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Александр Николаевич 
Островский (1823 – 1886) – известный 
русский писатель и талантливый 
драматург. Основоположник 
современного русского театра, 
основатель Артистического кружка, 
член-корреспондент Петербургской 
Академии наук и обладатель премии 
Уварова.



Родился 31 марта(12 апреля) 1823 года в 
Москве, вырос в купеческой среде. Мать 
умерла, когда ему было 8 лет. И отец 
женился снова. Детей в семье было четверо.
Островский получал образование дома. У 
его отца была большая библиотека, где 
маленький Александр впервые стал читать 
русскую литературу. Однако отец хотел дать 
сыну юридическое образование. В 1835 году 
Островский начал учебу в гимназии, а затем 
поступил в Московский университет на 
юридический факультет. Из-за увлечений 
театром, литературой, он так и не окончил 
учебу в университете (1843), после работал 
писцом в суде по настоянию отца. В судах 
Островский служил до 1851 года.



Известность и популярность 
Александру Островскому как драматургу 
принесла пьеса «Свои люди - сочтемся!», 
изданная в 1850 году. Эту пьесу одобрили И. 
А. Гончаров и Н. В. Гоголь. Но московскому 
купечеству она пришлась не по нраву, и 
купцы пожаловались государю. Тогда по 
личному распоряжению Николая I ее автора 
уволили со службы и взяли под полицейский 
надзор, снятый только при Александре II. А 
в 1861 году пьеса опять увидела 
театральные подмостки.

В опальный период Островского первая 
поставленная пьеса в Петербурге 
называлась «Не в свои сани не садись». 
Биография Островского (краткая) включает 
информацию о том, что на протяжении 30 
лет его пьесы ставились в Петербургском 
Александринском и Московском малом 
театрах. В 1856 году Островский начинает 
работать в журнале «Современник».



Драма "Гроза". Замысел пьесы возник в июле 1859 
года, а в январе 1860 она была опубликована в журнале 
"Библиотека для чтения". В центре пьесы - жизнь 
провинциального города Калинова, в котором царят 
"жестокие нравы" и процветает мракобесие, 
поддерживаемое самыми богатыми и влиятельными 
жителями (купец Дикой и вдова Кабаниха). Одни 
калиновцы приспосабливаются к существующему 
порядку (такова, например, дочь Кабанихи Варвара), 
другие отличаются бесхарактерностью и 
бесхребетностью (Тихон и Борис). Образованностью и 
кругозором мог бы похвастаться Кулигин, но ему не 
хватает воли противостоять грубой силе Дикого.



Именно любовь провоцирует Катерину открыто выступить против 
самодурства Кабанихи. Нравственные метания героини с одной стороны и 
открытое противостояние с властной свекровью составляют основу действия 
пьесы. Душевная драма Катерины символически переплетается со стихией грозы, 
предвещающей трагическую развязку. Образ грозы охватывает всё, что 
происходит в Калинове, и вырастает в сложный драматический символ: гроза 
мыслится персонажами пьесы как божья кара, наказание за грехи, однако любовь 
Катерины и её борьба - это гроза для калиновского патриархального мира. 
Молния во время грозы освещает погружённый во мрак город.

Среди всех действующих лиц пьесы 
автор выделяет Катерину Кабанову - жену 
Тихона и невестку Кабанихи. Она искренна, 
живёт не страхом, как другие, а по велению 
сердца. Она знает, что должна любить 
своего мужа, но не может заставить себя 
чувствовать то, чего нет. К тому же Тихон не 
смеет перед матерью проявлять свои нежные 
чувства к жене. Завязкой конфликта служит 
отъезд Тихона в Москву и признание 
Катерины в тайной любви к Борису. 



Глумов легко завоёвывает расположение своего 
богатого родственника Мамаева, любящего давать 
советы и наставления; литературно обрабатывает 
трактат Крутицкого "О вреде реформ вообще"; пишет 
"спич" важному господину Городулину; по просьбе 
самого Мамаева ухаживает за его женой Клеопатрой 
Львовной. Герой убеждён, что из чужой мерзости 
следует извлекать выгоду, и оказывается прав: даже 
после разоблачения он оказывается нужным тем 
"господам", которых едко высмеял в своём дневнике.

Среди сатирических произведений Островского 1860-х гг. обращает на себя 
внимание комедия "На всякого мудреца довольно простоты", сюжет которой 
является переосмыслением сюжета грибоедовской комедии "Горе от ума". Её 
главный герой Егор Глумов отличается, как и Чацкий, острым умом, 
проницательностью, способностью давать людям меткие характеристики. Однако, 
в отличие от Чацкого, Глумов не борется открыто с глупостью и пошлостью 
окружающих, а пользуется их слабостями, благодаря чему получает и выгодную 
должность, и перспективную невесту. Все свои настоящие мысли он доверяет 
только дневнику, который называет "Записки подлеца, им самим написанные".



1870-е годы считаются периодом расцвета творчества Островского. Он создаёт 
свои лучшие пьесы: "Лес", "Снегурочка", "Волки и овцы", "Бесприданница".



Пьеса-сказка "Снегурочка" родилась из 
сюжета, описанного русским фольклористом А.
Н. Афанасьевым в работе "Поэтические 
воззрения славян на природу": крестьяне Иван 
да Марья любили друг друга, но детей у них не 
было, и тогда слепили они из снега 
Снежевиночку (они её назвали Снегуркой), и она 
ожила, но по весне растаяла. В пьесе 
Островского Снегурочка - пятнадцатилетняя 
дочь Морозко (Деда Мороза) и Весны-Красны. 

Ярило-солнце собирается зажечь в сердце Снегурочки огонь любви, а до этого 
земля будет погружена в морозы и длительную зиму. В Снегурочку влюбляется 
Мизгирь, жених Купавы. Через некоторое время и в холодном сердце Снегурочки 
загорается огонь любви. Она гибнет, но благодарит мать Весну-Красну за то, что 
познала чувство любви. Пьеса-сказка окажется настолько неожиданной (реалиста-
сатирика Островского привыкли видеть автором комедий и драм), что читатели её 
поначалу не примут, а Некрасов откажется публиковать её в "Отечественных 
записках" как бессодержательную и фантастическую. Лишь в 1881 году благодаря 
опере Римского-Корсакова "Снегурочка" заслужит признание.



Самая значительная психологическая драма 19 века 
создавалась в течение четырёх лет и была завершена 
осенью 1878 года. Источником сюжета послужило дело 
убившего из ревности свою молодую жену Ивана 
Коновалова, жителя приволжского города Кинешмы, где 
Островский занимал должность почётного мирового 
судьи. Драма имела успех у читателей, однако премьерные 
показы в Малом и Александринском театрах потерпели 
провал, что вызвало ряд отрицательных оценок в критике. 
Однако в действительности пьеса требовала нового 
подхода к актёрской игре и в этом смысле предвосхитила, 
как указывал критик Александр Скабичевский, поэтику 
чеховской драматургии.

Драма "Бесприданница"

Пьесу свою я уже читал в Москве пять раз, в числе слушателей были лица 
и враждебно расположенные ко мне,  и все единогласно признали 
«Бесприданницу» лучшим из всех моих произведений.

А.Н. Островский



В драме "Бесприданница", как и в 
"Грозе", показана жизнь провинциального 
приволжского города Бряхимова. Как будто 
ушли в прошлое патриархальность и 
домостроевские порядки, а купцы стали 
образованными хозяевами жизни, которые не 
общаются с земляками, а "разговаривать" в 
Париж ездят. Однако установленные ими 
законы, согласно которым всё продаётся и 
покупается, приводят к трагедии талантливую 
и красивую девушку Ларису Огудалову, 
которая становится предметом торга 
влиятельных людей, вещью в руках богатых 
купцов Кнурова и Вожеватова с одной 
стороны и бедного, но самолюбивого 
чиновника Карандышева, каждый из которых 
стремится использовать Ларису для 
удовлетворения собственных амбиций.



Однако Карандышев не жертва, а такая же часть "жестокого мира", как 
Паратов, Кнуров и Вожеватов: для него предстоящая женитьба на Ларисе - повод 
расквитаться со своими обидчиками, попытка продемонстрировать своё 
"моральное превосходство". В этом смысле Юлий Капитоныч Карандышев весьма 
далёк от "маленьких людей" Пушкина, Гоголя и раннего Достоевского.

В сущности, Ларису, которая "любви искала и не 
нашла", на самом деле никто не любит. Друг её 
Вожеватов спокойно воспринимает свой проигрыш 
Кнурову, которому теперь должна "достаться" Лариса. 
Кнуров, в свою очередь, расчётливо ждёт, когда свою 
роль сыграет Паратов: "блестящий барин" увезёт её из-
под носа жениха Карандышева, соблазнит и бросит её, 
и вот уже тогда сломленную Ларису Кнуров готов 
отвезти в Париж в роли своей содержанки-любовницы. 
Мелкий чиновник Карандышев, казалось бы, так же 
беден, как и Лариса, и по сравнению с богатыми 
купцами выглядит "маленьким человеком", которого 
до поры до времени безнаказанно обижают и унижают 
"большие" люди города Бряхимова. 



В последние годы Островский пишет 
пьесы "Таланты и поклонники", 
"Красавец мужчина", "Без вины 
виноватые". К этому времени Островский 
- самый уважаемый российский литератор. 
В 1883 году император Александр Третий 
пожаловал драматургу, бывшему к тому 
времени председателем Общества 
драматических писателей и оперных 
композиторов, ежегодную пенсию 3000 
рублей. После смерти драматурга 14 июня 
1886 года в селе Щёлыково Костромской 
губернии император выделил немалые 
суммы на погребение, на поддержку вдовы 
писателя Марии Бахметьевой и их четверых 
детей.



Даже по современным меркам следует 
признать, что Островский был гением. 
Полиглот, выдающийся драматург, 
основатель русского театрального искусства. 
Выдающийся, образованный и 
любознательный человек.

За 40 лет, проведенных в искусстве, он 
оказал сильнейшее влияние на целый пласт 
русского театра. За свои достижения в 
искусстве был награжден Уваровской 
премией. В то время он был членом-
корреспондентом Академии наук в 
Петербурге, руководил Артистическим 
кружком, где помогал расти будущим 
талантам.



Интересные факты

•  Островский с детства знал греческий, немецкий и французский языки, а в 
более позднем возрасте выучил еще и английский, испанский и итальянский. 
Всю жизнь он переводил пьесы на разные языки, таким образом, повышал 
свое мастерство и знания.
•  Творческий путь писателя охватывает 40 лет успешной работы над 
литературными и драматическими произведениями. Его деятельность 
оказала влияние на целую эпоху театра в России. За свои труды писатель был 
награжден Уваровской премией в 1863 году.
•  Островский является основоположником современного театрального 
искусства, последователями которого стали такие выдающиеся личности как 
Константин Станиславский и Михаил Булгаков.
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