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Аннотация. В статье рассматриваются метафорические средства экспликации концептуального содержания художествен-
ных очерков А.Н. Островского. Последовательно анализируются метафоры с пространственной семантикой и оце-
ночные характеристики персонажей. Автор достигает глубоких символических обобщений, активно используя 
различные приемы речевой выразительности для иронического описания героев. Ключевые образные средства объ-
единяются в обширное метафорическое поле, которое создает яркую картину купеческой жизни. Система текстовых 
метафор отражает идиостилевые черты повествовательного дискурса писателя, своеобразие его языковой личности.
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Метафорическая картина мира является значитель-
ной частью художественной картины мира писателя. 
Она отражает индивидуально-авторское содержание, 
а также национально-культурные и универсально-ти-
пологические особенности восприятия разных сто-
рон жизни. 

Проблеме изучения метафорической картины мира 
посвящено исследование Н.А. Николиной и З.Ю. Пет-
ровой (2021): опираясь на филологический анализ 
художественных дискурсов, учёные представляют 
научное описание ключевых образных полей в про-
изведениях современной русской прозы [Николина, 
Петрова: 93–101]. 

Основой метафорической картины мира являет-
ся метафорическое поле – «структурированное мно-
жество метафорических элементов, совокупность 

словесных ассоциаций, группируемых вокруг образ-
ного стержня, ядерного тропа художественного тек-
ста» [Абрамов: 288]. Метафора представляет собой 
«способ переосмысления значения слова на основа-
нии сходства, по аналогии» [Емельянова: 176]. Мета-
фора в художественном тексте, являющемся речевым 
произведением, отличается от языковой метафоры вне-
системностью, субъективностью, уникальностью, ок-
казиональностью, невоспроизводимостью и контексту-
альной обусловленностью [Емельянова: 177]. Научное 
обоснование теории метафоры дано в отечественных 
исследованиях Н.Д. Арутюновой, Н.А. Кожевнико-
вой, Ю.И. Левина, В.П. Москвина, В.К. Приходько, 
Г.Н. Скляревской, В.Н. Телия, В.К. Харченко и др.

Охарактеризуем структурно-смысловое своеобра-
зие метафорического поля «Замоскворецкая жизнь» 

Метафорическая картина замоскворецкой жизни в художественной прозе А.Н. Островского
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на материале художественных очерков А.Н. Остров-
ского. Ядром полевой структуры являются метафо-
ры с пространственной семантикой: страна, мир, 
царство; а также выразительные оценочные харак-
теристики отдельных замоскворецких жителей: нуль 
во фраке; ни пава, ни ворона; баба не промах; сорви-
голова; душа общества; лев и др.

Писатель использует речевую маску: в роли перво-
личного рассказчика выступает некий автор как буд-
то бы найденной рукописи. В обращении «К читате-
лю» писатель сообщает:

«Рукопись эта проливает свет на страну, никому 
до сего времени в подробности неизвестную и никем 
ещё из путешественников неописанную. До сих пор 
известно было только положение и имя этой стра-
ны; что же касается до обитателей её, то есть образ 
жизни их, язык, нравы, обычаи, степень образованно-
сти – всё это было покрыто мраком неизвестности.

Страна эта… лежит прямо против Кремля, по ту 
сторону Москвы-реки…

Остановится ли путник на высоте кремлёвской, 
привлечённый неописанной красотой Москвы – 
и он глядит на Замоскворечье, как на волшебный 
мир, населённый сказочными героями тысячи и од-
ной ночи» [Островский: 32].

Метафоры страна – мир характеризуют большое 
городское пространство, расположенное за Москвой-
рекой, где проживают в основном купцы, ремеслен-
ники, чиновники. Писатель уподобляет Замоскво-
речье «волшебному миру, населённому сказочными 
героями тысячи и одной ночи». Здесь упоминается 
название известного сборника арабских сказок «Ты-
сяча и одна ночь», ставшее крылатым выражением: 
‘о чем-либо невероятном, необычном, фантастиче-
ском’; ‘о чем-либо поражающем своим великолепи-
ем’ [БСКСРЯ: 503]. Фразеологизмы проливать свет 
‘делать понятным, разъяснять что-либо’ [ФСРЛЯ 2: 
157] и покрыто мраком неизвестности ‘совсем, со-
вершенно неясно’ [ФСРЛЯ 2: 117] содержат антоними-
ческие компоненты свет – мрак и противопоставлены 
по смыслу: купеческий мир ещё не знаком широкому 
читателю, но предлагаемая рукопись устраняет этот 
пробел и даёт яркое описание неведомой жизни. 

С помощью символического образа замоскворец-
кой силы писатель создаёт типические характеры жи-
телей Замоскворечья. В очерке «Кузьма Самсоныч» 
Островский описывает двух купеческих сыновей: по-
казывает общие черты, обусловленные их происхож-
дением и воспитанием, а затем индивидуальные разли-
чия. Изображение повзрослевшего купеческого сына 
Кузи (Кузьмы Самсоныча) построено на диалектиче-
ском взаимодействии противоположных особенностей:

«У него были тёмнорусые волосы, карие глаза, 
только нос немножко портил: будь этот нос подлин-
нее, был бы совсем другой вид; вообще физиономия 

его была как будто не закончена. Таков был и харак-
тер Кузи, энергический, когда он затевал что-нибудь, 
и слабый в исполнении, любознательный, но боя-
щийся труда, сопряжённого с наукой. С таким ха-
рактером Кузя, естественно, должен был находиться 
под влиянием двух сил: одна сила внутренняя, дви-
жущая вперёд, другая сила внешняя, замоскворец-
кая, сила косности, онемелости, так сказать, стрено-
живающая человека. Я не без основания назвал эту 
силу замоскворецкой: там, за Москвой-рекой, её цар-
ство, там её трон. Она-то загоняет человека в камен-
ный дом и запирает за ним железные ворота; она оде-
вает человека ваточным халатом, она ставит от злого 
духа крест на воротах, а от злых людей пускает собак 
по двору. Она расставляет бутылки по окнам, закупа-
ет годовые пропорции рыбы, мёду, капусты и солит 
впрок солонину. Она утучняет человека и заботливой 
рукой отгоняет ото лба его всякую тревожную мысль, 
так точно, как мать отгоняет мух от заснувшего ре-
бёнка. Она обманщица, она всегда прикидывается 
«семейным счастием», и неопытный человек не скоро 
узнает ее и, пожалуй, позавидует ей. Она изменница: 
она холит, холит человека, да вдруг так пристукнет, 
что тот и перекреститься не успеет» [Островский: 50].

Замоскворецкая сила – это «сила косности, оне-
мелости», серое обывательское прозябание, тёмное 
мещанское существование, препятствующее духов-
ному развитию человека. В описании замоскворец-
кой силы используются олицетворения и параллель-
ные синтаксические конструкции: она обманщица, 
она изменница. Замоскворечье является царством 
замоскворецкой силы. Наряду с метафорами стра-
на, мир образная лексема царство также имеет про-
странственную семантику: перен. ‘место, область, 
сфера, где господствуют те или иные явления, нача-
ла’ [СРЯ 4: 633]. С помощью распространенной ге-
нитивной метафоры царство замоскворецкой силы 
писатель осуществляет смысловое обобщение харак-
терного для купеческого мира социального явления. 
Место жительства, родная среда определяют жизнен-
ные устремления и поступки героев.

Противоречивые, двойственные качества героя 
являются также объектом иронического изображения 
другого купеческого сына, имевшего сильное влия-
ние на Кузьму Самсоныча, – Савы Титыча:

«Сава Титыч во время неопытной юности попал 
в руки одному актёру, который за неисчислимое коли-
чество бутылок шампанского образовал его по-своему, 
то есть одел его во фрак, отучил от тривиальных при-
вычек и слов… Сава Титыч стал с презрением смот-
реть на своих собратов. Но вот что беда: после такого 
образования он сделался совершенно формой без со-
держания:

И сделалась моя Матрёна
Ни пава, ни ворона, 
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– как говорит Крылов. Он отверг всё старое, всё 
наследство предков и умственное и нравственное, 
а из нового-то взял только фрак. И стал Сава Титыч 
ничем, так, нуль во фраке» [Островский: 47].

Здесь используется крылатое выражение, при-
надлежащее русскому баснописцу И.А. Крылову: 
ни пава, ни ворона презр. или пренебр. ‘о чьём-либо 
неопределённом положении; о позиции между раз-
ными группировками, сословиями’ [БСКСРЯ: 328]. 
Эта крылатая единица характеризует негативные пе-
ремены, которые произошли с купеческим сыном, 
когда он необдуманно доверился актеру-проходим-
цу, желая выглядеть более образованным и благород-
ным. Завершая динамическое описание героя, ирони-
чески оценивая результат его изменений, Островский 
создаёт выразительный метафорический оборот нуль 
во фраке. Сравним с семантикой фразеологизма во-
рона в павлиньих перьях ирон. ‘человек, тщетно пы-
тающийся казаться более важным, значительным, 
чем он есть на самом деле, старающийся играть бо-
лее важную, не свойственную ему, роль’ [ФСРЛЯ 1: 
96]. В контексте осуществляется смысловая актуали-
зация ключевой лексемы фрак (нем. ‘парадный сюр-
тук’), которая сначала употребляется в прямом зна-
чении, а затем приобретает метафорический смысл, 
становится символом внешнего блеска, прикрываю-
щего внутреннюю ничтожность человека. Семантика 
развёрнутой метафоры нуль во фраке последователь-
но раскрывается в контекстном окружении: сделал-
ся совершенно формой без содержания; стал ничем.

Образные лексемы кафтан – фрак становятся 
в очерках Островского символами социальной при-
надлежности героев к определённым слоям насе-
ления, олицетворяют представителей мещанского, 
купеческого мира, нередко невежественных и мало-
образованных, и людей высшего сословия, просве-
щённых дворян и прогрессивных деятелей культуры 
и науки. Писатель продолжает гоголевскую тради-
цию, в творчестве которого, например, шинель яв-
ляется символической характеристикой маленького 
человека, мелкого чиновника. Далее в очерке «Кузь-
ма Самсоныч» Островский продолжает сопоставлять 
двух купеческих сыновей:

«Сава Титыч был счастливый человек и не за-
мечал, что был смешон до крайности, а Кузя был 
не таков, он это очень хорошо чувствовал. Положе-
ние его стало невыносимо, а выходу из него не было. 
С одной стороны, было перед ним образованное об-
щество, он чувствовал, что связь, соединяющая это 
общество, прекрасна, что ему, человеку независи-
мому и у которого впереди огромный капитал, был 
бы рай в этом обществе; но между ним и этим об-
ществом была бездна. С другой стороны, перед ним 
было общество его собратов, подкрашенное воспо-
минаниями детства; но между ним и этим обществом 

был фрак. А надевши фрак, трудно переменить его 
на кафтан» [Островский: 56].

Контекст содержит метафорические антитезы: 
рай – бездна; фрак – кафтан. Фрак олицетворяет 
«образованное общество», там обеспеченный Кузьма 
мог бы чувствовать себя, как в раю. Но, будучи воспи-
танным в купеческом «обществе собратов», которое 
олицетворяется метафорой кафтан, молодой герой 
понимает, что между ним и высшими кругами – без-
дна. Размышления автора завершаются афористиче-
ским заключением: А надевши фрак, трудно переме-
нить его на кафтан. Кафтан – старинная мужская 
долгополая верхняя одежда, которую носили купцы. 
Кузьма оторвался от родной среды, но не стал своим 
в том кругу, к которому стремился, потому что у него 
более низкое социальное происхождение и отсутству-
ют хорошее воспитание и образование.

Семейное чаепитие как характерный ритуал за-
москворецкой купеческой жизни колоритно изобра-
жается Островским в заключительном очерке «Замо-
скворечье в праздник»:

«В четыре часа по всему Замоскворечью слышен 
ропот самоваров; Замоскворечье просыпается и по-
тягивается. Если это летом, то в домах открывают-
ся все окна для прохлады, у открытого окна вокруг 
кипящего самовара составляются семейные карти-
ны. Идя по улице в этот час, вы можете любовать-
ся этими картинами направо и налево. Вот направо, 
у широко распахнутого окна, купец с окладистой бо-
родой, в красной рубашке для легкости, с невозму-
тимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, 
изредка поглаживая свой корпус в разных направле-
ниях: это значит по душе пошло, то есть по всем жил-
кам…» [Островский: 60].

Смысловой доминантой контекста является ме-
тафора картина: составляются семейные карти-
ны; можете любоваться этими картинами. Карти-
на перен. ‘то, что можно видеть, представлять себе 
в конкретных образах’ [СРЯ 2: 35]. Писатель созда-
ет генитивную метафору ропот самоваров, перифра-
стическое выражение кипящая влага (чай), использу-
ет фразеологизмы по душе, по всем жилкам.

Таким образом, в художественных очерках Остров-
ского представлена яркая метафорическая картина за-
москворецкой жизни. Писатель широко использует 
различные метафоры в описании быта, обычаев, се-
мейных традиций, особенностей воспитания и обра-
зования купеческого общества, иронически и мно-
госторонне характеризует жителей Замоскворечья, 
создаёт типические характеры, глубоко раскрывая 
проблему взаимодействия героя и социальной среды.
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