
Цикла «Петербургские повести

История создания 



⚫ В 1835  в свет вышли сборники Н.В.Гоголя 
“Арабески” (на темы петербургской жизни) , в 
которые и вошли так называемые "Петербургские 
повести ". 

⚫ Интересный факт, что повесть "Шинель" была 
самым значительным произведением 
петербургского цикла, так как в черновом варианте 
была прочитана Пушкину в 1836, а закончена в 1842. 

История создания



⚫ К циклу "Петербургские повести" относятся пять 
повестей Гоголя: "Портрет", "Невский проспект", 
"Записки сумасшедшего", "Нос", "Шинель", к 
которым позднее писатель добавил ещё 
повесть "Коляска" и отрывок "Рим".

⚫  Все повести объединяют три фактора:
⚫  1) место действия - Санкт-Петербург,
⚫  2) тема судьбы "маленького человека",
⚫  3) использование средств фантастики, 

призванные подчеркнуть нелепость, 
парадоксальность действительности. 

Повести из цикла



⚫ По своему содержанию эти повести тесно связаны 
между собой. Они - "петербургские" не только по своей 
тематике, но и по идее. В них Гоголь далеко отошёл от 
своих юношеских украинских воспоминаний и 
творчески погрузился в свои новые, столичные 
впечатления - впечатления мелкого чиновника, 
зависящего от начальства, ещё не признанного 
художника, столкнувшегося с соблазнами большого 
города, с нравами столичной "самодовольной черни". 
Он изобразил в них именно столицу государства 
российского, Петербург, как средоточие высшей власти 
и высшего общества, как воплощение характерных черт 
господствующего в стране политического режима.

Содержание



⚫ По мнению критика А. 
Григорьева, 
"определённо и ярко 
осознать эту 
односторонность 
жизни, которую 
представлял собой 
Петербург 30 - 40-х 
годов, дано было только 
Гоголю"*.



⚫ И действительно, Гоголь обнаружил в жизни столичной чиновно-
аристократической "черни" нечто подобное тому, что и в жизни 
миргородских "существователей": самодовольство, 
прикрывающее пустоту. Это противоречие было действительно 
страшно. Самодовольство людей было связано с жаждой карьеры 
и успеха, с продвижением в чинах или в выгодных связях. И оно 
было не просто свойством отдельных лиц, но проявлением 
высокой самооценки всего официального столичного общества.

⚫ Всё это было по-своему смешно. Но смех, вызванный в душе 
писателя сознанием таких противоречий, был уже не спокойным 
простодушным смехом, переходящим в сожаление, не юмором. 
Это был смех, полный негодования, возмущения, гражданской 
оскорблённости, смех сатирический. В петербургских повестях 
Гоголь впервые, повинуясь самой сущности наблюдаемой и 
изображаемой жизни, стал сатириком.

Смех Н.В.Гоголя



⚫ Смысл гоголевского изображения Петербурга – 
указать человеку из безликой толпы на 
необходимость нравственного прозрения и 
духовного возрождения. Гоголь верит, что 
человеческое все же победит чиновническое.



⚫ Гоголь, изображая Петербург, использует 
универсальный художественный прием – 
синекдоху. Замещение целого его частью – это 
закон, по которому живут и город и его обитатели. 
Достаточно сказать о мундире, фраке, шинели, 
усах, бакенбардах, чтобы охарактеризовать 
пеструю петербургскую толпу. Невский проспект – 
парадная часть – города представляет весь 
Петербург. Город существует как бы сам по себе, 
это государство в государстве – и здесь часть 
теснит целое.

Художественный приём



⚫ Проявление петербургского абсурда – это безумие 
человека. В каждой повести есть свои безумцы: 
Пискарев («Невский проспект») , Чартков 
(«Портрет»), Поприщин («Записки 
сумасшедшего»), Ковалев («Нос»), Башмашкиш 
(«Шинель»). 

⚫ Жители города – никто, выделить их из толпы 
способно только безумие, ведь только потеряв 
рассудок, они выделяются из толпы. Безумие – это 
бунт людей против всевластия социальной среды.

Безумие 



⚫ Ирония писателя в повестях также достигает 
небывалой величины: только что-то фантастическое 
может вывести человека из нравственного оцепенения. 
Только безумный Поприщин вспоминает о благе 
человечества. Если бы не исчез нос с лица майора 
Ковалева, так бы и ходил он по Невскому проспекту с 
носом и в мундире. Исчезновение носа делает его 
индивидуальностью, ведь с «плоским местом» на лице 
нельзя показаться на люди. Если бы не умер 
Башмачкиш, то вряд ли бы «значительному лицу» 
почудился бы этот мелкий чиновник. Таким образом, 
Петербург в изображении Гоголя – это мир привычного 
абсурда, беспорядка и будничной фантастики.

Абсурд, беспорядок, 
фантастика…



⚫ Мир петербуржских повестей 
Гоголя призывал к гуманизму и 
чуткости, разоблачал тиранию и 
бесчеловечность страшного 
мира, говорил о проблемах 
«маленького человека» и его 
больших правах на достойную 
жизнь. 

⚫ Тема «маленького человека» 
представлена в повестях 
«Шинель» и «Записки 
сумасшедшего».

«Маленький человек»



⚫ Итак, первая повесть - «Невский проспект». Двуличие 
Петербурга. Живыми образцами служат два главных 
героя, противоположные друг другу: романтический 
мечтатель Пискарёв, с надеждами и высокими 
помыслами, и поручик Пирогов, простой обыватель, 
творящий не картины, а свои грязные делишки   

Несомненно, важную роль здесь играет Петербург и 
главная его улица - Невский проспект, 
перенасыщенный людьми и событиями, видимой 
чистотой и невидимой грязью; он уже приобрел свой 
собственный характер и в силах влиять на горожан. 
Улица, как одушевленное существо, совмещает 
несовместимое, выполняет будто дьявольскую волю 

Невский проспект

Сердце первого бьется в надежде на 
какое- то светлое чудо, сердце 
второго молчит в ожидании победы. 
Невский проспект манит, губит и 
влияет на весь город. 



⚫ В «Портрете» Гоголь показывает влияние денег и славы на искусство. 
Единственный идол, которому поклоняются люди в Петербурге, - это деньги. И не 
в силах сопротивляться, художник Чартков перерождается из талантливого 
живописца в простого «малевателя» модных портретов.

⚫ В повести «Нос» перед нами открывается новая тема: чиновничество и безумие .
Безумие в том, что мысли жителей Петербурга доходят до абсурда, с самими 
людьми творятся фантастические вещи, но никто не ставит под сомнение свой 
разум, а уверенно мчится за своим Носом, который выступает в роли статского 
советника. Тут же и тема чиновничества - коллежский асессор Ковалев узнает свой 
нос в церкви, но не в силах к нему обратиться - иной чин, иной ранг, а необходимо 
соблюдать «приличие» и «порядки», подчиняться сословной пирамиде. Теперь 
Ковалев уже не может посещать своих знакомых, которыми не упускает 
возможности похвастаться в любом подходящем случае; без носа он не человек и, 
тем более, никому не друг 

«Портрет» и «Нос»



⚫ «Шинель» - название, которое напоминает «вещевые» 
юмористические рассказы А. П. Чехова, но повесть на 
самом-то деле печальная. Гоголь услышал однажды анекдот 
о некоем бедном чиновнике, который долго-долго копил на 
ружье, а потом по случайной оплошности потерял его в 
реке, после чего слег от горя в постель и умер. Все 
посмеялись, а Гоголь задумался и создал в результате 
«Шинель». 

⚫ В ней снова раскрывается тема чиновничества, но уже с 
большей степенью глубины. Здесь говорится и о 
департаментах, и, конечно, о чиновниках - таких слабых и 
забитых. И, несомненно, тема «маленького человека» 
играет здесь важную роль. Человек стал настолько мелок, 
что безропотно переносит все издевательства коллег, даже 
самые грубые, а все его мечты и стремления сводятся к 
новой скромненькой шинельке

«Шинель»



⚫ Подтверждением тому, что «Петербургские 
повести» являются единым циклом, служат общие 
темы: чиновничество, характер города, людское 
«обмельчание», смерть на фоне столицы, безумие, 
пошлость. 

Вывод

Пять разных, но единых по цели и 
идее произведений бросают нас в 
омут столичной жизни XIX в., 
оставляя в душе мрачный и ледяной 
след повестей, рожденных Санкт-
Петербургом.


