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Аннотация. Статья посвящена анализу текстов пьес А.Н. Островского как исторических источников в рамках репрезен-
тации феномена повседневности. Анализ литературных произведений позволяет реконструировать множественные 
элементы структуры повседневной жизни столичных и провинциальных городов России второй половины XIX в. 
В контексте реконструкции структур повседневности, в которых существуют герои пьес «Бесприданница», «Свои 
люди – сочтемся», «Доходное место», «Гроза», «За чем пойдешь, то и найдешь», широко представлены элементы 
повседневности, касающиеся семейных ценностей и национальных традиций, культуры питания, отношения к день-
гам и бедности, особенности труда и отдыха, времяпрепровождение. А.Н. Островский в своих пьесах рисовал ти-
пичные образы своих современников и ту жизнь, частью которой был он сам и с которой соприкасался самым тес-
ным образом в Москве, Петербурге и провинциальных городах. Герои пьес лишены шаблонности, это живые люди, 
живущие не в воображаемой, а вполне реальной обстановке, говорящие на языке своей социальной группы, имею-
щие своевременные мысли и рассуждения. Все это позволяет соединить разнообразные элементы, описывающие 
повседневную жизнь, в целостную конструкцию повседневности пьес драматурга.
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Проблема «повседневности» является одной 
из важных в современной гуманитарной науке. По-
явление в XX–XXI вв. большого количества работ, 
направленных на исследование повседневного мира 
человека, становление междисциплинарной области 
знания, получившей название «повседневноведе-
ние», свидетельствуют о неослабевающем интересе 
учёных к обозначенной проблеме. Среди них заслу-
живают внимания работы Т.С. Георгиевой, В.Д. Ле-
леко, Б.В. Маркова, А.В. Старцева и др. К пробле-
ме изучения повседневного в творчестве отдельных 
художников слова обращались К.А. Воротынце-
ва, И.В. Саморукова, М.В. Селеменева и др. Так, 
К.А. Воротынцева обращается к исследованию по-
вседневности в художественных текстах A.C. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. Осуществляя 
сопоставительный анализ произведений классиков, 
исследователь выявляет особенности феномена по-
вседневности. Повседневность складывается из тех 
элементов, которые оставались неизменными в тече-
ние длительного времени, исчисляемого столетиями, 
и составляет материальные условия существования 
человека (нормы, ценности). Так, могут быть выде-
лены следующие компоненты повседневности: веде-
ние домашнего хозяйства, определяемого как забота, 
питание; телесные потребности, естественные по-
требности, оформление внешности, гигиенические 
процедуры, поиск средств существования, инфор-
мационные потребности, ритуал, обряд, традиции, 
трудовая деятельность человека, нормы и ценности. 
Таким образом, структура повседневности включа-
ет в себя различные элементы.

Быт-бытие, воспринимаемое как течение жизни, 
в своем символическом значении есть часть культу-
ры. А быт – не только как жизнь вещей, но и «обычаи, 
весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, 
который определяет распорядок дня, время различ-
ных занятий, характер труда и досуга, формы отды-
ха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон» [Лот-
ман: 12]. Все эти ежедневные действия, повторяемые 
день ото дня в строго установленном порядке, рутин-
ные, лишенные новизны и оригинальности, и состав-
ляют повседневную жизнь. А применительно к исто-
рии повседневная жизнь и есть сама жизнь, которая 
может быть представлена через художественную по-
вседневность в творчестве писателя или драматурга. 
Здесь особый интерес для исследователей представ-
ляет несовпадение архаических и современных пред-
ставлений о повседневной жизни в контексте культу-
ры и истории.

Культура исторична по своей природе, она всегда 
подразумевает сохранение предшествующего опыта. 
Сегодняшнее ее состояние есть не некая данность, 
а действительность, с одной стороны, в отношении 
к прошлому (реальному или реконструированному), 

а с другой стороны, к моделям будущего. «Культу-
ра вечна и всемирна, но при этом всегда подвиж-
на и изменчива. В этом сложность понимания про-
шлого (ведь оно ушло, отдалилось от нас). Но в этом 
и необходимость понимания ушедшей культуры: 
в ней всегда есть потребное нам сейчас, сегодня». 
Ю.М. Лотман писал, что «одно из важнейших опре-
делений культуры характеризует ее «негенетическую 
память коллектива». Культура есть память. Поэтому 
она всегда связана с историей, всегда подразумева-
ет непрерывность нравственной, интеллектуальной, 
духовной жизни человека, общества и человече-
ства» [Лотман: 8–9]. Следовательно, изучение форм 
повседневности позволяет скреплять между собой 
экономику, политику, социальную сферу, культуру 
и искусство.

Для реконструкции повседневной жизни огромное 
значение имеет художественная литература как исто-
рический источник. Писатели в романах, повестях 
и пьесах воспроизводили многочисленные детали 
повседневности, которые не нашли отражения в дру-
гих типах исторических источников. Так, Н.А. До-
бролюбов о творчестве А.Н. Островского говорил 
как о «пьесе жизни», которая содержит в себе свиде-
тельства и многочисленные подробности повседнев-
ной жизни эпохи, в которой жил и творил великий 
драматург. А.Н. Островского называют основопо-
ложником русского реально-бытового театра, поэто-
му его пьесы, несомненно, служат ценнейшим исто-
рическим источником, который позволяет не только 
нарисовать атмосферу, в которой существуют его ге-
рои, но и реконструировать множественные элемен-
ты структуры повседневной жизни столичных и про-
винциальных городов России второй половины XIX в. 

Обратимся к текстам пьес А.Н. Островского, 
что позволяет определить элементы повседневности 
в драматических произведениях автора. Литератур-
ные персонажи А.Н. Островского – представители 
разных социальных слоев русского общества – дво-
ряне, мещане, чиновники, крестьяне, но большин-
ство, несомненно, купцы. Это обстоятельство можно 
расценивать как отражение духа времени, где купец, 
фабрикант, промышленник становятся «новыми ге-
роями»: это богатые купцы Гордей Карпыч Торцов – 
герой комедии «Бедность не порок», Самсон Силыч 
Большов – персонаж комедии «Свои люди, сочтем-
ся», Савел Прокофьевич Дикой – представитель купе-
чества из драмы «Гроза», Иван Петрович Восьмибра-
тов – купец, торгующий лесом, из комедии «Лес» и др. 
Например, Мокия Парменовича Кнурова из «Беспри-
данницы» сам автор аттестует так: «…из крупных 
дельцов последнего времени, пожилой человек, с гро-
мадным состоянием», а Василия Данилыча Вожевато-
ва как «очень молодого человека, одного из предста-
вителей богатой торговой фирмы» [Островский 1986: 



61Вестник КГУ   Специальный выпуск, 2023 

Повседневная жизнь героев пьес А.Н. Островского

314]. Характерная черта этих героев в их «зримости», 
это не просто образы, а живые люди, которых с лег-
костью рисует воображение. А.Н. Островский глубо-
ко проникает во внутренний мир купечества, овладе-
вает особым строем языка купцов. Но, «кроме языка, 
и самый купеческий быт, способы мышления и жиз-
ненные приемы этого сословия нарисованы были мо-
гучею, широкою кистью…» [Берг: 38]. Поэтому ха-
рактер героев создается благодаря стилистическим 
особенностям речи, речевого самосознания, отражен-
ного в их поступках и действиях. А.Н. Островский 
стал первым в русской драматургии, кто вывел на пер-
вый план негероический быт купеческого сословия.

Основой пьес Островского становится повседнев-
ная жизнь, складывающаяся из незаметных, неприме-
чательных событий и фактов. Главные сюжетные ли-
нии в пьесах А.Н. Островского – сватовство и брак, 
обогащение и разорение, нажива и коварство, карьер-
ный рост, способы его достижения и ожидаемые выго-
ды, а также семейные отношения. Большинство пьес – 
это «семейные истории», в которых отражен и тип 
патриархальной семьи, и конфликт полов, и «проти-
востояние» поколений, и теплота отношений. Уваже-
ние к родителям, хотя и с некоторой долей снисхо-
дительности, проявляют главные герои целого ряда 
пьес. Например, Бальзаминов, в мечтах своих уже 
распоряжающийся богатством Белотеловой, упрека-
ет мать: «Другой бы сын, получивши такое богатство-
то, с матерью и говорить не захотел; а я, маменька, 
с вами об чем угодно, я гордости не имею против 
вас. Нужды нет, что я богат, а я к вам с почтением... 
С другими я разговаривать не стану, а с вами завсег-
да» [Островский 2000: 298]. В ответ на обвинения 
Торцова, что приказчик его носит потрепанный «сер-
тучишко» и невесть куда девает деньги, Митя оправ-
дывается: «Маменьке посылаю, потому она в ста-
рости, ей негде взять… Уж пущай же лучше я буду 
терпеть, да маменька по крайности ни в чем не нуж-
дается» [Островский 2000: 81]. Готовность принять 
родительскую волю вопреки чувствам и надеждам 
на личное счастье демонстрирует Любовь Гордеев-
на в пьесе «Бедность не порок». Самодурство Гор-
дея Карпыча Торцова, намеренного выдать дочь за-
муж за возводимого им в идеал старика фабриканта 
Африкана Савича Коршунова, человека беспринцип-
ного, злого и ревнивого, смиренно принимается Лю-
бой: «Из воли родительской мне выходить не должно. 
На то есть воля батюшкина, чтоб я шла замуж. Долж-
на я ему покориться, такая наша доля девичья. Так, 
знать, тому и быть должно, так уж оно заведено ис-
стари. Не хочу я супротив отца идти, чтоб про меня 
люди не говорили да в пример не ставили. Хоть я, мо-
жет быть, сердце свое надорвала через это, да по край-
ности я знаю, что я по закону живу, никто мне в глаза 
насмеяться не смеет» [Островский 2000: 110]. И пе-

реломить отцовское упрямство удается только пре-
зираемому им брату Любиму Карпычу. В тишине па-
триархального быта до замужества жила и Катерина 
Кабанова: «Я жила, ни об чем не тужила, точно птич-
ка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжа-
ла меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, 
бывало, то и делаю» [Островский 1986: 75].

В тесной связи с сюжетной линией, где женщи-
на не имеет своей воли и не может распоряжать-
ся собственной судьбой, находится и другая: бес-
приданница, которую как вещь покупает богатый 
муж. Жизнь-базар, где жена-кукла покупается мужем 
для собственного удовольствия наряжать, украшать, 
демонстрировать и хвастать, особенно если муж мно-
го старше жены. Этот мотив явно проступает в пье-
сах «Бесприданница», «Лес», «Доходное место». На-
пример, рассуждая о судьбе Ларисы Огудаловой и ее 
старших сестер и умении их матери пожить весе-
ло, Вожеватов «раскрывает» глаза Кнурову: «Жени-
хи платятся. Как кому понравилась дочка, так и рас-
кошеливайся. Потом на приданое возьмет с жениха, 
а приданого не спрашивай» [Островский 1986: 319]. 
Прекрасно понимает свою участь и сама Лариса, ко-
торая упрекает Карандышева: «Я вижу, что я для вас 
кукла; поиграете вы мной, изломаете и бросите». Же-
них Ларисы настаивает на том, что ему непремен-
но нужно воспользоваться возможностью «почув-
ствовать приятность положения», «повеличаться», 
«погордиться» [Островский 1986: 342]. А в комедии 
«Доходное место» Аристарх Владимирович Вышнев-
ский укоряет жену: «Я думал найти в вас женщину, 
способную оценить жертвы, которые я вам принес… 
На шелк, на золото, на соболь, на бархат, в который 
вы окутаны с головы до ног, нужны деньги. Их нуж-
но доставать» [Островский 2000: 150].

Конфликт отцов и детей также нашел отражение 
в пьесах А.Н. Островского. В одних случаях дети счи-
тают себя гораздо образованнее, умнее и культурнее 
родителей (например, Липочка в «Своих людях – со-
чтемся»), но в других случаях дети тяготятся гиперо-
пекой и даже диктатом со стороны родителей (яркий 
пример тому Кабанова в «Грозе»). Липочка Большо-
ва поучает мать: «Родили вы – я была тогда что? Ре-
бенок, дитя без понятия, не смыслила обращения. 
А выросла да посмотрела на светский тон, так и вижу, 
что я гораздо других образованнее. Что ж мне, пота-
кать вашим глупостям! Как же! Есть оказия» [Остров-
ский 1986: 5].

Герои пьес много и вкусно едят и говорят о еде. 
Жители города Бряхимова в «Бесприданнице» по-
сле воскресной обедни отправляются «к пирогу 
да ко щам». А Мокий Парменович Кнуров ежеднев-
но прогуливается по бульвару для того, чтобы «на-
гулять» аппетит: «Гаврило. Для аппетиту. А аппетит 
нужен ему для обеду. Какие обеды-то у него! Разве 
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без моциону такой обед съешь?» [Островский 1986: 
314–315]. В сравнении с поглощаемыми Кнуровым 
ежедневно обед у Карандышева вызывает только пре-
зрение, хотя к столу была подана стерлядь. Испыты-
вая недостаток в деньгах, тетка Карандышева в при-
готовлениях к обеду экономила буквально на всем 
и вполне резонно рассуждала: «Возьмем стерлядь: 
разве вкус-то в ней не один, что большая, что малень-
кая? А в цене-то разница, ох, велика! Полтинничек 
десяток и за глаза бы, а он [человек] по полтинни-
ку штуку платил» [Островский 1986: 354]. О стряп-
не – щах с солониной, жареном гусе, холодном по-
росенке и драчёне – говорит ключница Фоминишна 
своему хозяину Самсону Силычу Большову [Остров-
ский 1986: 34].

Из напитков герои А.Н. Островского предпочте-
ние отдают чаю. Липочка Большова на завтрак скуша-
ла ватрушку с чаем. Чаепитие – способ налаживания 
контактов и способ разрешения проблем. В «Сво-
их людях – сочтемся» откушать чай Аграфена Кон-
дратьевна приглашает Устинью Наумовну для того, 
чтобы ускорить сватовство своей дочери, в «На вся-
кого мудреца довольно простоты» крестьянку, га-
дательницу и ясновидицу Манефу в благодарность 
за ее предсказания о женихе для ее племянницы Ма-
шеньки приказывает напоить чаем богатая вдова 
Софья  Игнатьевна Турусина. Павла Петровна Баль-
заминова утверждает, что чай особенно хорош по-
сле бани, с чем согласна и ее служанка Матрена: «Уж 
это на что лучше! По всем жилкам, по всем суставам 
пройдет» [Островский 2000: 269]. Реже герои пьют 
«кофей».

Не пренебрегали герои и крепкими напитками: 
водкой, шампанским, вином, наливками и настой-
ками. Испытав страх от появления в саду Мишень-
ки Бальзаминова, вдова Домна Евстигнеевна Бело-
телова успокаивает себя алкоголем, вполне в рамках 
совета, поданного ей свахой Акулиной Гавриловной 
Красавиной: «Ты б выпила чего-нибудь покрепче! 
От испугу это хорошо» [Островский 2000: 292]. Пе-
лагея Егоровна Торцова наказывает няньке к праздни-
ку для веселья подать девушкам мадеры: «Аринуш-
ка, мадерки-то… постарше которым; ну, а молодым 
пряничков, конфеток, там что знаешь… да! Сама уж, 
сама уж догадайся» [Островский 2000: 93]. Купцы 
предпочитают водку. Торцов и Африкан Савин пьют 
горькую с англичанином, «дилехтором» фабрики. 
«Бальсанцу [водочки] с селедочкой» в знак уважения 
к свахе приказывает подать Аграфена Кондратьевна 
Большова. Шампанское – напиток, который предла-
гают только дорогим гостям и по торжественному по-
воду. Полдюжины шампанского велит подать Торцов 
к моменту помолвки Савина с Любовью Гордеевной. 
«Бутылочкой шипучки» Большов отмечает помолвку 
своей дочери Липочки с Подхалюзиным.

В нарядах героини пьес отдают предпочтение 
тем, что сшиты мадамами – портнихами. Так, Ли-
почка Большова возмущена предположением сва-
хи Устиньи Наумновны, что «авантажное платьице» 
она «смастерила» сама: «Вот ужасно нужно самой! 
Что мы, нищие, что ли, по-твоему? А мадамы-то 
на что?» [Островский 1986: 42] Платья шерстяные 
и шелковые, не поддающиеся счету, составляют глав-
ное богатство Олимпиады Самсоновны Подхалю-
зиной: «подвенечное блондовое на атласном чахле 
да три бархатных – это будет четыре; два газовых 
да креповое, шитое золотом, – это семь; три атлас-
ных да три грогроновых – это тринадцать; гродена-
плевых да гродафриковых семь – это двадцать; три 
марселиновых, два муслинделиновых, два шинероя-
левых – много ли это?… – это тридцать одно. Ну там 
еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук 
до двадцати; да там блуз да капотов – не то девять, 
не то десять» [Островский 1986: 53–54]. Просьба 
свахи вознаградить ее за старания и подарить платье 
вызывает у Подхалюзиной сомнения, плохо скрыва-
ющие жадность.

Большое доверие героини пьес имеют ко всякого 
рода гадалкам, ворожеям, странникам. Показательна 
в этом отношении Турусина в «На всякого мудреца 
довольно простоты», в доме которой находят приют 
разные «странные люди». Бальзаминова в предвку-
шении женитьбы сына выспрашивает у служанки 
Матрены о хорошей ворожее. Но единственная га-
далка на картах оказывается недоступна по впол-
не объективной причине: «Гадать увезли, далеко, 
верст за шестьдесят, говорят. Барыня какая-то нароч-
но за ней лошадей присылала». Спрос на услуги га-
далок значительно превышал предложение. На упрек 
хозяйки в отсутствии сведений о ворожеях Матрена 
резонно возражает: «Мне ворожить не об чем: гор 
золотых я ниоткуда не ожидаю. И без ворожбы как-
нибудь век-то проживу» [Островский 2000: 302].

В пьесах А.Н. Островского на фоне мелких, но не-
безынтересных бытовых мелочей разворачивается 
драма незаурядной женской натуры, приводящей 
к трагической развязке, например в таких пьесах, 
как «Гроза», «Бесприданница», «Не от мира сего». 
Несмотря на то, что действия в пьесах разворачива-
ются в разное время, их объединяет проблема пере-
лома в общественной жизни, смены общественных 
устоев, положения и роли женщины в семье и об-
ществе. «Гроза» – одна из самых ярких, необычных 
и острых по проблематике пьес русского репертуа-
ра; «Бесприданница» – драма буржуазной эпохи, ког-
да рушатся связи с народной традицией, и время ос-
вободило человека от устоев морали, стыда, чести, 
совести; драма «Не от мира сего» – пьеса, в которой 
показана торжествующая власть денег. Во всех трех 
пьесах автором представлены базовые ценностные 
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ориентиры, в первую очередь через героинь данных 
произведений – Катерину Кабанову, Ларису Огуда-
лову, Ксению Васильевну. Для каждой из них сча-
стье – это искренняя, настоящая любовь, гармония 
взаимоотношений. Однако окружающий их мир, в ко-
тором настоящие ценности изменены, «губит» их. 
Например, Лариса Огудалова – красивая незамуж-
няя девушка, рано лишившаяся отца и воспитанная 
матерью, Харитой Игнатьевной, небогатой, энергич-
ной женщиной, которая заботится о счастье дочери, 
но в своём понимании, мечтая о безбедном её суще-
ствовании. В своих мечтах Лариса надеется, что лю-
бовь и богатство соединятся в её будущем избранни-
ке. Она как бы парит над миром обывателей, недаром 
ее имя в переводе с греческого – чайка, что объединя-
ет ее образ с образом Катерины, которая мечтала ле-
тать как птица. Её душа так же, как и душа Катери-
ны, жаждет красивой искренней любви. Но в пьесе 
зарождается конфликт, мотивом которого становит-
ся столкновение жизненных ценностей. Столкнове-
ние денежных, материальных интересов с чувствами 
героини приводит к трагическому финалу. В резуль-
тате Лариса гибнет от рук неудачника-жениха Ка-
рандышева. Девушка становится жертвой тех цен-
ностей, которые исповедует общество: материальное 
благополучие, базирующееся на лжи, лицемерии, на-
силии. Недаром в монологе Ларисы есть такие сло-
ва: «Я любви искала и не нашла. На меня смотрели 
и смотрят как на забаву. Никогда никто не постарался 
заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочув-
ствия, не слыхала тёплого сердечного слова. А ведь 
так жить холодно!» [Островский 1986: 382].

Таким образом, пьесы А.Н. Островского содер-
жат разнообразные сведения, характеризующие се-
мейно-брачные отношения, стиль жизни, систему 
ценностей и мировоззрение, обычаи и традиции, 
суеверия и другие элементы повседневной жизни, 
что позволяет использовать их как специфический 
исторический источник. Исследование повседнев-
ности в литературном произведении в целях исто-
рической реконструкции образа той или иной эпо-
хи позволяет под новым углом зрения взглянуть 
на творчество отдельных писателей и историко-ли-
тературный процесс в целом.
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