мелкий» человек. 

      Продолжая гоголевскую традицию, Ф.М. Достоевский создаёт иной 
образ «мелкого» чиновника Макара Девушкина («Бедные люди»), как 
бы восстанавливая «маленького человека» в правах.

 
 



• 1. Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания
• Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое 

значительное, какого Акакий Акакиевич никогда ещё не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что 
сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют 
только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка,  в 
котором её принёс;  платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для 
употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма 
ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и оса дил её сзади рукой книзу; потом драпировал ею 
Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в 
рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что 
шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сём случае ска зать, что он так только, 
потому что живёт без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял 
так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий 
Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петрови чем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович 
лю бил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в 
департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго ещё смотрел издали на шинель и 
потом пошёл нарочно в сторону,  чтобы,   обогнувши  кривым  переулком,  забежать вновь на улицу и 
посмотреть ещё раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич 
шёл в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его 
новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: 
одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не при метил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в 
швейцар ской он скинул шинель, осмотрел её кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, 
каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота 
более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия 
Акакиевича. Начали поздравлять его, при ветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом 
сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к не му, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую 
шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, 
не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь 
закрасневшись, начал было уве рять довольно простодушно, что это совсем не новая ши нель, что это так, 
что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно 
для того, чтобы показать, что он ничуть не гор дец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я 
вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня 
именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою 
предложение.



•  Чем может быть объяснена столь парадоксальная подробность (основанная 
на резком противоречии реальным пропорциям явлений), как извлечение 
новой шинели из носового платка Петровича?

•  Петербургская реальность Н. В. Гоголя одновременно правдоподобна и 
фантастична. С самого начала повествователь незаметно смещает координаты 
обыденного мира: на кухне Петровича самыми «видными» персонами мыслятся 
тараканы (жена Петровича, жаря рыбу, напустила столько дыму, что не было 
видно «даже и самих тараканов»); Акакий Акакиевич, мысленно продолжающий 
общение со своими любимыми буквами, идёт со службы по «середине строки», а 
не по середине улицы.

•  Для читателя и упоминание о носовом платке не сразу обнаруживает свою 
странность: повествователь прячет несообразность пропорций носового платка и 
шинели в разнообразных подробностях (платок был только что от прачки, далее 
Петрович свернул его и положил в карман). Однако смещение пропорций 
проявляет гротескную природу того мира, в котором обитает Акакий Акакиевич, 
намекает на его иррациональность.

•  Не случайно и завершается «Шинель» фантастическим эпизодом, 
рассказывающим историю призрака, срывающего богатые шинели с горожан.

• 9. В каких произведениях русской классики элементы гардероба того или 
иного персонажа являются значимым средством его характеристики и в чём 
сходство и различие их функции в сравнении с «Ши нелью» Н. В. Гоголя?

• Способом характеристики своего обладателя выступает  шинель Очумелова в 
рассказе А. П. Чехова «Хамелеон»: волнение городового передаётся просьбой к 
Елдырину то снять с него шинель (как будто внезапно в жар бросило), то надеть 
(холодный ветер подул). Да и тот факт, что новую шинель Очумелов надевает в 
очень жаркий летний день, тоже приобретает значение: это демонстрация 
собственной значительности и служебного усердия.



• 2.3. Есть ли тема любви в повести  Н.В. Гоголя  «Шинель»? Обоснуйте свою точку зрения.  
(Вариант 1)

• Повесть «Шинель» способствует воспитанию в обществе таких основных христианских 
добродетелей, как сострадание и любовь к ближнему. Это высоко оценил Ф.М. Достоевский, 
когда сказал: «Мы все вышли из гоголевской «Шинели».

• Непризнание в Акакии Акакиевиче личности, отсутствие элементарного человеческого 
отношения к нему со стороны сослуживцев и «должностного лица», неспособность помочь 
человеку в беде – все это следствие отчужденности, которое «явилось следствием 
грехопадения людей...».

• Для выражения своей идеи Гоголь прибегает к необычному художественному решению: он 
использует в сюжете повести элементы житийного жанра, чтобы подчеркнуть величие и 
значение такого, казалось бы, незначительного человеческого существа, каким был Башмачкин. 
Конечно, это «житие» не святого, а мелкого чиновника, маленького человека, и Гоголь, 
постоянно перемежая драматическое и комическое, это подчеркивает. Хотя юмор Гоголя 
вызывает не насмешку, а сочувствие к герою. Самая значительная характеристика герою дана 
автором в его имени: Акакий по-гречески значит «незлобивый», а вместе с отчеством Акакиевич 
может означать «вдвойне незлобивый» или «бесконечно незлобивый».

• Гоголь не скрывает убожества внутреннего мира героя, его ограниченности, скудности 
интересов, неспособности логически мыслить, косноязычия. Почему же писатель как бы 
приглушает эти отрицательные качества, не делает на них акценты? А крупным планом даёт 
другие черты: кротость, незлобивость, безропотное терпение?  Гоголевский герой ждёт любви и 
признания  от людей, он сам способен на любовь и добро, готов к самоотречению, 
самопожертвованию, защите своего идеала, но встречает только зло и насмешку. Возможно, 
поэтому он видит лишь в своей шинели подругу жизни, тёплую заступницу в холодном мире.  

• Утрата любви ведет к смерти: «... и Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто в нем 
его никогда и не было». Авторский комментарий к этому событию значителен и заставляет 
читателя глубоко задуматься: «Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не 
дорогое, ни для кого не нужное». А в подтексте есть утверждение: «каждое человеческое 
существо должно быть защищено, кому-то дорого и интересно».

• Титулярный советник Башмачкин, находясь в изрядном возрасте («Акакию Акакиевичу 
забралось за пятьдесят») в полном одиночестве, пережил страшные минуты отчаяния в 
случившемся с ним несчастье. Но никто не помог страждущему, никто не протянул руку помощи, 
ни от кого он не услышал даже простого доброго слова. Этой атмосферой враждебности к 
человеку, царящей в Департаменте, и был поражен молодой человек. Страшным словом 
«содрогнулся» (ибо душа ужаснулась при виде беззакония) Гоголь выносит беспощадный 
приговор всякому унижению человека, созданного по образу и подобию Божию.



• 2 вариант сочинения. 
• Главный герой повести – Акакий Акакиевич Башмачкин – изображен Гоголем как типичный 

представитель бедного чиновничества и «маленький человек».  
• С одной стороны, Акакий Акакиевич – задавленный жизнью мелкий чиновник, с другой – до 

решения пошить новую шинель он вел жалкий образ жизни, влачил вялое, бессмысленное 
существование, а для себя он был полноценным и счастливым, более чем кто-либо, 
человеком. 

• Для выражения своей идеи Гоголь прибегает к необычному художественному решению: он 
использует в сюжете повести элементы житийного жанра, чтобы подчеркнуть величие и 
значение такого, казалось бы, незначительного человеческого существа, каким был 
Башмачкин. Конечно, это «житие» не святого, а мелкого чиновника, маленького человека, и 
Гоголь, постоянно перемежая драматическое и комическое, это подчеркивает. Хотя юмор 
Гоголя вызывает не насмешку, а сочувствие к герою. Самая значительная характеристика 
герою дана автором в его имени: Акакий по-гречески значит «незлобивый», а вместе с 
отчеством Акакиевич может означать «вдвойне незлобивый» или «бесконечно 
незлобивый».

• Итак, все, что делало героя жалким и ничтожным, может быть увидено с другой стороны. 
Например, шутливое, почти насмешливое, замечание, что «он, видно, так и родился на свет 
уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» означает и то, что Акакий 
Акакиевич находится на предназначенном ему месте, что так редко бывает с людьми. 
Заметим, что он безропотно терпит издевательства молодых сослуживцев, пока они не 
толкают его под локоть, «мешая заниматься своим делом». А как высока характеристика, 
данная автором отношению героя к службе: «Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он 
служил с любовью». Неспособность Акакия Акакиевича выполнить другую, более сложную 
работу, чем переписывание, говорит вовсе не о том, что он безнадежно бездарен, а о том, 
что находится на своем месте, выполняет свою работу, на которой достиг своего 
мастерства и предела. 

• Таким образом, если ориентироваться на житийный канон, то Гоголь использует его 
структуру, то есть показывает рождение, наречение, предзнаменование, в дальнейшем 
благочестивую жизнь, исполненную смирения, послушания и служения. Акакий Акакиевич – 
пример способности к самоотречению, самопожертвованию, к защите своего идеала,  к 
прощению; пример любви к своему делу.



• 2.3. За что и как наказан Акакий Акакиевич в повести Н.В. Гоголя 
«Шинель»?

• За что и как наказан Акакий Акакиевич в повести Н.В. Гоголя «Шинель»? 
Ответа на этот вопрос я не встречала в литературе. Но попробую 
поразмышлять. 

• Гоголь рассматривает в «Шинели» процесс порабощения Акакия 
Акакиевича страстью, проходит с героем по пути, что ведёт к падению.  

• Самая значительная характеристика герою дана автором  в его имени: 
Акакий по-гречески значит «незлобивый», а вместе с отчеством 
Акакиевич может означать «вдвойне незлобивый» или «бесконечно 
незлобивый». Фамилия происходит не от башмака даже, а от 
«башмачка», совсем маленького башмака. На первый взгляд, «Шинель» 
вполне вписывается в традиционную схему повестей о «маленьком 
человеке», унижаемом и бедном чиновнике. Но такая  трактовка повести  
не открывает   ее действительной глубины.

• Акакий Акакиевич – переписчик до мозга костей. Однако если для 
переписчика священных книг любовь к букве вытекает из любви к смыслу, 
то для переписчика казенных бумаг, каков Акакий Акакиевич, любовь к 
букве не поддерживается никаким величием смысла.  Но именно такая 
бессмысленная любовь к переписыванию обнаруживает главную черту 
Акакия Акакиевича – кротость, смирение – то, что роднит его со св. 
Акакием и говорит о полном отречении героя от собственной воли. А 
отречение от собственной воли  обязательно для творящих послушание.

• Постоянно наращивается  в повести мотив  искушения и соблазнов. 
Большинство соблазнов Акакий Акакиевич выносит  стоически. 

• Но такое ощущение оказывается ложным: в душе у Акакия Акакиевича 
далеко не все спокойно.  



• Искушением становится приобретение новой шинели. Акакий 
Акакиевич изменяет своему призванию и служению. Башмачкин 
оказывается настолько поглощенным новой мирской 
привязанностью, что, потеряв шинель, лишается  внутренней 
кротости и спокойствия, а затем и самой жизни. Метания же 
неупокоенной души Акакия Акакиевича после смерти, похождения 
«живого» мертвеца – наводят на мысль о её (души) гибели.

• Оживление мертвеца  – достаточно традиционный в литературе 
мотив. В эпилоге становится ясно, что повесть, начатая в духе 
жития, постепенно переходит в свою противоположность, в 
повествование о страшном падении. Герой превращается  из 
подвижника в мстителя и преследователя, который не приносит 
себя в жертву, а ищет жертву в других. 

• Шинель становится для Акакия Акакиевича больше чем просто 
дорогой вещью, на которую ему, во всем себе отказывая, 
пришлось собирать деньги около семи месяцев. Шинель – это не 
только средство защиты от холода, знак социальной значимости и 
даже не мечта о продвижении по службе. Шинель для Акакия 
Акакиевича становится «подругой жизни», срастается с ним в одно 
целое. Я думаю, за это и наказан герой. Когда смысл жизни только 
в материальном, –  его легко потерять. 



Задание по выбору. Н.В. Гоголь «Шинель»
1) Как в повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
раскрывается тема «маленького человека»?

2) Образ «маленького человека» и тема 
сострадания в повести Н.В. Гоголя 
«Шинель».

3) Почему повесть Н.В. Гоголя называется 
«Шинель»?

4) Какова идея повести Н.В. Гоголя «Шинель»?
 Сочинения. 
1.. Как в повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
соотносятся реальность и фантастика?

2. Каково отношение Н.В. Гоголя к главному 
герою повести «Шинель»?



• Вариант 1.           Сопоставительный анализ отрывков
• На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжа лову объяснить... Войдя в 

приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который 
уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

• – Вчера в "Аркадии", ежели припомните, ваше-ство, – начал докладывать экзеку тор, – я чихнул-с и... 
нечаянно обрызгал... Изв...

• – Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следую щему просителю.

• "Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я 
ему объясню..."

• Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, 
Червяков шагнул за ним и забормотал:

• – Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. 
Не нарочно, сами изволите знать-с! Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

• – Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.  "Какие же тут насмешки? – 
подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я 
больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, 
не стану!"

• Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого 
письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

• – Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие 
глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а 
смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и 
уважения к персонам... не бу дет...

• – Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

• – Что-с? – спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.

• – Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

• В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он по пятился к двери, вышел на 
улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер. (А.П. 
Чехов. «Смерть чиновника»)

• 1. Можно ли обвинить генерала в смерти Червякова?



• 2. В конце приведенного фрагмента показано, как разгневанный генерал 
кричит на Червякова. Сравните его поведение с реакцией «значительного 
лица» на просьбу о по мощи чиновника Башмачкина, героя повести Н.В. 
Гоголя «Шинель». В чем сходство и различие этих ситуаций? 

•  – Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? 
понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю. 

• Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию 
Ака киевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, 
затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа 
поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А 
значительное лицо, до вольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и 
совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, 
искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без 
удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном 
состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх. 

• Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий 
Акакие вич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно 
распечен ге нералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, 
разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него 
со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и 
добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег 
в постель.

• Какова главная тема приведенного фрагмента?
• 3. С какой целью писатель в начале и в конце приведенного фрагмента 

обращает наше внимание на деталь — вицмундир?
• 4. Почему Червяков так настойчиво извиняется перед генералом 

Бризжаловым?
•  





• Вариант 2. 
• II.
• День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он про стился с 

смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался 
довезти её до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в не доумении... «Чего 
же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: 
прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик 
свистнул, и лошади поскакали.

• Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с 
гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, 
как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не 
утерпел и пошёл сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни 
не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошёл в церковь: священник выходил из 
алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки мо лились ещё в углу; но Дуни в церкви не было. 
Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не 
бывала. Смотритель пошёл домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по 
ветрености молодых лет взду мала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее 
крёстная мать. В му чительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил 
её. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелён, с убийственным извес 
тием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

• Старик не снёс своего несчастья; он тут же слёг в ту самую постель, где накануне лежал молодой 
обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догады вался, что болезнь была 
притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С *** и на его место определили на 
время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гу сару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что 
молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, 
но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться 
дальновидностию, но он ни мало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, 
смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о 
своём намере нии, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр 
Мин ский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вёз его, сказывал, что всю дорогу Дуня 
плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой 
заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, оста новился в Измайловском 
полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослу живца, и начал свои поиски.

•  (А.С. Пушкин, «Станционный смотритель»)
• 1. Какие детали и подробности являются важными для понимания смысла приведённого 

эпизода?



• 2. Сопоставьте фрагменты повестей А.С. Пушкина «Станционный смотритель» и Н.В. 
Гоголя «Шинель». Оба персонажа тяжело переживают свои утраты. Какие различия ме 
жду ними проявились в описанных ситуациях?

• «Нет, лучше и не глядеть», – подумал <Акакий Акакиевич> и шёл, закрыв глаза, и когда открыл 
их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед 
носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него 
затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» – сказал один из них громовым 
голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как 
другой приставил ему к самому рту кулак вели чиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот 
только крикни!» Акакий Акакиевич чув ствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка 
коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он 
опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и 
шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. 
Отчаянный, не ус тавая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле 
которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая 
знать, какого чёрта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, 
начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не ви дит, как грабят 
человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как ос тановили его среди 
площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того 
чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял 
шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совер шенном беспорядке: волосы, которые еще 
водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и 
грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в 
дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять 
дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила 
назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чём дело, она 
всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, 
пообещается и ста нет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, 
потому что Анна, чухонка, служившая прежде у неё в кухарках, определилась теперь к частному 
в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также 
всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало 
быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое реше ние, Акакий 
Акакиевич печальный побрёл в свою комнату, и как он провёл там ночь, предоставляется судить 
тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. (Н.В. Гоголь, «Шинель»)



• Вариант 3. III.
• Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в 

небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда 
денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял её 
мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение 
нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина 
была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий 
Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет умень шить обыкновенные издержки, хотя, 
по крайней мере, в продолжение одного года: из гнать употребление чаю по вечерам, не 
зажигать по вечерам свечи, а если что понадо бится делать, идти в комнату к хозяйке и 
работать при её свечке; ходя по улицам, сту пать как можно легче и осторожнее, по камням и 
плитам, почти на цыпочках, чтобы та ким образом не истереть скоровременно подмёток; как 
можно реже отдавать прачке мыть бельё, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя 
домой, скидать его и оста ваться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и 
щадимом даже самим вре менем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько 
трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он 
совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих 
веч ную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то 
полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутство вал с ним, как 
будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе 
жизненную дорогу, – и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на 
крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже твёрже характером, как 
человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само 
собою сомнение, нерешительность – словом, все колеблющиеся и неопредёленные черты. 
Огонь порою показывался в глазах его, в го лове даже мелькали самые дерзкие и отважные 
мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на 
него рассеянности. Один раз, перепи сывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так 
что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один 
раз наведывался к Петро вичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого 
цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался 
домой, помыш ляя, что наконец придёт же время, когда всё это купится и когда шинель будет 
сделана.

•  (Н.В. Гоголь. «Шинель»)
• 1. Почему, отказывая себе в самом необходимом, Акакий Акакиевич, тем не менее, 

выглядит счастливым, воодушевлённым человеком?



2. Сопоставьте рассматриваемый фрагмент повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
с приведённым ниже фрагментом «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Скупой 

рыцарь».
3. В чем схожи и чём различаются жизненные устремления главных героев?



• 4. Какие черты характера Акакия Акакиевича раскрываются в данном фрагменте?
• Акакий Акакиевич шёл в весёлом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно 

почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была 
исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошёл опять по-
прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно от куда взявшейся рыси. Скоро потянулись 
перед ним те пустынные улицы, которые даже и днём не так веселы, а тем более вечером. Теперь 
они сделались ещё глуше и уединён нее: фонари стали мелькать реже – масла, как видно, уже 
меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег 
по улицам, да пе чально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он 
приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на 
другой стороне её домами, которая глядела страшною пустынею.

• Вдали, Бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. 
Весёлость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не 
без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его пред чувствовало что-то недоброе. Он 
оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», – подумал и 
шёл, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что 
перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже 
различить. У него затуманило в глазах, забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» – сказал один из 
них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закри чать 
«караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, 
примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, 
дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез 
несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в 
поле холодно и шинели нет, стал кричать, но го лос, казалось, и не думал долетать до концов 
площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле 
которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая 
знать, какого чёрта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, 
начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят 
человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади 
какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы 
понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзира тель отыщет, кто взял шинель. 
Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспо рядке: волосы, ещё водились у него в 
небольшом количестве на висках и затылке, со вершенно растрепались; бок и грудь и все 
панталоны были в снегу. (Н.В. Гоголь. «Шинель»)

•
 

•  





• Образ «маленького человека» в произведениях Пушкина и Гоголя («Станционный 
смотритель» и «Шинель»)

• Тема «маленького человека» традиционна для русской литературы 19 века. Она 
непосредственно связана с гуманистической темой – одной из основных в русской классической 
литературе. 
    Первым писателем, затронувшим и развившим эту тему, считается А.С. Пушкин. В повести 
«Станционный смотритель» он «выводит» своего героя - «маленького человека» Самсона 
Вырина, служащего станционным смотрителем. 
    Сразу же Пушкин обращает внимание на то, что во внешне бестолковом и бесхитростном 
исполнении этим человеком своих обязанностей кроется нелегкий, часто неблагодарный труд, 
полный хлопот и забот. Что только не ставят в вину станционному смотрителю? «Погода 
несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель...». 
      Семья у Самсона Вырина была небольшой: он да его красавица дочка Дуня. Жена Самсона 
умерла, и он жил только ради Дуни. В четырнадцать лет дочка была настоящей помощницей 
отцу. 
    В первой части рассказа Самсон Вырин выглядел «свежим и бодрым», несмотря на нелегкую 
работу и грубое, несправедливое обращение с ним проезжающих. Однако как может изменить 
человека горе! Всего через несколько лет рассказчик, встретившись с Самсоном, видит перед 
собой старца, неухоженного, склонного к пьянству, прозябающего в своем заброшенном 
жилище. Его Дуня, его надежда, уехала с малознакомым гусаром. Причем не с отцовского 
благословения, как это принято у честных людей, а тайком.
    Пушкин сочувствует своему герою и относится к нему с уважением: честь для Самсона 
превыше всего, превыше богатства и денег. 
    На стене в доме Самсона Вырина висели картинки с изображением истории блудного сына. 
Дочь смотрителя повторила поступок героя библейской легенды. И, скорее всего, как и отец 
блудного сына, изображенного на картинках, станционный смотритель ждал свою дочь, готовый 
к прощению. Но Дуня не возвращалась. А отец не находил себе места от отчаяния.     Ничем 
хорошим не закончилась и попытка станционного смотрителя вернуть дочь домой. После этого, 
запив от отчаяния и горя еще больше, Самсон Вырин умер. 

•   Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» преемственно связана с повестью Пушкина, написанной 
десятилетием раньше. Но, раскрывая трагедию «маленького человека», Гоголь внес в свою 
повесть одну очень важную черту. Он столкнул «маленького человека» Акакия Акакиевича 
Башмачкина с государственной машиной и показал, насколько она враждебна его интересам. У 
Гоголя сильнее, чем у Пушкина, звучат общественные, социальные мотивы. 
    Что же собой представляет «маленький человек», по Гоголю? Речь идет о человеке, 
маленьком в социальном плане, ибо он не богат, не имеет голоса в обществе, ничем не 
примечателен. Он всего лишь мелкий чиновник с мизерной зарплатой. 



•   
    Но «маленьким» этот человек является еще и потому, что его внутренний мир 
очень ограничен. Гоголевский герой незначителен и незаметен. Даже имя его 
переводится с греческого языка как «смиреннейший». Акакий Акакиевич очень 
исполнителен, но при этом он даже не задумывается над тем, что делает
    Единственным смыслом жизни героя становится сбор денег на покупку шинели. 
Он безумно счастлив от одной только мысли об исполнении этого желания. 
Неудивительно, что кража чудесной шинели, приобретенной с таким трудом, стала 
для Башмачкина настоящей трагедией. Окружающие Акакия Акакиевича люди 
только лишь посмеялись над его бедой. Никто даже не попытался понять этого 
человека, а, тем более, помочь ему. Самое ужасное, на мой взгляд, заключается в 
том, что никто не заметил и смерти Башмачкина, никто не вспомнил о нем после. 
    Фантастичен эпизод воскресения Акакия Акакиевича в эпилоге повести. Теперь 
этот герой якобы блуждает по Петербургу и срывает с прохожих шинели и шубы. 
Такова месть Башмачкина. Он успокаивается только тогда, когда срывает шинель со 
«значительного лица», который сильно повлиял на судьбу героя. Только теперь 
Акакий Акакиевич Башмачкин вырастает в собственных глазах. По мнению Гоголя, 
даже в жизни самого ничтожного человека есть минуты, когда он может стать 
сильной личностью, умеющей постоять за себя. 
    Таким образом, тема «маленького» человека является сквозной в русской 
литературе 19 века. Крупнейшие писатели обращались к этой теме, по-своему 
трактуя и разрабатывая ее. Пушкин делал акцент на личной смиренности своего 
героя, Гоголь – на равнодушие социума. Но оба художника, следуя гуманистической 
традиции русской классической литературы, акцентировали внимание на душе 
своих героев, на их внутреннем мире. Эти писатели призывали увидеть в 
«маленьком человеке» личность, достойную если не уважения, то сочувствия и 
понимания.



Какие герои русской классики принадлежат к тому же литературному 
типу, что и герой «Шинели»? В чём их можно сопоставить?  

Таких героев, как Акакий Акакиевич Башмачкин, в русской литературе 
относят к так называемым «маленьким людям». К этому типу также 

принадлежат



1.1.3. Сопоставьте фрагмент рассказа А. П. Чехова «Крыжовник» с приведенным фрагментом 
повести Н. В. Гоголя «Шинель». К каким выводам привело вас это сопоставление?







• Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
• задания 1—9.
• Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: 

он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся 
какой- то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; 
некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и 
подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было 
прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему 
награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но 
выслужил он, как выража лись остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в 
поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, 
будучи добрый человек и желая вознагра дить его за долгую службу, приказал дать ему что-
нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела ве лено было 
ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, 
чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. 
Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тёр лоб и наконец сказал: «Нет, 
лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оста вили его навсегда переписывать. Вне этого 
переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своём платье: 
вицмундир у него был не зелёный, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нём был 
узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, 
казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котёнков, болтаю щих головами, которых 
носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к 
его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное 
искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно 
в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей 
шляпе арбузные и дынные корки и тому по добный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он 
внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда 
посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего 
бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу 
панталон стре мёшка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

• (Н.В. Гоголь. «Шинель»)







• Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: 
он служил ревностно, - нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся 
какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; 
некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и 
подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было 
прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему 
награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но 
выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряж ку в петлицу да нажил геморрой в 
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ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, 
чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. 
Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, 
лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого 
переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: 
вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был 
узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, 
казалась необыкновенно длин ною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых 
носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к 
его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное 
искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него 
выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и 
тому подобный вздор.Ни один раз в жизни не обратил он внима ния на то, что делается и 
происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой 
чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у 
кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, - что вызы вает всегда 
лукавую усмешку на лице его.

• Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком 
выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда 
помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, 
что он не на середи не строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час 
за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все 
это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал 
пучиться, вставал из-за стола, выни мал баночку с чернилами и переписывал бумаги, 
принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного 
удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была заме чательна не по красоте слога, 
но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

• Н.В. Гоголь «Шинель»



• 1.1.1. Какие особенности личности героя представлены в данном фрагменте?
• 1.1.2. Какова роль художественных деталей в описании внешности и поведения Акакия 

Акакиевича?
• 1.1.31 Сопоставьте фрагменты повести Н.В. Гоголя «Шинель» и романа Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди». В чём Акакий Акакиевич похож на Макара Девушкина?
• Голубчик мой, Варвара Алексеевна!
• А я-то думал, маточка, что вы мне всё вчерашнее настоящими стихами опишете, а у вас и всего-то 

вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, но 
зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные картины сельские, и всё 
осталь ное про чувства - одним словом, всё это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет 
таланту. Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж 
пробовал. Пишите вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего 
неспособный и благость господню, в природе являемую, разумеющий, и разные, наконец, похвалы 
воздаете мне. Всё это прав да, маточка, всё это совершенная правда; я и действительно таков, как 
вы говорите, и сам это знаю; но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится сердце, 
а потом разные тягостные рассуж дения придут. А вот прислушайте меня, маточка, я кое-что 
расскажу вам, родная моя.

• Начну с того, что было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро 
тридцать лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров 
доволь но; возмужал, поумнел, людей посмотрел; пожил, могу сказать, что пожил на свете, так, что 
меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам, право, 
не лгу. Так что же, маточка, - нашлись на всё это злые люди! А скажу я вам, родная моя, что я хоть и 
темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так 
знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, что он сделал; спросите - 
отчего сделал? А оттого, что я смирненький, а оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький! Не 
пришелся им по нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что, «дескать, вы, Макар 
Алексеевич, того да сего»; а потом стало - «что, дескать, у Макара Алексеевича и не спрашивайте». 
А теперь заключили тем, что, «уж конечно, это Макар Алексеевич!» Вот, маточка, видите ли, как 
дело пошло: всё на Мака ра Алексеевича; они только и умели сделать, что в пословицу ввели 
Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не 
бранное слово сделали, - до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по 
них, всё переделать нужно! И ведь это всё с незапамятных времен каждый божий день 
повторяется. Я привык, потому что я ко все му привыкаю, потому что я смирный человек, потому что 
я маленький человек; но, однако же, за что это всё? Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у 
кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого- нибудь очернил? Награждение перепросил! Кабалу 
стряпал, что ли, какую-нибудь? Да грех вам и подумать-то такое, маточка! Ну куда мне всё это?

•


